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нейших железорудных месторождений Сибири. Освещены основные зако
номерности размещения, состав, морфология, условия залегания, за
пасы и возможные размеры годовой добычи руды по месторождениям 
важнейших геолого-промышленных типов - скарново-магнетитовым, 
титаномагнетитовым, железистых кварцитов, гематитовым, сидеритовым, 
оолитовых бурых железняков и др . Рассмотрены состояние и пер спек
тивы развитин местной железорудной базы черной металлургии Сибири 
до уровня полного обеспечения действующих и проектируемых заводов 
запасами и годовой добычей богатой и легкообогатимой руды. Изложены 
обоснования и рекомендации основных направлений дальнейших гео
логоразведочных работ. 

Монография рассчитана на геологов, геофизиков и других специ
алистов, интересующихся геологией и геолого-промышленной оценкой 
железорудных местор ождений Сибири. 
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Г)РЕДИСЛОВИЕ 

в соответствии с решением ЦК I{ПСС «О деятельности Сибирского· 
отделения АН СССР по развитию фундаментальных и прикладных иссле
дований, повышению их эффективности, внедрению научных достижений 
в народное хозяйство и подготовке кадров» (февраль 1977 г . )  Президиум 
СО ·АН СССР разработал крупномасштабную долгосрочную программу 
комплексного исследования и ускоренного освоения природных ресурсов 
Сибири (суперпрограмма «Сибиры» и в ее составе программу (<Железные 
руды Сибирю). Одна из главных целей программы - координация и объ
единение усилий организаций различных ведо�ютв и министерств на реше
ние узловых проблем, способствующих повышению эффективности прог
нозных , поисковых И геологоразведочных работ, обеспечивающих дальней
шее расширение железорудной базы Сибири. 

Основные направления работ по Программе базируются на выпол
ненных в Сибирском отделении и учреждениях отраслевых Министерств 
фундаментальных и прикладных исследованиях и включают: 1) изучение 
условий формирования, закономерностей размещения и экономического 
значения железорудных месторождений разных формационных типов и 
оценку на этой основе новых рудных районов; 2) углубленное исследова
ние вещественного состава железных руд и вмещающих пород на предмет 
использования их как комплексного сырья; 3) разработку и совершенство
вание комплексной геолого-геофизической методики количественного 
прогнозирования новых рудных районов и месторождений; 4) разработку 
методов локального прогноза и совершенствование литолого-стратиграфи
ческих, структурно-герлогических и минералого-геохимических критери
ев поисков скрытого оруденения в районах, прилегающих к действующим 
горнодобывающим предприятиям. 

За последнее десятилетие благодаря увеличению объемов и расшире
нию фронта геологоразведочных работ, развитию научных исследований 
и внедрению их результатов в практику поисков и разведки получены су
щественно новые данные по геологии, перспективной и промышленной 
оценке ,железорудной базы Сибири. Среди этих данных в первую очередь 
должны быть отмечены следующие. 

На основе прогнозных оценок и детальной аэромагнитной съемки в 
ЯКУТСI<ОЙ И Бурятской АССР и Читинской области, в зоне хозяйственного 
освоения, прилегающей к Байкало-Амурской железнодорожной магистра
ли, определился крупный перспективный район с рудами типа магнетито
вых нварцитов , с вероятными запасами для открытых и подземных работ 
до нескольких десятков миллиардов тонн. Предварительная разведна на 
ряде учас.тков в этом районе выявила по сумме категорий C1Cz оно.п:о 
5 млрд. т магнетитовых нварцитов, в том числе 2 млрд. т категории C1 
Д,'IJЯ открытьiх работ. 

Выполнены и частично подтвержд,;ены разведкой новые прогнозные 
оцею<и запасов скарново-магнетитовых руд па многочисленных месторож
дениях Алданской провинции, Забайналья, Восточного и Западного Саян, 
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Енисейского кряжа, Кузнецкого Алатау, Горной IПории, Алтая и Ангар
ской провинции с общим увеличением с 10 до 30 млрд. т. 3апасы промыш
ленных категорий этих руд для открытых и подземных работ возросли dI С 5 ,2 до 5 , 9  млрд. т, в том числе на эксплуатируемых месторождениях с 
1,2 до 1 ,5  млрд. т .  

Таким образом, в последнем десятилетии вполне определились мест
ные базы легкообогатимой и богатой магнетитов ой руды как для действу
ющих, так и для проектируемых металлургических заводов Сибири по тер
. ритории, тяготеющей к главным бассейнам с коксующимися углями -
Кузнецкому и Южно-Якутскому. В предлагаемой монографии показано , 
что местная железорудная база может полностью обеспечить действующие 
и проектируемые мощности черной металлургии Сибири необходимыми за
пасами и требуемой годовой добычей легкообогатимой магнетитовой руды 
и состоит преимущественно из крупных месторождений В ней также со
держится описание малоизученных магнетитовых месторождений в более 
отдаленных районах и месторождений железной руды других геолого
промышленных типов - титаномагнетитовых,; гематитовых,; сидеритовых 
и бурожелезняковых - практически неисчерпаемого резерва для разви
тия черной металлургии Сибири на lI-IеСТНОМ железорудном сырье. 

Основой предлагаемой коллективной монографии является краткое 
геолого-промышленное описание около 120 главнейших по разведанным 
и прогнозным запасам железорудных месторождений Сибири, располо
женных на территории Алтайского края (с прилегающей частью Алтая в 
Восточно-Казахстанской области) , Кемеровской, Томской, Новосибир
ской областей, Красноярского края и Тувинской АССР, Иркутской об
ласти, Бурятской и Якутской АССР и Читинской области на общей пло
щади более 5 млн. км2• Описание месторождений приводится в порядке 
размещения названных выше административных территорий, что позволя
ет видеть их географическую группировку и, в частности, расположение 
относительно бассейнов с коксующимися углями - Кузнецкого на запа
де и Южно-Якутского на востоке Сибири. В пределах административных 
территорий месторождения описаны по главным различным по геологиче
скому строению рудным районам, с подразделениями по прийадлежности 
к той или иной железорудной формации. 

В описании месторождений приводятся сведения о географических 
условиях, времени открытия и разведки, объемах главных видов выпол
н енных геологораЗFедочных работ, глубинах и детальности разведки, 
о составе, строении, возрасте вмещающих толщ и контролирующих ору
денение структурах, морфологии и размерах оруденения , разведанных 
и прогнозных запасах, рудных площадях, возможных и достигнутых 
размерах годовой добычи, минеральном и химическом составе руд, тексту
рах и структурах, данные по обогащению, представления об условиях 
образования руд, предложения к дальнейшему изучению месторождений. 

Все разделы текста подготовлены с учетом существующих проектных, 
плановых материалов и решений по изучению, развитию и промышленно
му освоению железорудной базы Сибири, но отражают мнения авторов 
соответствующих частей монографии. 

Монография подготовлена геологами и геофизиками производствен
ных и научных учреждений Сибири: геологических управлений - 3а
падно-Сибирского , Томского , Красноярского ,  Иркутского , Бурятского" 
Якутского и Читинского , Горного управления Кузнецкого металлургиче
ского комбината, Восточного научно-исследовательского Горнорудного 
института МЧМ СССР, Восточно-Сибирского и Сибирского научно-иссле
довательских институтов геологии, геофизики и минерального сырья 
МГ СССР, Института геологии и геофизики СО АН СССР , Томского госу
дарственного университета, Сибирского отделения института Гипромез. 
В монографии приводится перечень литературы, вышедшей преимущест
венно после 1970 г .  и в ряде случаев с указанием только сборников . 
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РIlС. 1. Карта железорудных месторождений Сибири, Составили Т, С, Frалугllllа, А. С, Frалугull, В. И, Ива1l0в, 
1. ОСАДО'!НЫЕ, ВУЛНЛНОГЕННЬШ И МЕТАМОРФИЧЕСНИЕ номплЕн.сыI •. _) -;3апu;\Но- СИI!ИРС"!lД. ,,,,ита (Т - Q)- теРРиr�J-Iн",r О;ОIlТl1нен
ТUЛО,Н',lе it морсние отло>нснин; :! - 3 а п а ;1. н о - С и б и р с к и й ", с "' е а о р у д н ы й б а с е е й 11 (1\ -Р) - теРРI1l'Сllllые IIрибре";но-мorН:I<ИС 01'

ЛOlнении, меСТОI'",н;\еНIIН оолитовых бурых фоСфористых 'liелеаннков. ,)-5 -СибирCJ<UН платформа, платформенный чехол (РН - Q): ;{ -Т,- Q -
терригенные еущеrтпснно нонтинстаЛI.ные, частично угленосные uбра:Юllанип; '1 -- С2 - Т! -ВУЛIШf-НН�f'JIlIые. терригенные. чаетичвu YI'�,elloCHr,IC 
ОТДОiНСllИН, 5 РН - С1 терригенные и на

'
рбо�.атныс. частично гипс-аНГИДРИТ-СОЛСflОСНJ,iС ТU.ащи. меСТQр()�нденип UUЛj.�Т��III.IХ .nеIlТОХ;ШРН'Г-I'ем-э

TI1TOnbIX РУД (РИЗ и О,). б -об,'UСТI' дорифеllСКОИ склаi\чатости (AR -- PR) -щиты и В",СТУIl", i\peUIII.X структур в nаИ'ЩJllщах, о;аJ.с;\он,цах, 
l'еРI!инидах -нристаЛJЮС.,llПНЦЫ. доломитовые и наЛhцитовые мраморы, гиперстеН-l1лаr'l1uнла:ЮlJые и ПI.IСОI<ОГ.'IИliО:\СМИt'ТЫс I'ltсйсlol, t,ваРЦИТI,I, ам

фиБОлиты; метаВУЛЮ-\IIИТЫ месторо}нденинснаРНОUU-Мlil'неТИТОDЫХ руд и mс ... саиетых нnарцитоu. 7 -!) --· области бэ,Ulк8ла.СI,оii СI\ла;"IНТ()t.�ТII (РН2-*-=,): 7 -нристаЛЛОСЛ311ЦI,I, НilрБОН3Тl-lые породы, гнеНсы. нваРЦ-М<lгнеТИТ()Rые и I\нарц-гематитоны� меСТОlюа(деfIИJl� Н- .. \ 11 " ар t) -11 и т (, li И Й iI\ \!
Л е :. u р у д tt Ы й б а с t е й н (РRз) - нарбонаТНО-ТСРРИJ'С�lные ОТ,1Iошенив. мсеТОРОШДСНИrl ,mаРЦ-ХЛОРИТОИД-I'СМrIТИТОНlIIХ руд, !' --- lipaeilblC IIrЮI'Н
Гiы -- ТСРРИI'еННI)IC, нарбонатно-терригенные. DулнаногеНIIО-Qсадочные Qтлошенин. /0- .Т:! -- обJJ8СТfl 1'3.ТJеДОIIСКОЙ и repl,IIHCI\oii СI,лз,r\1JаТЩ.:ТJI (I)R�--РZз): /0 - - uулнаногеНllо-осадочныс и карбонатные tYlueCTueHHO морсние ОТЛ(J}f{СНИII, меС1'(}рош]�еIlИП Мi::tI'llстита (;КЩНIOВО-I'И:ЦН)(.'. ИЛИJmТIII,I('. ,веде
аистых НВi::tРЦИТОD, 1/ -- терригенные и вулкаНОI'еlfно-осздо�tные ОТJННКСНИН еУJцсствеНIIО МОРСI,ие с M,blJIM\·1 УЧ:·Н;ТИСМ IШРUОIIНТНЫХ IIOP(J:�, J:.! -.
D1---D:l -- Jlt'рле;)оIluсllыp вулнаногенно-оеаJ10чные ОТЛОН\СНИЯ е малым УIН1стием наРnОIlЗТIIЫХ IIOIЮД, МС('1'ОfЮiНДВlIИН MaJ�HeTIf1'a I'И;�lюеИ';1I11i(1ТIIО-('Ш1Р
IIOHble и ёННIтит-магнетитопыс, Н{елсаис1'ЫХ кварцитов,· 1.1 - ннутреНIIИР ннаОнlf.Ы 11 JЦЮl'uые lIjJO?uбы (S -- 11) -- OCi:IJtO'IIIO-ВУЛНПНОI'еllные и еУlце(''('
ненно теРРИl'еllllые, угленосные, частью солсиосные ОТЛО}НСIfИН. 14 --ЗОIIЫ ыезоноiiСI\оii UКТIIВlIзаl�ИИ- TCppIHt'ILIII,le 1I(1('1'ЫО УJ'�т((,IН)('НI,II', на pf)IJ11 ат-

11ые И uулканогеНIН)Н� UТЛUil,енип, t:ИД�РI1ТЫ. БУIН,lе iнелеаllННИ. Н. МЛГМЛТИЧЕСНИЕ НОМIIЛЕНСЫ. 15 -'граппы (PZ - MZ) -площади их раСllространеНI111 lIa Сllfiиrн.'о;оЙ lI,nаТфО[l\lе, МС('ТОРОilЩСIIИ!l \lfI"IICTI'Ta: 
н; ЩСJIOЧНО-УЛI,траОСНОlIные Н:UМllЛСКСЫ_ В ТОМ числе нарбонатиты (PZ - MZ), меСТОРОГН,i.J.еНИII alla1't'.t-маl·Н�ТНТ(}III,IХ, ИJIЫVI(�IIИТ-,\It1I'IН�ТИТ()III.IХ и 

"ГИТi:lномаt')lСТИТUUI .. IХ руд; 17 - нефелиновые сиениты, Ш,еЛUЧllые сиеНИТI,I, ийuлит-уртиты, УР1'ИТЫ (PZ - 1\1Z); 18 - l'т·ш.нИТои:tНI,IС HO.\II1JJ(�I\('I,I: 1'lIet1-
('о-граниты, ми,'матиты (АН - - PZ), граниты, граНIIТ-IIOРФIlРЫ и др. (РН , - PZ), гrШНОДIIOР"ТI>I, 'ГОllа:IИТ"" �lIell"TI,', "Р�НИ'Г',', еуБЩСJIO'JlII,I(' (""""'Т,., 
" др. (PZ ,- MZ): l!} --габбро, габбро-диабS:JЫ, ДIIОjJИТЫ, пиrЮliсениты, I.СРИДОТIIТЫ. аНОРТО:JIIl'Ы, Щ'IIIIТ'" (,\Н - MZ), М"(''ГОРОilЩСIIII!I TIITflIIOMurIlC-

ти'га, ил[)меtlит-титаномаl'l�етита. 
JlI. ОСНОВНЬН; СТРУНТУРНЫЕ ГРАНИЦЫ, 20 - 1I0граничн",с линии снладчатых областей " ":I3'Гформ: !/ --- I·i'аllltц", pa:JIIO."':Jpal'T.II,J\ ,'''лад'.а-

тых областей, ННУТРСIIIIИХ »паДI1Н 11 iнелеаUРУДlllolХ баСССЙIIОU: :!:! -- - гдaJlHЫ� J)Я:1JI0.\II,', 
lV. ЖЕ.lJЕЭОРУДНЫЕ ФОРII1АЦИИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕС'I'()Р())I\Д�:НlIй, А, г J1 а JJ н ,,/ е: �., - e"aptlotJo-ма"tlс-rll
товый и маГНQмагнеТИТО8ЫЙ ангаРU-ИЛИМСНQГО типа (м): 2.1, 25 - - chaPHOOO-М3I'llеТИТОНI,'Й H .. 1lLaHel,UI'O и алтае-сан Hel\oro ТИПUВ COOTHCTeTIICI·IIIO (м): 
26 - нваРЦ-Мnl'ltетитоuый типа }нсле:IИСТЫХ нваРЦИТО[l (иМ')� 27 - коаl'ц-гематитопый и НllаРЦ-I'е:vlаТ"lт-�апtетитоuIolЙ типа ,не.:l(�:IИСТI.IХ IiЩ1РЦНТОН 
(кг, ""М); 28 -- aro8TIIt-магнетитовый типа }{опдора (ам); :!!} -- апаТИТ-М8J'неТИТ(J[J"'Й ТИllа 1\Ируны (ам): .1/1 - /ШПIЩ-ХЛОРl1тоид-гемптtIТОJJ','Й а'т,

РО-ПIIТСКОГО типа (г); .1/ -- титаномагнетитовый, ил�менит-титаномагнеТIIТОВ"'Й (1'01). Б. В т 01' <1 1.' 'Г е 11 е н н," ,,: .1! - сидерит-мз,'неТI,т-,'с.ча'ГI1ТJJIJI,'ii 
с баритом и ДРУГИМИ IIримеснми (сг); :1:1-- ООЛИТОНЫЙ леIlТОХЛОРИТ-J'ltдрогётит-,'емаТИТ(JВЫЙ с JIIIМОНИТОМ И I'""атитовыii (01'); ,14 - I'УЛ',Ф'ЩllO
сидсритовыll (се); ;15 - еидеРИ'ГОIll,'Й (с): 36 - буро;нелеаНIl'ЮllЫЙ кор мезозо"ено-наiiНОЗОЙСНОГ<l 1I"ше'ГРИШII""" (б,о;); ,17 -- J1еIlТUХЛОР"Т-J'i'ТИТ-"IЩ-

рогётитовый с еидеритом оuлитопого ТИll3 (об,,·,). 
\ . . ГЕОФИЗИ'!ЕСНИЕ АНОМАЛИИ. ,18 - С выходами руды; ,19 - беа рудных ВЫХОДОВ. 
VI. РАЗМЕРЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЙ И ИХ ГРУПП, ааllаеы вместе с ЩЮГllо,mыш. (\1.,11. т): -111 - ПО 100 И.ll1 lIeOlleHeH-

ные; 41 -100-200: 42 - 200- -400; 4,1 - 400-800 ;  44 - 800 11 более. УН. РАЗНЫЕ ОБ03НАЧЕНИя. Месторо;кдения: 45 -энсплуаТllруемые; 46 - подготовлеиные 1( ансплуатаЦIIИ; 47 ._-. обычные; 48 -- траС..,8 I>ЛМ. 
YHI. ЖЕ ЛЕЗОРУДНЫЕ ПРОВИНЦИИ, западно-СиБИРСК8Я плита: 1 -Обь-ЕнисеЙскан. Сибирская платформа, А -чехол: 2 -- ВеРХllеJlенснап. 
:з - Ангарсная, 4 - Тунгусская, 5 -Маймеча-}{отуйснан; Б -щиты: 6 - АлдаНСJ<ан. 7 - АнабаРСl(аJl, ОблаСТII баЙка.�ьскоii, калеi\ОIlС.<ОЙ, герцltн

ской складчатости и активиаации: 8 - Алтайснан, 9 - A:Itae-Саянская, 10 - ЗабайкаЛЬСIШ>1, 11 -- Ангаро-ЕНlIсеЙСJ<ая 12 - CaHllo-БаЙна.ll.С"8J1. 
IX. МЕСТОРОЖДЕНИЯ, МАГНИТНЫЕ АНОМАЛИИ ИЛИ ИХ ГРУППЫ. ПеРС'lень по административным краю., областям, автономным рсспуu
ЛIIl<8\1 (ы скобках УIШ:18Н состав руды), 1 - То.мская обдаст," (об>н): 1 -НаргаСОКСliое, 2 - ПарабеЛЬ-ЧУJltкское, 3 - НОЛllашевское, 4 -'!ailcliOe. 
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МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ СССР 
СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕЛО8АТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И МИНЕРАЛЬНОГО CblPbll 

(СНЮfГГRМС) 
КАРТА ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
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о 50 100 150км t:1 =::t:1 =::::tl =:::11 
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ское-(м), 8-� 'l'ереМ'ЮВСfюе· ·(Г-М). !t - 'reСIJО'ЮnС·l(ое 1 ("�Г), -tО-�1'а;тоlJе, (()r (НМ), It·-[,yx-rарМIIFrF,,,,е (М), 12 -РI1!\Щ,НОIJ ,ТГог (MJ, J;; --MHP",II,�JII. 
I'.юе (им). !У _.- Алтайс"uй "IOUil: /4 -- XapJ1oUCl<oe (тм), 15 - г,елорец,шr (М), Iс, .. ,- ПII('О;ОС :") . 17 - 'I'.,,,офесвс,mе (М), 18 .-- Х"л,"УII(',ше (\1, <1\1). 

t!1 - НуuщtrН111СНОU (.\01), 2U --I<а.Т1I'УТИIIСlюе (Ш'). "-J((·.м.f-'IЮ/н:·�.tlJt O!),;lUC7'b: :!' -·llОЧНТНII('IШГ ('1' . \1), 22 - AMII3JII,IHCJiOe (М), 2:� -- nн.Йга;ЩТСlюе (1\1), 
�4 -- СУР":ЮII"н"е (М), 2 5 __ о МихаЙЛОI"'''ОС (\1), 21i - Ч"1IНОИIO('('О;0l' (М), �; -- ТСРСИIII"ШJl (,\I), :!H ТНIltСЛJ'IIII{'НО" (М), 2!1-СухаРИ!",:""е (М, мр), 
:ю- Тс,,,,р-Тау (\1), :11 - На:н·,ш" (м), :)2 --- Ta:JOllc"a" (.\1), :\:1 - 111"1""'1'111('111" <01' (.,,), :\/, - 1I\"_%,ме,,ое ('.'), :)" -- 'l'аIltТ3"ЩII,Сl<"" (м), ,11, -- llа'ГJ,II""")(' 
(T�I). :п _.- ЛО.JII, IIНII1 nУЛI,таЙI'Н (ТМ), :SH 1")<:IpaIlJtaTe"oc (С'), \'1 li.'lЩI"JI(}JllН�-h·llil rI/юit: :�!) - ТУРУХНIIf'IЮ(� (оfiш), 40 _ .. - JlИiНlн�fif\ИХОIН'I�СН� (оn;н), 
\1 - - I':Jюгуйс,ше (об ... ,), 42,-·· I'УЛ\tI.Сl<ое (тм , а,"), 4:\ - - /(У,']\iI (ТМ), 44 - Ма"оll' ("М), 4" -- blршн· (а\1, 1''1), 1,Ii -- J)op-УРJlХ ('ГМ), 1,7 - I'.('I'('И (ам), 
.'.H·- - НуреЙеIЩР (М), 4!)·· -РUI!И СсвеРIIОЙ (l\'), �H-P(�I\11 JlСТIlt.'Й (М), :,1 -ЛIН1НИ'J('IЮС (М), �.2--· I;НХТИIIСIЮС (м), �:J-СУIН1111'i\аlmIН'lше (М), �)tl_ 

J-\аМЫШ�lIе"11ii ()зiiН�t1'J'Н (М), �5 0pl'aIlOIJCHOC (1\1), ;)(; --- OJJJIOIIOHOIH'I\fI(.' (�1). �,7 Hq -- M.lI'1I11TIII,I(' НllfI:\1itJIИИ. 57 -I\ОIlI'ltlШII Ы� � IlраIЮII·Н·11р('Щl,., 
�)�I-- 'Iаflи�tа, fЮ -- ЧУЮIII'О, (;1 -- CelН�rHralt Тпймура, Н2 ВаРХ';Н\ .1а, (i:{ .'IIOI'.!IJllla, fi/. - IOiH I1I\H Таймура, fi�J - ДuеIШI1НЙ(;НОС .. (М), (Ш -.JIННУРС'IШ(' 
(. \1), (;7 - ИеаlЮIJСliOС (1\:'\.1), f\S �.- ЕtШIJIИМlillСIЮС (:\1), (:!I .rIell:taX('liIIl' (:\1), 7(1 1IIIIимfil·IIН·I\ •. Н� (1'),. 71 НСРОИl'('ное '(1'), "..'"2. - У:tОРоlll'().�I .

('I\оР (1'), 

7:{ -l\10НРИIIСI\ОС (1'), 7� _._. lIаiIОfl.�-ЛIII'НIН�IШ(· (I'). 7:> --- rOrH�JI('I{"e «'('), 7fi _ . . IIYI<TYIi()lIeHOI� iim).77 ИJII,бnНИЧ(:liilll (М), ,к - .НУ'I (М), 1.1 II(1i"-
IIС:IlШСIJ;lИIН:НОС (1\1), �O llОlljjНТИНСIiОС (М), Н1 _ _  о I\Лl1МИII('IШt� (М). K� .r1(�lIl)iit'peil\lItН' (. \1), К;I IJихтовое (М), к,,· - Таl'аРСIЮ(' (М" :vfp). Н:) --
OI'lJelll'''OI' (м), Ы; -- Талое 1 (М), М7 - г,('J!"\lfiИIJI',,ое (м), !!Н - , I\И'lI"ГС·""" (М), Н!I - III""И,:)И"I""''' (М), !IO _. 'ГУ'JI'У>НУJII,J:'Ш" (М), !" (."''''''11 ("), 

!l2 - I)среаовсное (�1), 0:1 -··· СI,ljtИIIС"НОС (НМ). \1'. .!lы('аIlСЮlll ('1'.\1), !I�) (\pal'lIlIliН:\1PIH'HHJI (1\1, МР)_ !Hi - ;}ННМfШ('!iОР (М), !17 _ .... BYP.!IYH('liOP (!W). 
!IH -- МУJJI,"ltllI·'Ш" (М), !lfI IlрfiИIII" <О" (м), 100 ll"",,'cHoe (М), 101 'I"fiин"""·,,,,(' (М), 102 1IIII'ЩИIII',,,,е (м), 1(1:1 - '!'I'P"XOIII""''' (М), 1Щ _.- )1,''''-
fЮIIaIlЛОВС'lmс (М), 11);) _. Ха!iа.:JItIЮ·НОС (М), tOli _ .  Tar;paT('HO� (М), 107 TmIT('IiOP ( .'\11 ) . 10Н l;e,IHlJil-1ТilТ("lюе (НМ), 10!l · · ··_- Hllai1p("liOP (' ГМ), 110 11,11,IX-

l'OJlI,CHOP (М), 111-- I': JII>I'СIIТ(II'('НОе (М), It2-- ТсЙснuе. Л(iНI'UfТI\Щ; (.\1 ), 11:1-- l\n"'I,lIlIтиllt'I\ОР (М)_ t l!. ХUЙ';Н�ОJIОIН�I\(Ю (М), 11:i Лiiанаll('IШ{' (М), 
11fi-- АJIРI\('РРIIСI'iое (1\.1) 117 ,\IJ:Ш('('I\(Н' (:\1). 11М _. 'I';.tpTaIlH'liO(' (М), II!I H"':II'IJH'YI'('IiOP (М), I:!O - l\о.пНОВС:I>О(: (М), t2t -· ·-lIрl.IIIII'О.lll,('(\()(· (\1\, 
122·- -- Наrfiайснан (М).' t�;1 _ .- ТОС"ТУI'СIШН il11OМ3,nИII. \' 11 - Тf/НlIнсtitlя :\ССI>: I�/I Hupal'YlЦ'liOl' «("1'), 12:) _ .  УJlу'гнй-'JР:Н'lше (1'1'), 1�(; )lYJlI'l'lItllI-

('ное (М), 127 -1\fУI'УР('IШ{' (I\М), 12Н _ .
. 
_ .  I\С('НСJIИI'('lifJР (11.\11), 12!I МIО(lt'IIС'IiШI (н:\О. \'111 IIIJI'I!l7'('�mJl о()дае7'1J: 1:Ю I\HTI'Ii()(' (�), t:tI, .- IlpPIIIII-

:lИII('IНН'. (М), t:l� ._. АТ(-I1I11IН'ЮЮ (�), l:t:t-- lloHuMHpeIH�IНH' (М), l:t', l\aIIНCBCH()(� (!\ot), 1:1;) · IIО.IН1В('lше (М), I:Ю _ . . - MI�JIJtaBalll'H()p (;\1) ',1,17 , :\Ia,,�-
I()ХТИII("li()(� (:\I), I:IH - П(�rНIIШII('IНJ(� (\1), 1:m _ .. туr.ИJlt'IШР (М), 11.0 l 'pa �H�IICliot� (:\1), 1',1 - РУ;�IIОI'CJIJ('lше (М), 1'.:! 1\(),ill,Jt(�II(н' (М), 1'." (.('J�aIlOB-

(�HOC (М), Iqq -- - ОI\ТJliill',('lще (.\'1), 1/.!) H(lael{ollpuu�:I\OC (М), I/.fi I\ОРIllУIIОЩ'IiОI' (1\"1), 1/.1 'l'аТI,IIIIИII�IiIЮ (М), 1'.Х IIIОJII_ХОIН:НШ" (:\1), I',!! !I('-
УJННIИМII(' (М). I;',() -- II'ti'p('I\OI� (01'), 1:)1 - :JaXnJl()II(�HO� (01'), 1!)� 'lt'мl1а.iIОIIl'НЩ· (01'), 1:.:: M".lIo-Та"УJIЫ'IЮР (т;\1) , t�./1 - -1\1аllJ(I'(�('OIIС'lifl(' ('I'�1) 1;1;)--

B"I>X,h,-lIliI'I<ое ("М), 1"Н -Xaa "TJ,II'-{)l1 (тм), 1,,7 ·I)I','Ю:II'МI1"""О" (а,,), 1 "н - 'I'a ... """,' (Е"""""",,,,) (т'), ",!I .. (;0(",,0111.,11 li:oll,\ ("" ), НЮ JI"щоi\
CHO� (ам), НИ·--- Xalmfi:\IJOIj(�IНlt' (1\1\1). 'Н2 --- СараМТИII('КО(' (I(М), tfj:{ ()I'ИIII'НJII,I'Н'Ю (1<;\00, Ilj'. l;a"l\a':lbl'IНH.� (H�O. 'H�) .. _- f\:\�]IТI,II'('ЙI'I{()Р (10'). �x-_· 
п!l·"ЛТГh'(tя. :1ССI': tШ;-НмаТ�IIН'IН)(' (щ'), 1{;7- Лб1Iад('шн ' (IO·I), iHX--'('мЙ(·,юt" (1\,\1), IШI C.:IIOJlIIIH'IHH' (ТМ), 17()-·-(1рО""1IIДI1Ш·НСН' (1';\1). 1;1·-
TYJlaYlIbl�IH.JC (T.\I). 172· -. ВИТI-IМIШllеtше (тм). t7:i - 'l'а.lюiit'IШII (М). 1;,'. ,\.!IIIIII'ИIII'IШII (М). 17�) Н;Нl'llOllд:l",",Т, ЛIIJlJlI'(�Вt'Нf}е (М), 17.. 1,�ilтаll, аЙ (\1), 177 - - г,,\JIfiап\р (11"), 17Н ._- .\ба,'а (М), 17!I IIlарп-Ву,-у-гуй (М), I!Ю 01111')>1'011 (М), 'К1 Myx"I'-I'орхоlI (м), 'К2 м ',',1Ia, ',','"'I'1 (\1), 'К.I Ха-
ШIJ, ('''ое (ТМ), 18/,,- 11l1,'щ:хаll (М), Н!5 "УII:lУЙ (м), )111; ()I".'"' (М), 111, Та pfi:o,'a ... aii (М), 'ММ M,.II'OIJI'o;,," (1("), I/!!I-· XH''''''''''OI' ( ... \1), 1!It' 
ApeUJlTj,(�Bt'I\OC (T:vJ)_ 1!11 .. _- Миха�'.ГlOвсн()е ('ГМ), 1!1� _. J'YPIIYIIYP ('""О, I!I:� O;H�PIIOP (1"('), t!I'1 CO,IIOIII'() (:vt), I!I!"") Турну,!! (м), 1!lli ЛРIII,IНlIн'r;оt' 
(М), 1!17 � У"ыр (М), 1H� - Соt10JIЩI (М). t!l!l · XOPI) ('iI:1 (м), :!ОО СоухуС"аl, (М). Х f/II"'/IIU"iUЛ О()Лllf'7'1,: :!Ol ..  I;I",PIO:\()BO(� (01'), �O"2. (.Y,�IYVlilT
еное (I\М), 2(1:� ._ .. НИН<llесаНУНt1неliое (1\:\'1), 204 - !\ilJIi1IШIН'НЩ" (li.\I). :!О;) ЧИIIРИ(�I\ОI' ('1',"1), :!tlН Ha,!lap{"lmp (1\:\.1), 20; IIИ'IНТliИII('НЩ' (.\1), :!ОН·
ПКОlJлевсное(м), 20!) - Желе:JJtJ.JЙ Нрm" (м), 210 - IJСРС:ЮIJСЩ>С (1:, б,,,), 211 - '!ИII"ИТНЙ'·'(CJ" (м), ХI - -- JI''IIT('''''J! АСС/': 212--'1'")>1'11111''''''' (I(M), 21:1 -
'Тnрынахснос (IiM) 2ft, ._- ИМНJJt,IНСlюе, 21� -_.- ГОРI\НТСIНlе (1\,1\.1), �tfi _.- ;)!iСil'IИIIСIШР (Н"М), :!17 J1.iн(·JIТУI\'ГП'Г('lilН� (1\.\11), 218 - -lIРJIIОНИIIСlmе (HVI, мn). 
2tH-;·}меJII ... дit,знсiНlе (М). 22U--I1'ОJIОТIfОе (М), 22t-· 1'aeiН llllc (1'\01),222 МШ'IIeТИТОIНЮ (:\.·1), 22:l )'еМ:lТИТОllое (I\Т), 22/,- -РIIХ,I\.1ИII('НОС (M),2�!j···
Ле,'лиерс,юе (м), 226 -,- У'ГомитеЛ',/lO е (м), 227 _.- ::IаГЮЧIIIJС (,,), 2�8 -- - ТиltСJ<ое (м), 22!1 . J\on"'""" '" (.\1), 2:10 _ . . )\"1'''''''''0(' (М), 2:11 -Hollo(, (М), 2:12·-
Лесное (М), 233 - СаIlГ�ЛI)Сl\ое (М), 2;И - IOiHHaH (\1I0маJJИН, 2:{;) СIIЩll'JIИII('!iЩ' (М, :\11'). 2:Нi· . ПНОIН'Р('lше (М), 2:ii ·- - ·1-\0\1I'0\10.;II,('liО(' (М), 2:H�-

ХUЛОi\НИНUllеliUС (101), 2а!! -Н"ШIДJI (ЮIJ, 2/.0 - J'lIдат-/(аlJJ,II'УJI (""), �41 - ;\рбар;н'та",,,"е (а,,). XII ---- .1.м!l[>"�'UЯ ()6_1а"тъ: 2.2 ХаlJи/tJ"ШJl (0;,", 
1\1', ·\ЧJ) , 243 --- ГаРННt'IЮ(\ (.\"1), 



ПРАКТИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ ОСНОВА ОЦЕНКИ 
ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ БАЗЫ СИБИРИ 

Предшествующий геолого-промышленный обзор железорудных место
рождений Сибири был опубликован в 1970 г. и ограничивался только ее 
южной территорией, тяготеющей к действующим металлургическим за
водам Кузбасса, включая на востоке промышленные железорудные место
рождения Иркутской области, на западе - месторождения Томской об
ласти и Алтая, в Алтайском крае и Восточном Казахстане, в центральной 
части - месторождения Кемеровской области и юга Красноярского края. 
Целью этого обзора была характеристика местной железорудной базы, 
состояния ее изученности и перспе:ктив развития для полного обеспечения 
действующих и проектных мощностей черной металлургии Сибири к запа
ду от Байкала местной легкообогатимой и богатой железной рудой. 

За истекшие после 1970 г.  десять лет определились новые условия для 
рассмотрения железорудной базы Сибири. Прежде всего должно быть отме
чено освоение народным хозяйством обширных новых территорий Сиби
ри - районов строящейся Бай:кало-Амурс:кой железнодорожной магист
рали, газо- и нефтепроводов в Западной Сибири, строительство железной 
дороги Решеты - Богучаны и др. Тю<им образом, возникла необходимость 
более полно оценить минеральные ресурсы, включая железные руды, 
практически для всей территории Сибири (рис. 1 ) .  

Одна:ко и в лучше освоенных южных районах Сибири развитие новых 
промышленно-энергетических комплексов и отдельных промышленных 
узлов выдвинуло задачи - дополнительно изучить имеющиеся здесь же
лезорудные месторождения, та:кие, например, :как магнетитовые место
рождения в Еравнинском рудном районе БАССР в связи со строительством 
Озернинс:кого горнообогатительного комбината в непосредственной бли
зости от малоизученных крупных магнетитовых месторождений (не далее 
2-10 км) ; Харловское титаномагнетитовое месторождение на Алтае :ка:к 
возможный источник магнетитового среднетитанистого концентрата для 
доменной плавки в шихте с низ:котитанистыми железорудными концентра
тами и т. д. 

Реальная перспектива строительства Канско-Ачинского топливно
энергетического комплекса ставит на ближайшую очередь предваритель
ную разведку сидеритов в кровле пластов бурого угля на Барандатском 
буроугольном месторождении в Кемеровской области. 

Таким образом, одним из важнейших новых условий оценки железо
рудных ресурсов Сибири определилась необходимость их учета по всей 
территории Сибири в комплексе с другими минеральными ресурсами и 
развитием народного хозяйства районов в целом. 

Требования к количеству запасов железной руды для черной метал
лургии Сибири остаются на прежнем уровне. На период до 1990 г. пред
ставляется вероятным увеличение производительности действующих в 
Кузбассе КМК и ЗСМЗ. После 1990 г. возможно строительство заводов 
в Тайшете (ТМЗ) и в Дальневосточном экономическом районе, в НАССР 
или на Дальнем Востоке (ДВМЗ). Общая потребность в легкообогатимой 
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Рис. 2. Движение балансовых 
и вероятных балансовых запасов 
руды категорий ABC1C2 скарно
во-ыагнетитовых месторождений 
местной железорудной базы Куз-

басса. 
Месторождения: 1 - Тamтагольсное, 
2 - АмпаЛЫКСI{ое, 3 - Велорецное, 
4 - Шерегешевсное, 5 - Тейское и 
Абагасское, 6 - Анзассное, 7 - Ин
сное, 8 - Абананское, 9 - Нраснона- ' 

менское, 10 - Назсное. 

г о д ,1 
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---х-т----, 400 

1 I j 
+-1----(:.:..:...:. =-=2,-+ 300 

200 

--t---�------j 100 
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и богатой руде для всех заводов и резерва в Сибири выразится ориентиро
вочно в 10 млрд. т. При этом наиболее желательной явится магнетитовая 
руда меСТОрОЖJ:\ений СI{арновой формации, а таюне типа железистых 
нварцитов . Возможный вариант обеспеченно. сти и удовлетворения этой 
потребности приведен в табл. I I I  (см. Приложения в нонце нниги) . 

Существенно изменились требования н масштабам железорудных ме
сторождений. Если ранее проектпые организации при перспективных раз
работках по железорудной базе Сибири принимали во внимание единич
ные месторождения с вероятными запасами руды в деСЯТI{И миллионов и 
возможной добычей в первые миллионы тонн, то теперь выдвигаются требо
вания иметь месторождения или узлы с запасами не менее чем в сотни мил
лионов тонн при годовой добыче до первых десятнов ыиллионов тонн 
(рис. 2) . 

Рост потребности в руде, внедрение массовых способов добычи и обо
гащения вызвали рациональное изменение нондиций на легнообогатимые 
руды в сторону снижения бортового предела по железу до 1 5-20 % и уве
личения допустимой мощности ненондиционных прослоев . "Увеличение 
годового понижения, наряду с внедрением автоматизации и попышением 
безопасности горных подземных работ, открыло дополнительные стимулы 
для оцеIШИ глубоних горизонтов,  до глубины в 1000-1500 м и более. 

Сохраняются требования н разведне месторождений в первую очередь 
для открытых работ. Требования н начеству ранее ограничивались общи
ми уназаниями на поисни и разведку легкообогатимых и богатых руд. 
Однако опыт использования высономагнезиальных и глиноземистых руд 
Тейсного месторождения поназывает целесообразность предусматривать 
уже на стаднях прогноза и планирования разведни месторождений оцен
ну рудного сырья не тольно по содержанию железа, но также и по составу 
главных фшосующихся компонентов.  

Новые условия для оценни месторождений и районов Сибири возник
ли в девятом и десятом пятилетии в связи с интенсивным развитием науч
ной и методической основы поисков и разведки железорудных месторожде
ний нан фундаментальных исследований, особенно по пробле!vIaМ рудных 
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Рис. 3. Вертикальные аьшли
туды оруденения по главным 
ска phobo-магнеТИТОБЫМ место
рождениям железорудных рай
онов " Сибири. Составил , 

А. С. К алугин,. 
А ... n.n;итуда оруде1!е1!UЯ: 1 - пред
положительно денудированная, 
2 -'установленная разведкой, 3 -
ПРОГНОЗIlруемая на глубину, 4 -
по отдельным железорудным рай
онам (а), по сумме районов (6); 
5 - железорудные районы (в скоб
нах - количество месторождений): 1 - Алтай, Н - Алданское на
горье, НI - Кузнецкий Алатау, IV - Западный Саян, V - Забай
калье, УI - Горная Шорил, УН - Восточный Саян, 6 - то 
'же, А - по снладчатым районам 
Сибири, Б - ПО Сибирской плат-

форме. 
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формаций, палеовулкано
логии, метаморфизма, ме
таллогении и стратиформ
ному типу месторождений, 
так и региональных науч
ных разработок. Внедре
нию результатов научных 
изысканий содействовало 
их систематическое осве
щение в изданиях ИГиГ 
СО АН СССР, СНИИГ
ГиМС, ВИМС, Томского 
университета и других ор
ганизаций, проведение на
учных конференций при 
Совете по рудообразованию СО АН СССР, при университете г.  Томска, 
Западно-Сибирском отделении Русского Географического общества и 
НТО-Горное,  при Сибирской комиссии по осадочным породам, на 
совещаниях РМС по железным рудам Сибири, на выездных сессиях ЭГС 
МГ СССР и РСФСР. 

Среди важнейших ПРaIпических и научных достижений последнего 
десятилетия в области геологии, поисков и развеДI\И железорудных место
рождений Сибири, которыми в значительной степени будет определяться 
дальнейшее направление геологоразведочных работ, мы считаем целесо
образным отметить следующие . 

В связи со строительством БАМа впервые предприняты значительные 
по объему поиски и предварительная разведка месторождений железистых 
кварцитов в Якутской,  Бурятской АССР и Читинской области, подтверж
дающие имевшиеся положительные прогнозные оценки этих районов и 
обеспечившие выявление запасов магнетитовых кварцитов для открытых 
работ по категорияы С1С2 более 5 млрд. т ,; при прогнозных оценках в целом 
до глубины 1000 м более 20 млрд. т .  

Разведка скарново-магнетитовых' месторождений Ангарской провин
ции в Иркутской области подтверждает распространение руд с промышлен
ными содержаниями и мощностями на глубины более 1000 м (рис. 3) ,  зна
чительно ниже контуров проектных открытых работ. На ряде месторожде
ний выявлены кроме обычных крутопадающих секущих рудных тел сопут
ствующие им стратиформные метасоматические залежи на уровне пачек с 
легко замещаемыми карбонатнымн породами и под экранами трудно за
мещаемых пород, с площадью распространения до сотен тысяч квадрат
ных метров и запасами от десятков до сотен 'миллионов тонн, И в этом 
случае следует отметить подтверждение прогноза по поискам таких зале-
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жей, выдвинутого при экспертизе крутопадающих месторождений плат
формы еще в 1963 г. Ожидаемые балансовые запасы на крупнейших место
рождениях магнетита и магномагнетита Сибирской платформы (ангар 0-

илимского типа) теперь уверенно определяются порядка миллиарда тонн 
и в сумме более 10 млрд. т .  

В истекшем десятилетии пересмотрены по новым условиям разведан
ные и прогнозные запасы по скарново- и кремнисто-магнетитовым место
рождениям Алданской провинции Якутской, Бурятской АССР (ЕраВЮIН
ский и Курбинский рудные районы Забайкалья) ,  по Анзасскому (Красно
ярский край) , Белорецкому и Холзунскому (Алтайский край, ВКО) место
рождениям с общим увеличением в сумме на несколько миллиардов тонн. 
Найдены новые месторождения магнетитовых руд в Западном Саяне и на 
его стыке с Северо-Восточным Алтаем, дополнительно оценены малоизучен
ные магнетитовые месторождения в Енисейском кряже. В этих новых райо
нах намечаются рудные узлы с вероятными запасами до глубины 1000 м 
не менее 1 млрд. т В каждом. 

Должно быть отмечено выявление складчатой структуры и слепого 
второго крыла на северо-западном фланге Таштагольского месторождения 
в Горной Шории и залежей с мощной богатой рудой на глубине до 1000 м 
его юго-восточного фланга, на гипсометрическом уровне балансовых запа
сов . На Абаканском месторождении в Западном Саяне глубоким бурением 
и скважинной магниторазведкой обнаружено допускавшееся ранее про
должение основного эксплуатируемого рудного тела на глубину после 
пустого интервала, возникшего , вероятно, из-за тектонического поструд
ного нарушения с зиянием до нескольких , сот метров . С обнаружением но
вых рудных интервалов запасы руды на обоих месторождениях более чем 
удвоились. 

Достижение перечислепных выше практических результатов опреде
лялось возросшими в истекшем десятилетни объемами геологоразведочных 
работ, а также интенсификацией всех видов геологических научных ис
следований. 

При изучении состава руд наиболее ощутимые результаты достигну
ты в связи: 

с массовым применением точных аналитических методов для диагно
стики минералов (химичесн:ие, спектрографичесн:ие, рентгеновсн:ие, элект
ронографичесн:ие , термоба рогеохимические) ,  что позволило реконструи
ровать физин:о-химичесн:ие условия и последовательность минералообразо
вания, создать генетичесн:ие модели' рудообразующих систем; 

со статистичесн:ой обработн:ой информации на ЭВМ по трем главным 
направлениям - регрессионный анализ (качественные зан:ономерности) , 
тренд-анализ (пространственные зан:ономерности) и распознавание обра
зов (поисн:овые н:ритерии) ,  что позволило выявить геохимичесн:ие анома
лии , дать количественный локальный прогноз оруденения на фланги и 
в '  глубину, выполнить технологичесн:ое картирование, выявить рудные 
объекты на поисковой стадии; 

с развитием исследований фазового состава рудных комнонентов и 
химизма флюсующейся части руд и н:онцентратов их обогащения, намеча
ющих проблемы рационального н:омплексирования рудного сырья из 
разных месторождений и районов Сибири (во избежание неожиданностей 
в ПОДготовн:е металлургичесн:и желательного состава товарных руд) . 

При изучении струн:турной позиции месторождений и их внутреннего 
строения все большую роль играли н:омплексные геофизические исследова
ния природных полей и каротаж с автоматизированной обработн:ой дан
ных на ЭВМ, инструментальное геологострун:турное картирование, де
шифрирование аэрокосмичесн:их фотоснимн:ов . 

П риложение принципов и методов выделения рудных формаций 
к изучению железорудных ресурсов Сибири позволило формализовать 
многообразные сведения но геологии и генезису месторождений и получить 



таким образом основу для сопоставления с лучше изученными типовыми 
месторождениями других районов. Наметились месторождения типа Киру
ны на Алтае, затем в Забайкалье. Рекомендованы для разведки залежи 
новых для Сибири манганмагнетитовых и мангансидеритовых руд в За-

. байкалье. Выдвигается проблема поисков в Сибири богатых остаточных 
руд белгородского типа. ВЫЯВJIены метаморфизованные титаномагнетито
вые РJ.7ды кусинского типа. Обозначилась формационная принадлежность 
жеJIезистых кварцитов Чаро-Токкинского бассейна в Якутии. 

Идеи о формационных рядах нашли отражение в установлении свя
зей распространенных в складчатых поясах Сибири скарново-магнетито
вых месторождений с пространственно сопряженными месторождениями 
i:I�елезистых кварцитов подобно 'ИХ аналогам в Центральной Швеции. 

Активное развитие в СССР, в частности в Сибири, представлений о 
стратиформном типе многих месторождений полезных ископаемых вообще 
привеJIО к тому, что в эту группу были отнесены многочисленные скарно
во-магнетитовые месторождения, сначала на Алтае , а затем в Кузнецком 
Алатау, Горной Шории, Саянах, Забайкалье, Алданском районе и в дру
гих регионах. В связи с этим были пересмотрены прогнозные оценки запа
сов Холзунского, Таштагольского , Десовского , Пионерского, Еравнин
ских и других месторождений с уже отмечавшимся более чем двукратным 
их увеличением. 

С созданием в СССР палеовулкаНОJIОГИИ и развитием ее прикладных 
аспектов в Сибири активизировалась да'льнейшая разработка представ
лений о связях формирования скарново-магнетитовых промышленных 
рудных полей не только с эпохами и общими ареалами и продуктами вул
IШнизиа , но уже с конкретными различного ранга палеовулканотектониче
скими, в частностИ кольцевыми, структурами как в складчатых областях 
юга СИбири, тю{ и на Сибирской платформе с выделением соответствующих 
перспективных районов . 

Большое влияние на представления об истории формирования мине
рального, химического состава, морфологии и размещения промышленных 
скарново- и кремнисто-магиетитовых и титаномагнетитовых (с ильмени
том) месторождений Сибири приобретает развитие учений о метаморфиче
ских фациях, что выражается в широком признании многоэтапности и 
длительности образования многих месторождений, в одних случаях с раз
убоживанием, в других - с обогащением относительно первичных рудпых 
залежей. Отмечены пока лишь первые примеры крупных пострудных раз
рывных нарушений, послерудной складчатости и будинажа рудных зале
жей на скарново-магнетитовых месторождениях. Показана большая роль 
JЗ метаМорфизме руд их положения не столько в контактовых ореолах пос'" 
лерудных интрузий, сколько приуроченности к мощным зонам смятия и 
регионального метасоматоза. 

При детальных поисках и разведке скарново-магнетитовых месторож
дений в складчатых областях и впервые в чехле Сибирской платформы 
значительное место стал приобретать стратиграфо-литологический метод 
в связи с уяснение И стратиформного типа многих месторождений, а также 
отдельных промышленных залежей в комбинации с секущими рудными 
телами. 

Большой вклад в повышение эффективности поисков и разведки 
жеJIезорудных месторождений Сибири в истекшем десятилетии внесли 
геофизические работы, среди которых в первую очередь должны быть от
мечены высокоточная средне- и крупномасштабная аэромагнитная съемка, 
скваЖинная векторная магниторазведка, математическое моделирование 
и применение комплексирования методов магнито- ,  грави- и электро
р азведки в зависимости от особенностей строения рудных полей. С этими 
работами связаны новые прогнозные оценки, разведка и доразведка 
месторождений железистых кварцитов Чаро-Токкинского района Якутии, 
Х олзунского месторождения на Алтае, Абаканского в Западн�м Саяне, 



Одиночного в Воеточном Саяне� Таежного в Ллданекой провинции, Кор
шуновекого и других в Ангарекой провинции" ряда мееторождений в За
байкалье и др. 

Для Ангарской провинции в Иркутской области и Красноярском крае 
составлены прогнозные карты 1 : 200 000 на месторождения скарнов 0-

магнетитовой формации, а также прогнозно-металлогенические карты 
1 : 200 000 для Восточного Саяна; для Ирбинского, Краенокаменского и 
Абаканского районов в Красноярском крае масштаба 1 : 50 000; для пер
спективной части Холзунской структурно-формационной зоны Алтая -
1 : 200 000. Составляются карты 1 : 500 000 Алтае-Саянской области,; по 
Кемеровской области и югу Красноярского края на тектонической основе. 

Составлены и распространены среди сибирских и центральных гео
логических организаций и проектных институтов обзорные карты железо
рудных районов и месторождений главнейших формационных типов для 
всей территории на геологической основе в масштабе 1 : 2 500 000. Карты 
построены с учетом выполненных в и.стекшем десятилетии прогнозных 
оценок на сопоставимых данных по кондициям и глубинам подсчета запа
сов по всем важнейшим районам и месторождениям. 

С целью ' создания системы наиболее объективных и сопоставимых 
параметров при оценке железорудных ресурсов в сибирской литературе 
развиты понятия о промышленных критериях прогнозной, оценки место
рождений на необходимой и достаточной количественной основе. К этим 
критериям относятся условные кондиции по составу и мощностям, глубины 
подсчета запасов,  размеры рудных площадей и возможные объемы годовой 
добычи руды, обогатимость установленная и предполагаемая, географиче
ская и геологическая; группировки месторождений, состав флюсующейся 
части руд, запасы по главным этажам и вероятным способам добычи руды 
и т. д. На этой основе коренным образом пересмотрена оценка прогнозных 
и отчасти разведанных запасов по главнейшим магнетитовым месторожде
ниям Якутской и Бурятской АССР, Иркутской области по отдельным 
месторождениям Алтая, Кузнецкого Алатау и Саян. В результате в пер
спективе балансовые запасы по ним могут' быть увеличены на несколько 
миллиардов тонн, в среднем вдвое против имевшихся ранее оценок . 

Ва/fшейшим итогом геологоразведочных и научно-исследовательских 
работ в истекшем десятилетии (1970-1980 1'1'. ) следует назвать выявление 
местных рудных баз легкообогатимой и отчасти богатой магнетитов ой руды 
скарнового и кремнистого типов для обоих действующих в Западной Си
бири и намечаемых к строительству в Восточной Сибири и на Дальнем Вос
токе металлургических заподов , состоящих из небольшого числа крупных, 
средних и ряда уникальных по запасам месторождений в АлтаЙСIШМ 
крае, Кемеровской областн, Красноярском крае, Иркутской области" 
БАССР, ЯАССР и Читинскои области. 

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ И ПРОВИНЦИИ СИБИРИ 

В настоящее время накоплен большой фактический материал по соста
ву железных руд сибирских месторождений, их геологоструктурной по
зиции, генетичеСЮВI особенностям и т. д. Это открывает возможности для 
построения целевых клаССИф:ИI�аций, проведения широких обобщений. 
С целью геолого-промышленно:й характеристики руд всей территории 
Сибири представляется наиболее рациональной систематика месторожде
ний по их формационной принадлежности, а также группировн.а по основ
ным геотектоническим регионам. В табл. 1 охарактеризовано 18 железо
рудных формаций различного состава, возраста и генезиса для 9 геолого
промышленных типов месторождений. Возрастные интервалы встреча е-
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Рис. 4 . Геологические запасы же� 
лезных руд Сибири по эпохам. 

Составил Г . Ф . Горелов. 

Руды: 1 - скарново-магнетитовые; 
2 - магнетитовые кварциты; 3 - ге
матитовые; 4 - сидеритовые; 5 - леп� 
тохлорит-гидрогетит-гематитовые; 6 -
шамозит-сидерит-гидрогеТfiтовые. Ши� 
рина полос--? приближенно отвечает 
стратиграфическому интервалу; 7 -
геологические запасы, млрд. т; 8 -
'rиповые месторождения (цифры в 
кружках) по 'геологическим эпохам. 
ARl : 1 - Таежное, Десовское, Си
ваглинское; AR,: 2 - Тарынахское, 
И малыкское, Горкитское, Сулумат
ское; PR,: 3 - Мугурское; 4 - Та
шелгинсnое; PR,: 5 - Нижне-Ангар

спое, 6 - RаЗСIШf!, Сухаринсnаf!, 
Терсинская группы, Анзасское ; € l :  7 -
.Абакансное, АРИШlIнское, Солонго; €,: 
8 - ТаштаГОЛЬСIюе, Шерегешевсiюе, 
ИрБИНСI{ое (? ) ,  Рудный Наснад (?); 
,О : 9 - Ичёрское, Чембаловсное; Dl-2: 
10 - Холзунсnое, ИНСI{ое, НаjIГУТШl
�Koe, Тейское; Р - Т: 11 - Rор шу
HOBCI{Oe, НеРЮНДИIIСI{ое, НапаеВСI{ое; 
J: 12 - БарандаТСI{ое; К - Р: 13 -
БереЗОВСJ{ое; К - Р: 14 - Западно-

Сибирский железорудный бассейн. 

:1 : . : - :  . : . : . : . : . : - : "0'0' � ;0'0' - : - :  '- : . : .. -Im, - : . . • . . . . .  L ..... • • • • •  ) • K�-®: '�' : ' : ' : " · · : · : :�· : · : · : · :)ц 
-, f;Н!�I! I ;JI ' III ' i l - I v �_! _1 _1 lJ.:, V . т.. ! i rrттl1llfЙi i! I i III II !! I! IШul 
р I ® - 1 I �------------------------� С 1 I !ШIIIП 1 
D 1m 2  

€- � J"  
" 

"2 
-е1 4 

4,5 
PRJ 5,7 
PR2 
PRI 

мости железорудных формаций даны на рис .  4. Размещение железистых 
I\варцитов I\aI\ одного из наиболее важных типов оруденения иллюстри
руется отдельно на рис. 5. В табл. 2 ПОRазапы 12 главных железорудных 
провипций Сибири, ROTopble выделены таюн:е на обзорной Еарте железо
рудных местороащений (см. рис. 1) в соответствии с принятым геОТeI{ТОНИ
чеСIШМ районированием. ГеологичеСRая и .промышленнаЯ хараRтеРИСТИI\а 
типовых хорошо изученных , а таюне новых и малоизвестных месторожде
ний приведена в следующем разделе. 

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЯКУТСКОЙ АССР 

На территории ЯКУТСRОЙ АССР известны следующие железорудные 
формации: кремнисто-железистая, CRaphobo-магнетитовая, титаномагне
титовая, апэтит-магнетитовая RОВДОРСRОГО типа, гематитовая (барит-гемати
товая и оолитовая) ,сидеритовая,мартитовая и бурожелеЗНЯRовая. Наиболее 
в а ЖНЫМИ в промышленном отношении являются месторождения первых двух 
формаций. Находятся они в зоне БАМа и в настоящее время разведуются 
с планом прироста запасов по железистым Rварцитам - 5 млрд. Т И по 
CI\aphobo-магнетитовым рудам - 0 ,5  млрд. т по Iштегориям С1С2 R концу 
1980 г .  

Нре.мн,uспи"железuсmая фор;иацuя. Главные месторождения желези
стых I\варцитов приурочены R метаморфическим отложениям архея и про-
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терозоя в Чаро-Тою\Инском и Олекминском рудных районах , менее пер
спективные известны в Сутамо-Гонамском, Тасмиэлинском, Холодникан
ском и других районах Алданского щита. Подавляющая часть разведан
ных и прогнозных запасов руды - не менее 6 ,5  млрд. т до глубины 500 м,  
с вероятной годовой добычей более 100 мЛн. т - сосредоточена на место
рождениях Чаро-Токкинского района - Тарынахском, Горкитском и 
Ималыкском. 

Скарново-магнетитовая формация. Представлена месторождениями 
Леглиерского и Дес-Сиваглинского рудных районов с общими запасами 
по категориям АВС1С2 в 1927 млн. т, утвержденными в ГКЗ СССР, а вместе 
с прогнозными - боле(! 7 млрд. т до глубины 1000 м. Руды этой формации, 
как правило, богаче железистых кварцитов , но сложнее по составу приме
сей, требующих специальной оценки. Месторождения стратиформные, 
сосредоточены в 2-3 продуктивньr'х ГОРИЗ0нтах федоровской свиты архея. 
Месторождения скарново-магнетитовой формации архейского и более мо
лодого возраста известны также в Эмельджакском и ЦеНТРDльно-Алдан
ском рудных районах. 

Титаномагнетитовая фОРJltация. Месторождения и рудопроявления 
этой формации мало изучены, хотя известны давно в ряде районов Алдан
ского щита , в том числе в З0не БАМа. Тю<ово Амедичинское магнетит
ильменитовое оруденение в ортоамфиболитах верхнеалданской свиты ар
хея, рудопроявления в габбро-анортозитах нижнего протерозоя - Инга
макитское, Амнунакитское, Средне-Унгринское и др. 

А nатит-Jlшгнетитовая фОРJliация ковдорского типа . Представлена 
месторождением Арбарастах предположительно позднепротеРОЗ0ЙСКОГО 
возраста . Основой карбонатитового комплекса Арбарастах является шток 
слюдяно-магнетитовых пироксенитов с площадью 27 км2 с телом апатит
магаетит-форстеритовых пород и руд. В ЯАССР имеются и другие рудо
проявления подобного типа . 

Гематитовая фОР;лtация. Включает барит-гематитовое месторождение 
Гематитовое в архейских отложениях Леглиерского рудного района и 
кварц-гематитовые Тас-Миэляхское, Беркакитское рудопроявления про
теРОЗ0ЙСКОГО и Усмунское верхнеме3030ЙСRОГО возраста . На Гематитов ом 
месторождении общие с прогнозными запасы руды составляют 100 млн. т 
при среднем содержании железа в руде 40 %.  

В среднепротеР030ЙСRо-рифейских отложениях известны оолитовые 
диаспор-гематит-лептохлоритовые руды (03 .  БИРЮЗ0вое, в районе рек 
Богаюхта, Ходокан и др. ) ,  содержащие до 42-61 % Fе2Оз . Атугей-Сутам
сная и Давангринсная группы рудопроявлений содержат в руде 75-
97 %  Fе2Оз. 

Запасы руды основных типов по главным районам приведены в табл. 1 
(см. Приложения) . 

ЧА РО-ТО/{/{ИНС/{Ий РАйОН 

Чаро-Токкинсний район (рис. 6) расположен на водоразделе рек Ча
ры и Токко по границе Якутской АССР, Иркутской и Читинской облас
тей. Его длина более 80 км при ширине до 8-12 ям. Наиболее нрупные и 
важные в промышленном отношении месторождения относятся к формации 
железистых кварцитов и сосредоточены в северной части района , составляя 
Имальшскую группу, на расстоянии 110-160 км н северу от строящейся 
БАМ. Южнее , уже в Читинской области, расположена Чарская группа 
месторождений. 

И.JIшлыксr.ая группа . Месторождения этой группы образуют полосу 
протяженностью 50 и шириной 6-8 км. Здесь выявлено 3 крупных место
рождения (Тарынахское, Горкитсное и Ималыкское) и 4 рудопроявления. 
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1 I 

1 

1 1  

III 

IV 

V 

VI 

Геолого-промыш
ленные типы 

2 
Магнетито

вый гидроси
ликатно-скар
НОВЫЙ 

Железистые 
кварциты 

Гематитовый 

Титаномаг
нетитовый 

Апатит-маг
нетит-титано
магнетитовый 

Бурожелез
НЯRОnЫЙ и ге
матитовый 
оолитовый 

3 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12  

ГеОЛОГОПРОl\lhIШленные типы в формации 
Составили А .  с. KlМyгun 

Формации и их ре
гиональные типы 

4 
Магномагнетито

вая и магнетито
вая скарново-гид
росиликатная ан
гаро-илимского 
типа 

Магнетитовая 
СIшрноnая алдаЕ:
ского типа 1· Магнетитовая 
(чаС'FJ?Ю манган
магнетитовая) 
скарново-гидроси-
ЛИI,атная алтае
саянского типа 

Апатит-магне
титовая типа Rи
руны 

I-\варц-ыагнети
топая 

Rварц-гемати
товая и кварц-те
матит-магнетито
пая 

Гематитовая 
Iшарц-хлоритоид
ная ангаро-IIИТС
кого типа (воз
можно, типа 
КМА?) 

Титаномагне
тит-ильменитовая 
часто с магнето
ильменитом 
Ильменит-тита
номагнетитовая 

Титаномагнети -
товая с перовски
том типа Ковдора 

Апатит-магне
титовая типа Ков
дора 

Лептохлорит
гидрогетит-гема
титовая с магне
титом и сидеритом 

Генетический 
тип 

5 

Гидротер
мально-пнев
матолитовый 

Метаморфо
генвый 

Метаморфо
тенный 

Метаморфо
генный 

Осадочный 
метаморфизо
ванный 

Осадочный 
метаморфизо
ванный 

Осадочный, 
переотложен
ная кора вы
ветривания 
железистых 
кварцитов 

Магмати
ческий, частью 
метаморфоген
ный 

Магматичес
кий 

Магматиче
ский 

Магматиче
ский 

Осадочный 

I 
Типовые месторождения 

(номер провинции)* 

6 
КОРШУНОБское, 

Рудноторское, Нерюн
ДИНСI{ое , .  Тагарское 
(3) 

Таежное, Пионер
Сlше, Десовское (6); 
Железный Кряж (10) 

Инское, Белорец
Iюе, Холзунское (8); 
Таштатольское, Ше
регешеВСlюе, Аба
нансное, Анзасское, 
ИрБИНСlюе (9) ; Со
лонго (10) 

Марнзкульское, 
Холзунское (8); Гур
ВУНУР (?) (10) 

ТарынаХСlюе, Има
льшское, ГОРНИТСlюе, 
Ягиндя (6) , Сыдин
ское, Белокитатское, 
Мугурское (9); Бай
кальское (12) 

Гематитовое (6); I Коксинский 11 (8); 
Яматинское (9) ;  Бал
багар (10); Сосновый 
Байц (12) 

НИ[кне-Ангарское, 
Удоронговское,Ишим
БИНСRое (11) 

Битюшонское (6); 
Лысанское (9) ;  Мало
Тагульское, СЛIOдян
скос (12) 
Чинейское (6); Хар
лопское (8); Большая 
Культайга (9); Ха
ильское ('10); Хаак
тыг-Ой (12) 

Гулинское, Кугда, 
Бор-Урях (5) 

Маган, Ы раас, Ес
сей (5); Арбарастах
ское (6); Белозюшн
ское (12) 

Ичерское, Чемба
лопское, 3ахаров
Сlюе (2) 



-

желеsuрудных JllеСТОРОiКдений Сибири 
и Т. с. Калуги1-/,а 

Возраст ру- Залегание и форма рудных довмсщаю-
тел щих пород 

7 8 

PZ1-MZ1 СеRущие - трубообраз-
ная, жильная - радиаль-
ная и Rонцентричесиая; 
согласная пластообразная 

АН , -С 1 Согласная пласто- и лин-
зообразная 

РRз, -(:1_2' СОГJIасная пласто- и лин-
D2 зообразная , ШТОRО- и тру-

бообразная 

tl' Dz Согласная пласто- н лин-
зообразная 

АН-РНI Согласная пластовая, ре-
же линзообразная 

АН1, РRз ,  Согласная пластовая, ре-
-С1' Dz же линзообразная 

РRз Согласная пластовая 

, 

АН-РН Согласная и сеиущая 
линз 0-, жило- н пластооб-
разная 

PR-PZ Согласная н секущая 
пласто- н жилообразная, 
внрапленнал 

MZ Сенущая линзо- н жило-
образная 

MZ Согласная кольцевая 30-
на , секущие жилы, гнезда , 
линзы 

02 Согласная пластовая 

Среднее со-
держание 

Fевал , % D 

руде 
9 

25-50 

ЗО-55 

30-50 

ЗО-60 

25-З5 

З5-40 

З5-45 

1 5-50 

15-40 

1 5-20 

25-45 

30 

, , , 
12 ", ><  ""' � « � I � ;t t � g = в g >. � ::з �:;5 ё � �: � ",," J::; � Q) Q)  � 3">8< " ", 1=!  

1 0  

(и) КМ 

КМ 

(И) :мк 

(И) I{ 

К 

К 

fI{ 

ГМК 

ГМК 

(И)МК 

МИ 

ГК 

Т а б л и ц а  1 

о I � Eo! "' ''' ""' b "" � · 
с.> С,)  = С)  =- �  = � � = :;;: � � з � �g8 � � J:: � �  

1 1  

1 6  

9 

8 

2 

1 З  

2 

5 

6 

9 

3 

5 

2 

Геологически!! 
запасы Руды 

на отдельных 
наиболее 
нрупных 

М-НИIIХ (МЛРд. 
т) -

12  

1 ,5 

2,0 

0 , 5 - 1 ,0 

0,5-1,0 

2- 5 

0 ,5-1 

1 ,5 

1-З 

З-8 

:.! 

0,5-2 

0 ,5-1 
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V I I  

V I I l  

I X  

2 

Сиде рит-г е
матит-маГН{'ТII
то вый с суш,
фидами 

Сидерптовый 

БурожелеЗЮI
I{ово-марти
товый 

3 

1 3  

1 4  

1 5  

16 

1 7  

1 8  

1, 

ЛеПТОХЛОРJJТ
гетит-гидрогетито
вая с сидеритом 

Сидерит-rема
тит-магнетитовая 
с баритом и др . 

СУJIЬфИДНО-СИ
деритовая, частью 
мангансидерито
ван 

Спдерптовая 

Мартитовая, 
ПОJIумартитовая 

Б урожеJI8ЗRЯI(0-
ван 

5 

Осадочный 

Гидротер
мальный 

Гидр отер
м.аJIьно-осадоч
ный 

Осадочно
м.етатеТIlче
ский 

Il:opa вывет
ривания 

К о ра вывет
р ивания 

6 

Б аI\чарское Колпа
шеВСI\ое, Туруханс
ское, Елогуйское (1) 

Н:араСУI(с!юе ,  Уду
тай-Чезсное (9) 

Озерное (10); Го
ревское (11)  

Б арандатсное (1) ;  
Березовское (10) 

Участки: Тагарско
го (3); СиваГJIИНСКОГО, 
НеЛIOКИНСJЮГО. Ха
нинского (6); '

Крас
нокамеНСIЮГО, Суха
рпнского (9) 
Чуктуконское (3); 
БереЗОlJское ('10) 

.С ПРОВИНЦИИ: 1 - Обь-ЕнисеЙСliая, 2 - Bepxhe-ЛеНСliая, 3 - АнгаРСliая, 4 - ТУНГУССliая, 
10 - 3абаЙliаЛЬСliал, 1 1  - Ангаро-ЕнисеЙСliая, 12 - Саяно-Баfшальская, , 

* ', В составе главных флюсующихся liо.rпоненто!! - SiO,(K),  Al,O,(r) , MgO( M) , СаО(И)
са (SiO,-38 % , Аl,Оз-1 6 ,  MgO-13,  CaO-33 % ), Известь от.rечена в скобках при ее доле более 2 0 % .  

Северная часть ималыRкойй группы месторождений (К северу от  до
лины р. Торго) расположена на Лено-Алданском плато с отметками водо
разделов 500-700 м и относительными превышениями 220-200 м с поло
гими склонами. Центральные и южные части района находятся в Олекмо
Чарском нагорье с пологоволнистым рельефом с высотами до 1200-1400 м. 
Самые низкие температуры (до -50ОС) приходятся на январь - декабрь, 
максимальные наблюдаются в июле - августе (до +30-350С) при средне
годовой температуре минус 5-8ОС. Количество осадков 400 мм в год. 
Снежный покров сохраняется 220-250 дней ]3 году. Растительность 
представлена светлохвойной тайгой, на гольцах - выше 1250 м - кедро
вым стлаником и карликовой березкой. Снабжение осуществляется авто
транспортом по зимнику с ноября по апрель , а с мая по октябрь - верто
летами и самолетами. 

Месторождения обнаружены в 1953-1955 гг. аэромагнитной съемкой 
и наземными поисками. На участках наземных работ прогнозные запасы 
железных руд были оценены в 100 млн. т, а по району в 600 млн. т. При 
сопоставлении месторождений района с железорудныiии формациями Кри
ворожско-КреNIенчугской зоны Украинского щита в 1961 -1 962 гг. вьюка
зано предположение об их однотипности, а прогнозные запасы железных 
руд до глубины 500 м оценены в 2-4 млрд. т. В 1972-1977 гг. площадь 
ималыRкойй группы покрыта аэромагнитной съемкой 1 : 25 000, в конту
рах месторождений - 1 : 10 000, гравиметрической и геологической съем
ками - 1 : 50 000, наземной магниторазведкой - 1 : 10 000 и 1 :  2000, 
а на Ималыкском и отчасти Горкитском месторождениях - гравиразвед
кой в масштабе 1 : 10 000. По данным аэромагнитной съемки, прогнозные 
запасы железной руды в районе в 1974 г. были оценены в 20 млрд. т. 
В 1973-1978 гг. Тарьшахское, Ималыкское, Горкитское месторождения 
разведаны канавами и колонковыми скважинами через 300-600-1200 м. 
Пробурено 134 скважины глубиной 250-650 м с комплексным каротажем. 
Исследованы на обогатимость 22 пробы весом 200-400 кг. На рудопрояв
лениях пройдены единичные канавы. Гидрогеологические условия изу-
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О к о н ч а н и е  т а б л. 1 

7 8 9 10  11 12 

К2-Р Согласная пластовая 35 ГК 9 20-50 

t-Dз Секущая линзо-, трубо- 28 ИК 1 0,5 
и жилообразная 

РRз-tl Согласная пластообразная 30-35 КМГ 0,5  

J,  К1 Согласная uласто- и пла- 25-35 ГК 2 0, 5-3 
щеобразная, конкреционная 

t1, К-Р Согласная плаще- и кар- 25-60 КГ 0 , 1  
манообразная 

0,3 

K1-Q Согласная плащеобразная 40 К 

5 - Маймеча-Иотуйская, 6 - Алданская, 7 - Анабарскал, 8 - Алтайская, 9 - Алтае-Саянская, 

указаны только те, доля которых в их общей сумме больше,че�I в доменных шлаках заводов Иузбас-

чены двуиратным циклом сезонных маршрутных наблюдений, по замерам 
уровней воды и пробными откачками в скважинах. 

Чаро-Токкинский район приурочен к линейной структуре 
типа трогообразного прогиба на западной окраине Алданского щита. 
С востока и запада она ограничивается разломами, на севере - перекрыта 
отложениями платформенного чехла. Основание и борта структуры сло
жены метаморфическим комплексом пород олекминской серии среднего 
архея,а  сама она выполнена породами рудоносной борсалинсиой серии верх
него ар хея (рис. 7 ) ,  метаморфизованными в условиях амфиболитовой и эпи
дот-амфиболитов ой фаций с широким проявлением ультраметаморфизма. Из 
интрузивных образований развиты архейские гранитоиды, габброиды, 
плагиоклазиты, мезозойские сиениты. 

Абсолютный возраст метаморфизма рудоносной темулякитской свиты 
определен по биотиту, мусковиту и роговой обманке в 2592 -
2510 млн. лет. 

Платформенные отложения верхнего протерозоя и нижнего кемб
рия - доломиты, известняки, алевролиты, мергели, песчаники, конгло
мераты - развиты в основном на Горкитском месторождении, где их мощ
ность составляет 60-120 м, отмечаются они также на Ималыкском место
рождении и Торгинском участке, здесь их мощность соответственно равна 
О-50 и 100-770 м. Четвертичные отложения распространены повсемест
но, сложены крупноглыбовыми развалами горных пород, суглинками, 
аллювием речных террас, торфами с мощностью от 0 ,5 до 10 м. На Ималык
ском месторождении отдельными скважинами вскрыты суглинки, пески и 
крупногалечниковые образования, по-видимому, флювиогляциального 
происхождения, мощностыо до 40 м. 

По геолого-геофизическим данным, в Ималыкской группе выделены 
пареллельные рудные зоны: Горкитско-Тарынахская на восточном и 
Снежно-Ималыкская на западном крыле синклинальной структуры. 
Протяженность каждой зоны около 50 км, ширина 1-3 км. Расстояние 
между зонами 3-4 км. Предполагаемая глубина распространения желе
зистых кварцитов в области шарнира синклинали 2-4 им. 
2 Заказ No 295 17 



.е. Провинции 
ГеографичеСRое и тенто-

!=: ничеСRое положение 

� -
1 2 3 

Железорудные 
Составили А .  с. Калугиlt 

Главные 
Рудо вмещающие и ОRолорудные железо-

RомплеRСЫ рудные 
эпохи 

4 5 
3аnадnо-СибиРСl>ая 

Обь-Енисейскап I Восточная и юго-
восточная части 
3ап.-Сиб. пли1ыI I Терригенные прибрежно- \ IJ�2�Pl' I морсние и нонтинентальные • 

угленосные 

2 Верхне-Лен-
СШlJI 

3 Ангарсная 

5 Маймеча-Rо-
туIiСIЩЯ 

6 Алданская 

7 Ана6арсная 

8 АлтайСI,aJI 

9 Алтае-Саянсная 

Верховье Лено- Терригенные прибрежно-
TyнrycCHoгo между- морсние 
речья 

Южная часть Си
бирсной платформы, 
бассейн Ангары 

Центральная и за
падная части Тунгус
сной синенлизы, бас
сейны рек Нижней 
и ПОДI\.аменноЙ Тун
гуски 

-С---,] - терригенные, терри
генно-карбонатные соле- и г=
соносные, вулнаногенные; 
Р -Т - трапIIЫ 

t-T1 - терригеНIlые, терри
генно-нарбонаТIlые, вулнаноген
ные; Р-Т - траШThI 

Сибирская 

А. Ч е 
Og 

Т 

Т 

3ападньra снлон 
Анабарсного щита, 
бассейны рен MaIiмe
ча и Котуй 

РZз- MZ- НОМПЛeI,С щелоч- MZ 
но-ультраосновных интрузий 

I Алдансний щит, 
бассейны рен Чара, 
Олеюra, Алдан 

Анабарсr,ий щит, 
бассейн р. Анабар 

с нарбонат.итами 

AR-PR1 - кристаллослан
ЦЫ, гнейсы, аыфиболиты, мра
моры; AR-PZ - интрузии от 
кислых И основных до MZ
щелочных и щелочно-ультра
основных 

AR-PR - нристаллослан
цы, гнейсы, амфиболиты, мра
моры; AR-MZ - ИIIтрузии, от 
I{ИСЛЫХ дО ультраосновньп: 

Б. Щ и 
AR , PRr 
-С1,  MZ 

Области баUl>аЛЬСI>ОU, I>аледОnСl>ОU, герциnСl>ОU 

Горный и Рудный 
Алтай -области гер
цинсной снладчатос
ти и активизации в 
приразломных зонах 

Северо-Восточный 
Алтай, Горная Шо
рия, Rузнецний Ала
тау, 3ападньra и Вос
точный Саяны - об
ласти налеДОНСIЮЙ 
складчатости 

Dl_2 - вулканогенно-осадоч
ныIi кваРЦ-I,ератофировый (тра
хиандезит-липаритовый) с пач
нами известняков; PZ - габ
бро-анортозит-сиенитовый; Dз 
-C1 - габбро-диорит-диабазо
вый; С-Р - гранитоидньra 

РRз - железисто-нре�mи
стый СIIИлито-диабазовый; 
t1 - альбитофир-порфирито
вый, зеленокамеННО-I{реынисто
сланцевый с пачками извест
няков и доломитов; -С1_2 -ба
зальт-андезито-дацитовый с 
пачкаl1И известняков; 82-D1-
андезито-трахиандезито-трахи -
л=аритовый с пачками извест-



Т а б л и ц а  2 
провинции Сибири 

· и Т. с. Калугин,а 

3апасы РУДЫ, МЛРД. т 

Главные ;nелезорудные ф ормации Главные типовые месторожде-
нин 

, геологичеСRие 

6 7 8 
плита 

I Оолитовая бур
. 
ожелезняковая I Бакчарское, КОЛllашев� 

(обж) , сидеритовая (е) ское, Туруханское (обж) , 
Барандатское (с) 

обж-700 
с-3 

nлатфОР,ltа 

х о л  
Оолитовая гидрогетит-гемати

товая с сидеритом и ыагнетитоы 
(ог) 

Магноыагнетитовая и ыагнети
топая скарново-гидросиликатная 
ангаро-илимского типа (ы) 

Магномагнетитовая и магнети
товая скарново-гидросиликатная 
ангаРО-ИЛИ11СКОГО типа (М) 

Anатит-магнетит-титаномагнети
титовая типа Ковдора (ам), (тм) 

т ы  
Магнетитовая скарновая алдан

ского типа (м); железистые квар
циты (магнетитовый и гематито
вый типы - кмг) ; титаноыагнети
товая с ильыенитом и ыагнетоиль
менитоы (ты); апатит-магнетитовая 
типа Ковдора (аы) ; ыартитован
коры выветривания (МР) 

Железистые кварциты (магнети
товый тип) 

Сl>ладчатоспщ и аюnивизации 

Магнетитовая с:карново-гидро
силикатная алтае-саЯНСI{ОГО типа 
(11); апатит-магнетитовая типа 
Н.ируны (ам); железистые кварци
ты (магнетитовый и гематитовый 
типы - кмг); титаномагнетитовая 
(тм) 

Магнетитовая скарново-гидро
силикатная алтае-саЯНСIШГО типа 
(М) ; железистые кварциты (маг
нетитовый и гематитовый тиnы
кмг); титаномагнетитовая (тм) ; 
мартитовая коры выветривания 
(мр) 

2* 

Ичерское, Чембаловекое, ог-6 
3ахаровское (ог) 

Коршуновское, Рудногор- м-15 
ское, Нерюндинское, Ка
паевское, Тагарское, Ок
тябрьское (м) 

Рек Северной и Летней! м-5 
Анакитское, Сурингдакон-
ское, Лакурское (и) 

Ессей, Ыраас, Маган (ам) 
Гулинское, Кугда, Бор
Урях (ти) 

Таежное, Пионерское, 
ДеСОВCIше (и) ;  Тарынахе
ское, Ииальmское, Горкит
ское, Ягиндя, Сулуматское 
(км); учаСТIШ СиваГЛИНСIШ
го, НелюкинCIШГО, Ханин
CI{OrO (ыр); Арбарастахское 
(ам); Чинейское, Битимкон
CI{Oe Тулдуньское (тм) 

(Не изучены) 

Инское, Белорецкое, Хол-
зунское, Родионов Лог (и) ; 

. Маркю{ульское, Холзун-
ское (аи); Коксинское П, 
Чесноковское 1 (киг); Хар
ловское (ты) 

ТаштаГОЛЬСlше, Шереге
шевское, Абаканское, Тей
ское, Ирбинское (м); Сы
динское, Белокитатское, Му
гурсное, Ям:атинское (киг) ; 
ЛысанCIше, Большая Куль
тайга, Кизирское (тм); 
участки Сухаринского, Рудный Каскад (ир) 

аы-7 
ты-13 

м-8 
Кl1г-15 
мр-О,1 
ам-О,1 
ти-9 

(Не оце
нены) 

11-5 
ам-1 

киг-1 
ти-3 

11-7 
ю,П'-3 
Т11-15 
ир-О,1 

ВС,С, 

9 

3,4 

2 
0,2 

1 , 1  
0,5 

1 ,7 

2,5 
0,2 
0,4 



10 

11 

12 

2 

Забайкальская 

Ангаро-Енисей
екая 

Саяно-Байкаль
ская 

3 

Западное и Восточ
ное Забайкалье с 
Приаргуньем - об
ласти ранней кале
донской складчато
сти с герцинской и 
тихоокеанской акти
визацией 

Енисейский кряж
область байкальской 
складчатости 

Восточная часть 
Восточного Саяна, 
Присаянье и При
байкалье - области 
байкальской склад
чатости 

4 

няков; РZ-габбро-альбитито
вый, габбро-диорит-гранодиори
товый, диорит-граносиенит-сие
НИТОВЫЙ,габбро-пироксенитовый 
и габбро-анортозит-сиенитовый 

-€ l-андезито-дацито-липари
товый с пачками известняков
доломитов; K1 - алевролиты, 
песчаники, карбонатные конг 
ломерато-брекчии; PZ - ос
новных и ультраосновных ин
трузий; РZз - гранитоиДВЫЙ 

PR2 - амфиболиты, мраморы 
кристаллосланцы; PR - же
лезисто-кремнистый; РR2,-з
карбонатно-терригенный, тер
ригенный; РRз-гранитоиДВЫЙ 

AR -PR - кристаллослан
цы, гнейсы, амфиболиты, квар
циты, мраморы; PR1 и PZ 
габброидный и ультраосновных 
интрузий 

Тарынахское месторождение 

5 

РRз 

Расположено в северной части района на водоразделе рек Тарынах -
Rебекте и подразделяется на два участка - северный - Тарынахский 
и южный - RебектинскиЙ. Протяженность месторождения с севера на 
юг 22 км при ширине 3-4 км. Рудные залежи вскрыты на полную мощ
ность 100 скважинами колонкового бурения глубиной 275-765 м" без 
выклинивания, через 200-600 м. 

Месторождение (рис. 8) приурочено к восточному крылу Верхне-Ке
бектинской синклинальной структуры. Падение железистых пачек пре
имущественно западное под углом 75-80°. Расстояние между пачками 
500-700 м. Рудные пачки разбиты диагональными и продольными раз
рывными нарушениями. 

На месторождении рудоносная борсалинская серия представлена 
темулякитской свитой, которая подразделена на три подсвиты . Нижняя 
подсвита сложена амфиболитами, роговообманково-полевошпатовыми 
кристаллосланцами и биотитовыми гнейсами. Мощность подсвиты -
1050-1800 м.  

За  нижнюю границу средней подсвиты принимается переходная 
пачка биотитовых, двуслюдяных,  мусковитовых, гранат-биотитовых,; 
актинолитовых кристаллосланцев . R северу эти породы замещаются 
амфибол-плагиоклазовыми кристаллосланцами и амфиболитами. Мощ
ность переходной пачки около 25 м. Разрез средней подсвиты расчленен 
на 6 пачек (снизу вверх) : первую железистую, первую гнейсовую, амфи
болитовую" вторую железистую, вторую гнейсовую, третью железистую. 

Первая железuстая пачка на Тарынахском участке прослежена на 
7 км С мощностью ' 25-300 м.  Вскрыта 10 профилями канав и разбурена 
скважинами. На севере она ограничена разрывными нарушениями. На 
юге предполагается ее замещение амфибол-плагиоклазовыми кристалло
сланцами и безрудными кварцитами. Сложена пачка 1 -4 пластами желе-
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о к о н ч а н и е т а б л. 2 

6 

Магнетитовая скарново-гидро
силикатная (м) ; железистые квар
циты (гематитового типа-кг); 
сульфидно-сидеритовая (сс) ; сиде
ритовая (с) ; титаномагнетитовая 
(тм) 

Магнетитовая ска рново-гидро
силикатная алтае-саянского типа 
(м); перемытая кора выветривания 
железистых кварцитов - гемати
товых руд ангаро-питского типа 
(г) ; железистые кварциты (магне
титовый и гематитовый типы -кмг) 

Железистые кварциты (магне
титового и гематитового типа
кмг) ; титаномагнетитовая с иль
менитом (тм) и апатитом (ам) 
(типа Ковдора) 

7 

Солонго, Аришинское, 
Соухусан (м);Балбагар (кг) ; 
Озерное (сс); Бере- . 
зовское (с, бж); Хаиль
ское, Арсентьевское (тм) 

Енапшминское (м); Ниж
не-Ангарское, Удоронговс
кое, Ишимбинское (г) ; Иса
ковское (км) 

Абчадское, Тыйское, Бай
кальское, Сосновый Байц 
(кмг) ; Мало-Тагульское, 

Хаактыг-Ой,СлюДянское (тм); 
Белозиминс�ое (ам) 

8 

м-3 
кг-1 

сс-О,2-
с, бж-1 

тм-3 

м-1 
г-5 

км-1 

кмг-5 
тм-6 
ам-2 

9 

0,5 
0,1 

0,5 
0,1 

2,7 

1 ,4 
0,2 

зистых кварцитов мощностью от 5 до 76 м,  переслаивающимися с биотит
кварцевыми, слюдисто-кварц-плагиоклаЗ0ВЫМИ, мусковитовыми и тур
малиновыми кварцитами, амфиболитами и более редкими гранат-кварце
выми, актинолит-тремолитовыми и актинолитовыми кристаллосланцами. 
Суммарная мощность рудных пластов колеблется от 30 до 130 м" сред
няя - 70 м. Рудные пласты сложены роговообманково-магнетитовыми" 
биотит-роговообманково-магнетитовыми и мартитовыми кварцитами. До
ля последних не превышает 10  % общей мощности руд. 

Первая znейсовая nа'lnа. Мощность 100-700 м.  
А :лtфuболuтовая nа'lnа. Мощность 100-500 м. 
Вторая железистая nа'lnа магниторазведкой, горными и буровыми 

работами прослежена от северной части Тарынахского месторождения 
до Горкитского на юге на 17 ,5  км при мощности 100-330 м.  
В пачке отмечается от 2 до 6 пластов железистых кварцитов мощностью 
2-122 м при средней суммарной мощности на Тарынахском участке 96 м1, 
на Rебектинском участке - 45 м . В этой пачке сосредоточена главная 
масса железных руд месторождения. 

Разрез ее начинается биотит-кварц-плагиоклаЗ0ВЫМИ сланцами мощ
ностью 50 м. Выше идет пареслаивание руд и кристаллосланцев . Руды 
сложены куммингтонит-магнетитовыми кварцитами, в меньшей степени 
роговообманково-магнетитовыми, магнетитовыми кварцитами, редко кар
бонат-магнетитовыми рудами. Мартитизированные и мартитовые руды 
составляют не более 10 % общего объема руд. В межрудных ГОРИЗ0нтах 
преобладают мусковит-кварцевые кристаллосланцы с гранатом, ставро
литом, андалузитом,  киани'i'ОМ и безрудные кварциты. В верхней части 
разреза распространены турмалин-биотит-плагиоклаз-кварцевые с пиро
филлитом кристаллосланцы и турмалиновые кварциты. 

Вторая znейсовая nа'lnа. Мощность 700-1 100 М. ' 
Третья железистая nа'lnа вскрыта канавами на Rебектинском участ

ке по простиранию на 9 ,2 км по четырем профилям при мощности 50-
200 м.  На Тарынахском участке на этом стратиграфическом уровне YCTa� 
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Рис. 6. Чаро-Тоюшнский район. Об
зорная геологическая карта и разрез. 
П.л.атфор.\tе'Н:н:ыЙ 'Чехол РRз--€,: 1 - доло
миты, песчанини, алевролиты, НОНГЛОllIераты. 
Rристад.д.и'ЧесхиЙ фундажент AR. Борсалин
сная серия АRз, тем:улянитсная свита: 2 -
верхняя подсвита АRзtшз - гнейсы, амФи
болиты; средняя подсвита АRзtш,: 3 - не-
р асчлененная - нристаллосланцы, гнейсы, 
железистые нварциты; 4 - третья желези
стая пачна - магнетитовые нварциты с ам
фиболом, нристаллосланцы и гнейсы с гра
натом, в нижней части с марганцевой �ПIне
рализацией; 5 - вторая гнейсовая пачна 
гнейсы, амфиболиты; 6 - вторая железистая 
пачна - магнетитовые нварциты с маРТИТОIlI, 
НУЮПIнгтонитом, роговой обманной, нристал
лосланцы и гнейсы с турмалином; 7 - вторая 
аllIфиболитовая пачна - амфиболиты, нрис
таллосланцы и гнейсы ; '  8 - первая гнейсовая 
пачна - гнейсы с турмалиноы, амфиболовые 
нристаллосланцы и аllIфиболиты; 9 - первая 
железистая пачна - магнетитопые и lIIарти
товые нварциты с БИОТИТОIlI, антинолитоы, 
турмалином, нристаллослаНЦЫ;� 1 0  - нижняя 
подсвита АRзtш, - амфиболиты, гнейсы. 
Оленминсная серия AR,: 11 - гнейсы, амфи
болиты; MZ: 12 - щелочные сиениты алдан
сного но�шленса; AR : 13 - граниты; 14 -
железистые нварциты: а - на поверхности 
(с неясной принадле;юIOСТЬЮ н рудным пач
нам), б - под платформенным чехлом; 15 -
свалы магнетит-мартитовых нварцитов. 16 -
дизъюннтивные нарушения; 1 7  - геологораз
ведочные профили; 18 - линия разреза. 
Месторождения и рудоnроявд.ения (цифры 
в нружнах):  1 - Торгинсное, 2 - Тарынах
сное, 3 - Снежное, 4 - Ималынсное, 5 -
Горнитсное, 6 -' Михайловсное, 7 - Энса-

чинсное. 

новлены линейно-вытянутые магнитные аномалии, возможно , рудной 
природы. 

Рудная пачка сложена роговообманково-магнетитовыми, магнетито
выми и без рудными кварцитами. В межрудных горизонтах развиты ам
фиболовые.� кварц-полевоmпат-мусковитовые кристаллосланцы, амфибо
литы и биотитовые гнейсы. В нижней части пачки отмечаются спессар
тинсодержащие кварц-амфиболовые сланцы, спессартин-амфибол-магне
['итовые.� магнетит-мартит-спессартиновые кварциты и скарноиды. Сред
няя суммарная мощность рудных пластов 39 м.  

Верхняя nодсвиmа слагает ядро синклинальной структуры. Пред
ставлена она существенно биотитовыми и биотит-амфиболовыми интен-
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сив но гранитизированными" нередко 
амфибол-плагиоклазовыми и биотит
гранатовыми гнейсами и амфиболита
ми. Мощность 900-1200 м. 

Пересчеты 130 химических анали
зов метаморфических пород различны
ми методами показали, что наиболее 
распространенными первичными поро
дами были глины, алевриты,; мергели,; 
основные, средние и кислые вулканиты. 

В районе широко развиты архей
ские серпентиниты, габброиды, rрани
тоиды и мезозойские сиениты и гра
нитизация пород. Наиболее интенсивно 
гранитизирована первая железистая 
пачка, в меньшей степени - вторая. 
Железистые кварциты пересечены жи
лами пегматоидных гранатов мощно
стыо до 10 - 15 м, чаще 0,2 - 1 ,5 м.  
Тела мигматитов и гранитов разубожи
BaioT рудную массу, изменяют полос
ч атую текстуру на массивную и пят
нистую, обусловливают появление бо
лее крупнозернистых руд, а также 
новых минералов- ортита, ксенотима'i 
циркона" возможно, шпинели и др. 

Разведочными скважинами руды 
прослежены на глубину 650 м без вы
клинивания, а по данным магнитораз� 
ведки они распространяются до 500 -
- 2600 м .  Морфология рудных тел 
усложнена складчатостыо и разрывны
ми смещениями, нередко с увеличением 
мощностей рудных пластов в замках, 
складок,; с вероятным многократным 
повторением их в разрезе, с практиче
ски важным увеличением горизонталь
ных мощностей. 

, Внутри залежей легкообогатимых 
бедных руд встречены линзовидные,; 
близкие к согласным прослои и тела 
богатых магнетитовых руд ос содержа
нием железа 54-58 % .  Их нормальная 
мощность обычно составляет не более 1 м 
и лишь в единичных случаях достигает 
19 м (Кебектинский участок,; скв . 17 ,  
профиль 82) . По минеральному составу 
богатые руды отличаются от обычных 
железистых к-варцитов высоким содер
жанием брейнерита, часто полным 
отсутствием кварца, обладают унасле
дованной полоечатой текстурой, кото
рая в участках перекристаллизации пе
реходит в массивную. Появление бо
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Рис. 7. Чаро-Токкинекий район. 
Литолого-етратиграфичеекая колон

ка. ("Уел. обозн. ем. на рие. 8) 
гатых руд наблюдается при переходе кремнисто-железистых разностей 
в карбонатно-железистые с преобразованиеи в виде замещения высоко
железистого куммингтонита тальком и пирофиллито:м и вероятным вы-
носом кремнезем"' . 
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Рис. 8. Тарынахское месторождение. Геолого-геофизический разрез по профилю 335. 
QПI-IV: 1 - суглинки, валунники. Платформенный чехол РRз-t,:  2 - доломиты, известняки, 
3 - песчаники, алевролиты. Rристаллический фундамент AR. Темулякитская свита, средняя под
свита АR.tш.: 4 - кристаллосланцы С амфиболом, плагиоклазом, кварциты, 5 - кристаллосланцы 
С турмалином, 6 - кристаллосланцы С гранатом; 7 - амфиболиты, кристаллосланцы с гранатом; 
8 - гнейсы, 9 - магнетитовые железистые кварциты С содержанием Fевал > 15 - 20%,  AR: 10 _ 

граниты, гнейсограниты, 11 - турмалиновые граниты; 12 - мигматиты; 13 - график t;Z 
(тыс. гамм); 14 - скважины и их номера .  



- Среди железистых кварцитов выделяются две главные разности� 
амфибол-магнетитовые (чаще куммингтонит-магнетитовые) и магнетито
вые кварциты. Нижняя часть разреза второй рудной пачки сложена 
преимущественно куммингтонит-магнетитовыми рудами, а верхняя по 
составу более р азнообразна. 

В железистых кварцитах установлены (в порядке преобладания): 
кварц, магнетит, гематит (дисперсный и железная слюдка) , мартит,пирит� 
куммингтонит, гастингсит-баркевикит,- обыкновенная роговая обманкаt 
грюнерит, актинолит, тремолит, антофиллит� биотит,- мусковит", альбит,) 
калишпат,: альмандин, ставролит" спессартин,; эпидот,- пеннин,] прохло
рит, дафнит, диопсид, гиперстен,: апатит, турмалин, пирофиллит,: тальк . 
Изредка встречаются пирротин,; халькопирит, марказит" арсенопи
рит, акцессорное самородное золото,; рибеКИТt кроссит,; циркон,] ксено
тим, ортит. 

Текстура руд тонко- и среднеполосчатая, ритмичная. Распростране
ны метаморфогенные текстуры: плойчатая, брекчиевая, прожилковая 
будинажная, пятнистая. Преобладают структуры: грано-, лепидограно-" , 
нематограно- и порфиробластовые с размером зерна преимущественно 
0,2-0,4 мм. , 

Железистые кварциты, кварцито-сланцы и собст�енно руды содер
жат железа общего 15-36 % (в среднем 29,6 % ) , кремнезема 37,2-61 ,41 � 
глинозема 0,28-4,23 , магнезии - от следов до 3 ,98 % ,  извести - от сле
дов до 1 ,98 % ,  фосфора 0,01-0,55 и серы 0,01 -0,05 % ,  акцессорную при
месь германия, самородного и дисперсного золота. Ожидаемое содержа
ние железа в сырой руде составит 20-25 % по железу магнетитовому . 

Испытания керновых проб неокисленных руд в институте Механобр
чермет показали, что при измельчении до - 0,074 мм можно получить 
концентраты с содержанием железа более 65 % с получением отвальных 
хвостов при сухой магнитной сепарации при крупности дробления 25-
О мм, возможно и 40-0 мм. Наиболее представительная проба с содержа
нием железа в исходной руде 29 , 6 %  при измельчении до - 0,074 мм дала 
концентрат с содержанием железа 66 % (см. Приложения, табл. I I) .  

Тарынахское месторождение отличается благоприятными горнотех- ' 
ническими условиями. Все залежи находятся вдоль водораздельных 
гребней. 

Согласно проекту временных кондиций, разработанных институтами 
Гипроруда и Механобр и утвержденных ГК3 СССР, дЛЯ подсчета запасов 
принято бортовое и минимальное промышленное содержание железа об-

А О 200 М\ 
� Б 

Рис. 9. Тарынахское месторождение . Проекция рудной залежи Н-А на продольную 
вертикальную плоскость . 

Запасы: 1 ,  2 - категорий С" С2 соответственно, 3 - прогнозные; 4 - контуры: а - интерполяции, 
б _ экстраполяции; 5 - разведочные профили и точки выхода скважин из рудной зоны. 

Масштабы: А - вертикальный, В - горизонтальный. 
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щего 20 % ., минимальная мощность рудных интервалов 5 м при мощности 
прослоев пустых пород, включаемых в контур подсчета запасов, не более 
5 м. В 1978 г .  на месторождении получен прирост запасов леп{ообогати
:м:ых бедных руд в количестве 330 млн. т по категории C1, прогнозные за
пасы до глубины 500 м составляют 3 , 1  млрд. т (рис. 9 ) .  

По расчетам институтов Гипроруда и �еханобр в контуре карьера 
при бортовом содержании железа общего 20 % и железа магнетитового 
14 % возможная производительность по руде составит соответственно 
41 млн. т/год, по концентрату 16 ,2, или 10,8 млн. т металла в концентрате 
и 37 млн. т/год, 13 ,2 по концентрату, или 8,8 млн. т/год металла в кон
центрате. Длина карьеров : залежи 1 - 3 ,25 км; залежи II - 16 ,25 км; 
залежи III - 5,,1 км; глубина 300 м. 

. . 

Горкитское месторождени е  

Является продолжением на юг Тарынахского месторождения. Здесь 
выделяются участки: Горн:итский, полностью перекрытый платформен
ными отложениями верхнего протерозоя - нижнего кембрия мощностыо 

60 - 120 м, и Нижнегор-

1,5 <1Zj 
.0,: L _______________ _ 
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Рис. 10.  Горкитское месторождение . Геолого-гео
физический разрез по профилIO 618.  (Усл. 060ЗН. 

си. на рис. 8) . 
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китский, где мощность чет
вертичных наносов состав
ляет 4-10 м . 

На Горкитсн:ом участ
ке платформенные образо
вания сложены доломита
ми, известковыми доломи
тами, пестроцветными пес
чаниками, алевролитами и 
редко конгломератами. 
Четвертичные отложения 
представлены суглинка
ми . Участок сложен теми 
же породами, что и Тары
нахское месторождение 
(рис . 10) . 

Здесь выделяются 
Восточная и Западная 
рудные залежи, вскрытые 
16 скважинами до глуби
ны 580 м без выклинива
ния. Падение залежей за
падное и восточное, ПQД 

углами 80-850. �ощность 
40-160 м. Протяженность 
14,4 км, ширина 3 км. Ру
ды представлены магнети
товыми,: роговообманково
магнетитовыми,: хлорит
магнетитовыми кварцита
ми. С поверхности до 
глубины не более 50 м 
они частично :м:артитизи
рованы. 

Н и ж н е г о р н: итский 
участок сложен гранити
зированны:м:и биотитовы
ми, двуслюдяными, амфи
боловыми гнейсами и 



нристаллосланцами. Здесь выделены рудные залежи 1, П и IП . Залежь 1 
нанавами прослежена на 3 ,8 нм. Падение ее северо-западное 80-850. 
Мощность 25 ,8-100 м, средняя 61 ,3  м.  Руды представлены магнетитовыми 
(80 % )  и мартит-магнетитовьiми (20 % )  нварцитами. Среднее содержание 
железа общего в рудах 27 % ,  при нолебаниях от 15 до 35 % .  Рудная за
лежь П имеет мощность 10-15 м. Сложена амфибол-магнетитовыми и 
магнетитовыми нварцитами" частично мартитизированными. Залежь П I  
находится в 600 м от залежи П .  Вснрыта нанавами. Протяженность ее 
оноло 400 м, п;адение 80-900. Мощность залежи по одному пересечению 
33 м. Сложена магнетитовыми, роговообманново-магнетитовыми нварци
тами" частично мартитизированными. 

Запасы руд по Горнитсному месторождению всего с прогнозными 
составляют 2 ,3  млрд. т до глубины 500 м. 

ИмаЛЫI<Сl<ое месторождение 

На месторождении пройдено две линии нанав через 100 м,; 25 снважин 
нолоннового бурения. Отобрано 80 рядовых и 2 технологичесние пробы. 

Предполагается, что месторождение образует нуполовидную струн
туру, осложненную сбросо-сдвигами с нрутым падением сместителей. 
По изо динам е 20-30 мЭ площадь с рудами имеет размеры 7 х 3 нм2• На 
месторождении выделены нижняя и верхняя железистые пачни. Мощность 
нижней пачни достигает 120 м, но по простиранию она не выдерживается. 
Сложена пачна железистыми нварцитами, амфибол-плагионлазовыми 
Rристаллосланцами, гранат-биотитовыми гнейсами, гранатовыми и био
титовыми нварцитами. Количество рудных пластов изменяется от 2-3 до 
19 при мансимальной мощности 26,8 м, средняя суммарная мощность их 
100 м.  Мощность безрудных прослоев редно превышает 5 м. Вышележа
щая межрудная пачна представлена биотит-амфиболовыми и амфиболовы
ми гнейсами, амфибол-плаГИОRлазовыми и диопсид-амфибол-плаГИОRла
зовыми нристаллосланцами, реже биотит-гранатовыми гнейсами. 

Верхняя рудная пачна сложена железистыми нварцитами, нварц
магнетит-гиперстеновыми и магнетитсодержащими амфибол-плаГИОRла
зовыми нристаллосланцами. Количество рудных пластов в пачне меня
ется от 1 до 4. Мансимальная мощность пласта 18 м. Всего здесь выделено 
8 рудных тел протяженностыо 800-1100 м. Падение 80-850 на запад и 
востон. Главный рудный минерал - магнетит, в зоне онисления - мар
тит. Второстепенные - железная СЛЮДRа, гётит, гидрогётит. Главными не
рудными минералами являются нварц, нуммингтонит, роговая обманна� 
антофиллит, диопсид; гиперстен; второстепенными - антинолит, хлорит,,) 
сеРИЦИТ,j отмечается шпинель. До глубины 10 м и больше магнетитовые 
нварциты в разной степени мартитизированы. Текстура руд ритмично
полосчатая, реже - неяснополосчатая, бренчиевая, пятнистая; CTPYI{
тура от меЛRО- до нрупнозернистоЙ. 

При бортовом содержании железа общего 25 % среднее содержание 
железа общего 28 % "  железа магнетитов ого 22,5 % ,  при бортовом содер
жании 20 % соответственно 26,2 и 19 ,7 % ,  при бортовом содержании 15 % 
соответственно 26,3 и 1 9 ,4 % .  Руды нремнистые, с низними содержаниями 
серы и фосфора. При измельчении - 0,074 мм и магнитной сепарации 
из средней руды с содержанием железа 26,3 % получается нонцентрат с 
�одержанием железа 66, 2 %  при извлечении 78,9 % .  Прогнозные запасы 
месторождения до глубины 500 м оцениваются в 1 , 1  млрд. т. 

Общие с прогнозными запасы леГRообогатимой желе,ЗНОЙ руды по 
Тарынахсному,; Горнитсному, Ималынсному месторождениям оценива
ются до глубины 500 м при бортовом содержании железа общего 20 % в 
5,.0 млрд. т. С близлежащими перспентивными учаСТRами - Снежным,; 
Энсачинсним, Торгинсним, Кудуминсним и Михайловсним запасы Има
.лЫНСноЙ группы до глубины 500 м составляют 6 ,5-8,0 млрд. т.  Возмож-

27 



ные размеры годовой добычи руды в карьерах определяются по трем вы
шеназванным главным месторождениям в 41 , 34 и 22 млн. т .  

Основным направлением дальнейших геологоразведочных работ в 
Чаро-Токкинском районе является проведение предварительной р азвед
ки Тарынахского, Горкитского и Ималыкского месторождений для полу
чения запасов по категориям CiC2 к концу 1980 г. не менее 5 млрд. т ,; 
В том числе 1 ,7 млрд. т по C1, а также поисково-оценочные работы на дру
гих перспективных участках района. В одиннадцатой пятилетке намеча
ется завершить предварительную разведку Горкитского и Ималыкского 
месторождений, а к концу 1984 г . - детальную разведку Тарынахского' 
месторождения. До конца 1990 г .  предусматривается закончить деталь
ную разведку Ималыкского и Горкитского месторождений и выполнить 
предварительную разведку наиболее продуктивных участков аномалий 
западной полосы. 

Особо следует поставить работы на выявление богатых окисленных 
железных руд, выполнить структурно-поисковое бурение на опорных 
профилях, пересекающих главнейшие месторождения и целиком синкли
нальную структуру, геологоструктурное картирование рудных полей 
в масштабе 1 : 10 000. 

Для оценки Чаро-Токкинского района необходимо комплексное 
изучение сопутствующих железным рудам проявлений полезных ископае
мых (марганец, апатит, глиноземистое сырье, редкие и рассеянные эле
менты, стройматериалы и др. ) ,  а также проведение поисково-съемочных 
работ масштаба 1 : 50 000 на железо и другие выявленные и возможные 
полезные ископаемые всей территории западной части Алданского щита., 
прилегающей к трассе БАМ. 

АЛДАНСКИй РАйОН 

Скарново-магнетитовые месторождения Южной Якутии размещаются 
в пределах Алдано-Тимптонской складчатой системы Алданского щита,. 
в отложениях федоровской свиты иенгрской серии раннего архея, испы
тавших метаморфизм гранулитовой фации и интенсивную гранитизацию . 

Внутри рудоносной Алдано-Тимптонской складчатой системы глав
НЫl\fИ рудоконтролирующими являются Леглиерский и Дес-Хатыминский 
брахисинклинории. С первым пространственно связаны скарново-магне
титовые месторождения Леглиерского рудного района (Таежное,  Магне
титовое, Леглиерское,  Тинское, Заречное) , со вторым - месторождения 
Дес-Сиваглинского рудного района (Десовское, Дорожное,  Пионерское, 
Сиваглинское, Комсомольское) . Большинство месторождений, в том числе и 
наиболее крупные - Таежное и Десовское, располагается по периферии 
брахисинклинорных структур, на сочленении их с гранито-гнейсовыми 
куполами. 

В разрезе федоровской свиты иенгрской серии, слагающей рудокон
тролирующие брахисинклинории, скарново-магнетитовые месторожде
ния залегают в средней подсвите на уровне леглиерского и хатыминского 
горизонтов .  О бычно разрезы этих продуктивных горизонтов состоят из 
верхней и нижней существенно доломитовых пачек и средней алюмоси
ликатной пачки, сложенной '\)сновными или высокоглиноземистыми крис
таллическими сланцами и гнейсами (рис. 1 1 ) .  

Рудолокализующими породами на  рассматриваемых месторождениях 
ЯВЛЛIотся магнезиальные скарны, редко околоскарновые пироксен-ска
политовые метасоматиты. Скарнированию подвергаются также архей
ские метагаббро-диабазы, метагаббро-диориты и плагиоклазиты унгрии
ского габбро-диабазового комплекса, гранито-гнейсы и мигматиты ним
нырского комплекса,  аляскитовые и биотитовые граниты комплекса 
аляскитовых гранитов . Руды и скарны рассекаются жилами пегматитов 
и пегматоидных гранитов и мезозойскими дайками сиенит-порфиров. На 

28 



N � tOхmин � 'J екая 
есmро-I'\J """ цветная Q. GJ ';f[ff,OMC 

Лumологu -

ческая 

колонка 

11 ]] 
190 
90 
110 

-+- ---+-- 400 
-1- -+- 550 

--+-
- -

--+-
-!- 800 

150-
200 

� 1200 

800 

1 l! 

Лumо логu-

ческая . 

колонtrа 

--+-�--- - 1 -

600 
-+- � 

�� --:--

I:� �. --+--t- 800-
--+-- -+--1000 

-+- --+--

-tt- -+t- 1200-
� -+1- -+- -1300 

1,;, . � :1 f 

[523 2  
15З 3  
1 =1 4 

1��1 5 
[[ll[] B 
1- 1,_1 7 

1---t!-1 9 

1��1 11 
_ 12 

l[]] 13 

� 14 

1+ +1 15 
[С[] 16 

1-1- -1-1 17 

Рис. 11 . Литолого-стратиграфиче
СRие RОЛОНRИ Дёс-СиваГЛИНСI{ОГО (1) 
и Л ёглиеРСRОГО u(II железорудных 

раионов. 
MZ: 1 - песчаНИЮI, нонгломераты. PZ: 2 - доломиты, мергели, доломитовые известняни. A R :  
3 - доломитовые мраморы, нальцифиры; 4 - гнейсы с гранатом и нристаллосланцы с графитом; 
5 - нристаллосланцы с нордиеритом, силлиманитом, гранатом и гнейсы; 6 - железистые гемати
товые нварциты; 7 - нварциты с турмалииом; 8 - нристаллосланцы и биотит-пиронсен-амфиболо
вые гнейсы; 9 - нристаллосланцы и двупиронсеновые гнейсы; 10 - нристаллосланцы с'пиронсе
ном; 11 - нристаллосланцы с пиронсеном и снаполитом; 12 - руды магнетитовые. Интрузии, MZ: 13  - сиенит-порфиры; A R :  14 - пегматиты и пегматоидные граниты; 1 5  - граниты аляснитовые и биотитовые; 16 - габбро-диабазы, габбро-диориты; 1 7  - перидотиты, пиронсениты оли-. виновые амфиболиты. ' 



всех месторождениях руды и скарны испытали локальную серпентини
зациIO, актинолитизацию и карбонатизацию, неизвестные за пределами 
рудных полей. 

Наряду с Леглиерским .и Дес-Хатыминским брахисинклинориями 
в качестве перспективных на железооруденение могут р ассматриваться 
Дес-Двалконяхская, Тас-Ханкунская и Хардагасская СИНIшинали, где 
известны многочисленные скарново-магнетитовые рудопроявления и 
магнитные аномалии. 

Таежное месторождение 
Крупнейшее в Алданской железорудной провинции скарново-маг

нетитовое  месторождение находится в 126 км к северу от пос. Чульман -
будущей железнодорожной станции Малого БАМа, на склонах долины 

1---.-1 1 1_-_1 2 � -о " �4 []]]s 
� 6 1r-.-�1 7 1 -;- ---1 8  1+ ++ 1 9  [2]10 

о б а б [5JJ 1 1  1 Б"А1 12 IIj(ШI 'з � 14 1�9!tt1 15 

Рис. 12. Таежное месторождение. 
Геолого-геофизический план. 

AR. Надрудный горизонт: 1 - гнейсы 
с силлиыанитом, амфиболиты, кварциты, 
Рудный горизонт: 2 - гнейсы и r,ри-
сталлосланцы с пироксеном, амфиболом. 

о I 150 
I 

флогопитом; 3 - скарны магнезиальные и скарноиды с магнетитом, 4 - руды магнетитовые; 5 -
то же, предполагаемые (на разрезе); б - кальцифиры и доломитовые мраморы. Подрудный горизонт: 
7 - кристаллосланцы и гнейсы с пироксеном; 8 - мигматиты, инъекционные лейкократовые гней
сы, гранитизированные кристаллосланцы; 9 - граниты, пегматиты. 10 - дизъюнктивные нару
шения; 11 - изодинамы "Т а (тыс. гамм); 12 - разведочный профиль АВВ; 13 - линия вертикаль-
ной проекции рудных тел; 14 - суммарная проекция рудных тел на поверхность, контуры: а -

интерполяции, 6 - экстраполяции; 15 - разведочные скважины на плане (а) и разрезе (6) . 
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Рис. 13. Таежное месторожление. Разрез по разведочному профилю А В .  (Усл. обозн. 
см. на рис. 12) . 

р.  Леглиер,  с высотами 1180-1320 и. Максимальная температура +270, 
минимальная -550. Осадки в июле составляют 60 мм, в январе 45 мм, 
среднегодовое количество - около 500 мм. Вблизи месторождения име
ются строительные площадки: между шоссейной Амуро-Якутской автома
гистралью - пос. Rанкунский и руч . Гольцовым И между месторожде
ниями Таежным и Гематитовым. 

Магнетитовые руды обнаружены в 1947 г. при разведке месторожде
ния флогопита. Площадь района покрыта геологическими и магнитомет
рическими съемками 1 : 200 000-1 : 25 000, а собственно Таежное место
рождение - 1 : 5000. При аэромагнитной съемке на высоте 850 м полу
чена аномалия с максимальным значением Т а 6500 гамм и протяжен
ностыо ОI<ОЛО 3 км.ВертикальныЙ градиент на 100 м высоты составил 500 -
1000 гамм. Скважинная магнитометрия не проводилась. 

Выходы рудных тел вскрыты линиями канав через 50-100 м, шурфа
ми глубиной до 25 м по линиям через 25-50 м.  Густота сети разведочных 
скважин от 50 х 50 до 200 х 400 м, максимальная глубина подсечения 
руд 867 м, средняя глубина разведки 410 м. На флангах и на глубину руд
ные тела не оконтурены. Гидрогеология изучена достаточно детально. 
На месторождении отобрано 9 технологических проб весом 0 ,3-2,5 т из 
богатых, средних и бедных магнетитовых руд и 8 проб комплексных маг
нетитовых руд. В юго-западной части месторождения пройдена разведоч
ная шахта, из квершлага которой взята проба комплексных магнетитовых 
руд весом 200 т .  

Месторождение приурочено к северо-западному замыканию Лег
лиерской синклинали, усложненной флексурными перегибами и дизъюн
ктивами. Синклиналь выполнена отложениями феДОРОВСI{ОЙ свиты иенгр
ской серии архея, в составе которой выделены горизонты: любкакай
ский - подрудный, леглиерский - продуктивный и керибиканский � 
надрудный (рис . 12 ,  13 ) .  

Леглиерский горизонт состоит из  трех пачеI< .  Нижняя - рудная 
пачка мощно стыо 120-250 м сложена доломитовыми мраморами , каль
цифирами" магнетитовыми рудами с ортосиликатами и акцессор ными 
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Р ис. 14 . Таежное месторождение . Проекция 
1 - границы рудных тел: а - установленные, б - предполагаемые; 2 - изолинии суммарных 

нонтур подсеченил рудных тел. 4 - запасы натегорий А,В ;  5 - то же, с,;  

борными минералами, диопсидовыми и диопсид-роговообманковыми крис
таллосланцами и гнейсами. Средняя - межрудная мощностью ЗО� 70 м 
состоит И3 скарнированных и мигматизированных биотитовых гнейсов с 
силлиманитом, диопсидом, флогопитом и графитом. В ерхняя - рудная 
пачка мощностью 40-120 м представлена гнейсами, биотитовыми 'и пи
роксеновыми кристаллосланцами, доломитовыми мраморами, кальцифи
рами, магнеТИТОВЫ\fИ рудами с метасиликатами при более низком содер
жании железа, диопсидовыми и диопсид-роговообманковыми породами. 
Суммарная мощность Леглиерского ГОРИЗ0нта 200-400 м.  Богатые руды 
залегают в основании нижнего рудного ГОРИЗ0нта. В рудном поле разви
ты архейские аляскитовые граниты с жильными пегматитами, пересе
кающими руды и скарны. Рудные тела и вмещающие породы пересекают
.ея также дайками и жилами послеюрских сиенит-порфиров. 

Выходы продуктивного ГОРИЗ0нта на поверхности имеют дугообраз
ную форму, прослежены по периметру на 5900 м, а на уровне ГОРИЗ0нта 
700 м - на 4200 м. Вероятная глубина распространения 1100-1200 м. 
Падение рудных тел, залегающих согласно с вмещающими породами,) 
в верхней части месторождения в среднем 750 до почти ГОРИЗ0нтального 
в замке месторождения. На обоих крыльях синклинали установлено 
ЮВ склонение рудных тел. 

В продуктивном ГОРИЗ0нте выделено 16  рудных тел пласто- и ЛИН30-
,образной либо более сложной формы. Мощности нерудных промежутков
не более нескольких метров при длине до сотен метров. :Контакты руд и 
вмещающих пород резкие. Почти 90 % подсчитанных запасов сосредото
,чено в Главной рудной залежи, в основании рудного ГОРИЗ0нта. Мощ
ность ее 70-200 м, прослежена она по простиранию на 4 км И на глубину 
до 867 м. Стратиграфически выше Главной залежи разведано 15 рудных 
тел мощностью 5-50 м и длиной 250-450 м. 

Руды месторождения магнетитовые и комплексные магнетитовые ,  
развившиеся по  магнезиальным скарнам. Главные рудные минералы -
магнетиr ,  пирротин; нерудные - форстерит, КЛIшогумит, серпентин, 
пироксен, флогопит, роговая обманка; второстепенные -. пирит, халько
пирит, лЮдвигит. Текстура руд массивная, гнездово-вкрапленная, полос
чатая. Преобладающие размеры зерен магнетита 1 , 5-2 мм. Состав руд :  
Fe - 45,3 % ,  S - 2 ,1 ,  Р - 0,03"  MgO - 1 1 ,4 % .  Модуль основности 0,8.  

Запасы подсчитывались при бортовом содержании железа валового 
25 % ,  фосфора - не более 0 ,15 % и меди - не более 0 ,2 % ,  в медистых ру
дах меди больше 0,2 % .  Некондиционные прослои мощностью до 2 м вклю
чались в подсчет балансовых запасов ,  если средняя проба в интервале 
10 м удовлетворяла кондициям. Минимальная мощность рудного тела 
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РУДНЫХ тел на верrикалr,ную плоскость I-X.  
горизонтальных мощностей (М): а - достоверные, б - предполагаемые; 3 - ниаший 
6 - места поворота ПЛОСКОСТII проекции; 7 - проекцю! разреза АВ. 

2 м. Запасы забалансовых руд не подсчитывались . Экстраполяция контура 
·запасов категории С! не превышала 200 м, а при усложненном строении 
100 м; запасы категории С2 подсчитывались до шарнира синклинали 
(1000 - 1200 м) путем экетраполяции данных крайних выработок, 
вошедших в подсчет по категории Cl, при увеличении подвески до 500 м 
(рис. 14, 15) . 

'Утвержденные в ГКЗ запасы (1964 г . )  составляют ПО категориям 
(млн. т) :А - 10 ,6 ,  В - 95,2,; С! - 601 , 1 ,  С2 - 581 ,4,  общие - 1288,3  
ео средним содержанием Fевал - 45 ,2  % .  Запасы аглоруд по категории 
АВ составляют 9 ,2  млн. т при содержании Fевал - 53,21 % и s -
2,43 % ,  АВС! - 54, 9  при содержа.аии Fевал - 54,26 % и S - 2,39 % .  На
ми произведен дополнительный подсчет запасов, включая забалансовые 
руды 'и безр,удные про слои мощностью до 5 м, от поверхности до горизонта 
700 м,  показавший возможность их увеличения в целом по месторождению 
до 2 млрд. Т со средним содержанием железа 42,4 % .  Близкая цифра 
(1750-1800 млн. т) получается по статистическому подсчету при борто
вом содержании Fевал - 20 % и глубине подсчета 1 100 и .  По данным маг
нитометрии, запасы магнетита до глубины 500, 1000 и 1500 м соответствен
но определяются в 1 , 7 ;  3 ,4 и 5 ,0  млрд. т. Технологические испытания руд 
в Ленмеханобре показали их высокую обогатимость (табл. 3) . 

Комплексные борато-магнетитовые руды обрабатывалисъ по схеме 
с раздельным получением концентратов . В обоих сортах руд при агломе
рации содержание серы падает до 0,001 -0,08 % .  

Месторождение до горизонта +1000 м намечено отрабатывать карье
ром, глубже - 'подземным способом. 'Установленная расчетами инсти
тута Гипроруда годовая добыча Таежного гаКа по нашим (совместно с 
В .  И.  Ивановым) данным, с включением бедных руд и при годовом ПО НII
жении 20 м, может возрасти в 1 ,5 раза. 

3 Заказ М 295 

Показатели обогащения 

Измельчение ПРОМПРОДУI\та, мм 
Содержание железа, % 

исходная руда 
концентрат 
хвосты 

Извлечение железа, % 
Выход нонцентрата, % 

I Бедная 
руда 

-0,5 

24,5 
69,2 
13,5 
93,8 
33,2 

Т а Б Л ll ц а  3 
Представитель

ная руда 

-0,5 

41 7-47 9 
62 ;1-63 ;1 

8,'1-9,0 
94,1-94,5 

71 ,7  
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Рис. 15.  Таежное месторождение . График изыенения пло
щадей рудных тел (а) и скарнов (6) с глубиной. 

На месторождении рекомендуется провести: 
геолого-геофизические съемки масштаба 1 : 10 000 
с охватом флангов и промежутков между Таеж
ным, Магнетитовым и Гематитовым месторождения
ми, а также проектируемых промплощадок и по-
селка; разведку глубокой части и флангов место

рождения с целью прироста запасов и перевода их в более высокие 
категории; технологические испытания бедных и забалансовых руд 
и скарнов;  изучить вещественную зональность месторождения. 

г ематитовое месторождение 

Находится в 1 ,5 км юго-восточнее Таежного. В 1950-1958 гг. рудные 
тела вскрыты нанавами по профилям через 100 м, пройдено 73 шурфа по 
сети 100 Х 50 м, 5 скважин с СУМ1\ШРНОЙ длиной 1900 м и штольня 120 м.  

Месторождение приурочено к тому же крылу синклинали, что и , Та
ежное, залегает также в федоровсной свите архея, но стратиграфически 
выше, среди кристаллических парасланцев и гнейсов . Вблизи рудных тел 
отмечаются хлорит-эпидотовые сланцы с альбитом и кварцем. Развиты 
акмолитоподобные тела петматоидных роговообманновых и аляскитовых 
гранитов. Длина ЛИНЗ0- и пластообразной залежи на поверхности 900 м 
при максимальной общей мощности руд 220 м и суммарной площади 
60 тыс. м2• По вертикали орудепение прослежено без выклинки на 370 м; 

Руды состоят из гематита, кварца, барита, ортоклаза, эпидота, цои
зита, хлорита, пирита, магнетита, биотита, мусковита, серицита, нальци
та и турмалина . Выделены руды: богатые среднезернистые кварц-барит
гематитовые массивные, внрапленные грубо зернистые нварц-гематито'вые 
брекчиевидные с баритом и без него и полосчатые бедные кварц-гематито
вые с силлиманитом. Месторождение рассматривается нак гидротермаль
ное или осадочно-метаморфичесное типа железистых кварцитов.  Средний 
состав балансовых руд (бортовое содержание Fe 30 % ) :  Fe - 39,37 % ,  
S - 0,81 ,  Р - 0,07, Ва - 2 , 66 % .  

Ленмеханобр получил гравитационно-флотационным способом при 
измельчении - 0,2 мм концентрат с содержанием железа 66 % и извле
чением его 98 % ,  а также концентрат с содержанием барита 94 % при из
влечении его 96 % . 

При условном бортовом содержании железа 20 % ,  минимальной мощ
ности рудных тел 2 м, безрудных прослоев до 5 м запасы руды со средним 
содержанием железа 30,2  % до глубины 500 м определяются в 100 млн. т,; 
а до 1000 м - 150-1 60 млн. т. Запасы оруденелых пород с содержанием 
железа 15-20 % до глубины 500 м составляют 40 млн. т.  Рекомендуется 
детальная разведка на глубину и по флангам, дополнительное изучение 
технологии обогащения и плавки руд. 

Тинское месторождение 

Находится в 8 К\1 юго-восточнее Таежного , на пологом снлоне доли
ны р .  Леглиер, с абсолютными отметками 1030-1080 м. Выявлено по маг
нитной аномалии в 1946 г. при проведении топографической съемки. 
С 1951 по 1960 г. на месторождении проведены геологические н магнито
метрические съемки масштабов 1 :  200 000 - 1 : 25 000. Рудные тела 
вскрыты 45 канавами через 25-30 м, 67 шурфами и 17 скважинами по 
сети 200 м на 20-125 м до  глубины 260 м при максимальной глубине 
480 м без выRиниванияя руды. Обогатимость руд не изучена. Гидрогеоло-
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гические исследования проведены на уровне требований предварительной 
разведки. 

Месторождение (рис. 1 6) расположено на крыле синклинали, сло
женной породами федоровской свиты раннего архея. Продуктивный го
ризонт состоит из трех пачек. Нижняя - рудная пачка сложена мигма
тизированными и скарнированными биотит-амфиболовыми, диопсидовы
ми и биотитовыми гнейсами и кристаллосланцами, диопсид-полевошпато
выми околоскарновыми породами, пироксен-флогопитовыми и амфибол
пираксеновыми магнезиальными, реже андрадит-пираксеновыми ска рна
ми,; кальцифирами, магнетитовыми и сульфидно-магнетитовыми рудами 
с пироксеном, амфиболом, флагопитом и серпентинам. Мощность пачки с 
глубиной возрастает от 200 до 250 м. Средняя - межрудная пачка сложе
на скарнированными амфибол-д:иопсидовым:и и биот:ит-силлиманитовыми 
кристаллосланцами и гранитизированнымн гнейсами. Мощность ее от 
20 до 60 м.  Верхняя пачка представлена скарнированными и мигматизи
рованными биотитавыми, амфибол-пироксеновыми, биотит-амфиболовыми 
гнейсами и кристаллосланцами с линзами кальцифиров , форстерит-серпенти
новыми диопсидовыми и другими магнезиальными скарнами и магнетито
выми рудами. Мощность пачки 100-250 м. Суммарная мощность продуктив
ного горизонта превышает 500 м. Па,ттение моноклинальное под углами 
60-700. На месторождении выявлены секущие руду жилообразные тела 
послеюрских сиенит-порфиров . 

Скарново-рудная зона на поверхности прослежена по простиранию 
без выклинки на 1430 м при максимальной ширине 410 м. Рудные тела за
легают согласно с вмещающими породами и прослежены горными выра
ботками на 1350. В обеих рудных пачн:ах выявлено 9 главных рудных 
тел длиной от 120 до 1 100 м и мощностью 5-30 м. Форма тел простая 
линзо- и пластообразная. !-\онтакты с вмещающими породами постепен
ные. Суммарные рудные площади с глубиной увеличиваются . При сниже
нии бортового содержания железа до 15-17 % рудные площади и запасы 
руды могут возрасти примерно в 1 ,5 раза. Средневзвешенное по мощности 
содержание железа в рудах составляет 42 ,2 % на поверхности, на горизон
те 950 м оно уменьшается до 38 % ,  но затем увеличивается до 40,5 % .  

Руды магнетитовые, с примесью сульфидов , пироксеrщ, флогопита, 
амфибола, серпентина, форстерпта. В среднем они содержат ( % ) :  
Fевал - 42,3 ,  S - 1 , 57 , Р - 0,02. Основнасть 0 , 6  при содержании маг
незии 1 1 , 6  % .  В рудных телах 1 ,  I I  и II1  установлено повышенное содер, 
жание меди за счет халькопирита. Текстура и структура руды близки к 
таковым Таежного месторождения. 

При подсчете запасов применялись те же кондиции, что и на Таеж
ном месторождении. По медисто-магнетитовым рудам произведен само
стоятельный подсчет. Запасы магнетитовой руды на 1 . 1  1961 г. составля
ли по категории C1 15 ,9  млн. т при содержании Fe - 42,42 % ,  S - 1 ,55" 
Р - 0,02 % и по С2 1 1 ,8 млн. т при содержании Fe - 42 ,37 % ,  S - 2 ,02 
и Р  - 0,02 % .  В 1975 г. вероятные запасы оценены геологами до глубины 
1000 м в 500 млн. т ,  а геофизиками до 500 м в 280 млн. т .  

Горнотехнические и гидрогеологические условия благоприятны как 
для открытой, так и для подземной отработки. 

Близ Тинского месторождения известны аномалии Заречная, Уто
мительная и Приозерная рудной природы, но они слабо изучены. На мес
торождении требуется проведение детальной разведки с глубоким струк
турным бурением. 

Пионерское месторождение 

Находится в 4 км на запад от 490-го километра Амуро-Якутской 
шоссейной магистрали, в 90 км К северу от пос . Чульман, в горно-таеж
ной местности с абсолютными отметками 1025-1075 м. Среднегодовое ко-
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Рис. 17. Пионерское месторожде
ние. Геолого-геофизический план. 
€.: 1 - ДОЛОМИТЫ, - доломитизирован
ные известняии; 2 - 6азальный гори
зонт. P€: 3 - нора выветривания. 
AR. Рудный горизонт: 4 - верхняя 
пачиа - гнейсы, иристаллосланцы с 
пироисеном, сиаполитом и граНИТИЗII
рованные гнейсы; 5 - долоыиты, из
вестняии, нальцифиры; 6 - нижняя 
пачна - гнейсы и иристаллосланцы с 
пироисеноы, снаполитом; 7 - сиарны; 8 - магнетитовые рудные тела и их 
номера; 9 - ыагнетит вирапленный. 
10 - мигматиты. 11  - граниты, пег
матиты. 12 - проеиция рудных тел 
на поверхность, ионтуры: а - интер
поляции, б - энстраполяции. 13 -
разведочные профили и сиважины на 
разрезе (а) и на плане (6). 14 - линии 
продольной проенции иа плане, 15 -
то же, на разрезе. 16 - изодинамы 

l;Z (тыс. гамм). 

личество осадков 500 мм ' 
температуры от + 280С дО 
_520 в январе. Район богат 
известняком, гравием, щеб
нем, кирпичной глиной и 
лесом. Известные в районе 
источники могут дать 90-
105 л/с ВО11;Ы. 

Месторождение открыто 
по результатам аэромагнит
ной съемки масштаба 1 : 
: 200 000 в 1950 г .  С 1951 по 
1961 г .  здесь проведены гео
логические и наземные маг-
нитометрические съемки мас
штабов 1 : 10 000 - 1 : 2000, 
пройдены 64 скважины с об
щим метражом 16 145 м по 
профилям через 100 - 180 м 
до глубины 490 м, разведоч-

1'· :-:::: - :1 2 
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ная шахта глубиной 44 м с квершлагами общей протяженностью 103 м" 
изучены технологические пробы. Запасы утверждены в ГИЗ .  Институтом 
Ленгипроруда составлен проект рудника . -

Месторождение (рис. 17) приурочено к крылу синклинали, сложен
ной метаморфическими образованиями федоровской свиты раннего ар
хея, перекрытыми нижнекембрийскими доломитами мощностью 20-60 м,; 
падающими под углом 2-3С• Рудные тела залегают согласно с вмещающи
ми породами. В рудной пачке снизу вверх выделяются : диопсид- и 
биотит-роговообманковые гнейсы и кристаллосланцы, неравномерно скапо
литизированные, вкрапленные и массивные магнетитовые руды, кальци
фиры, пироксеп-гранатовые и пироксеновые скарны, гнейсы и мигматиты . 
Мощность пачки превышает 300 м. В надрудной пачке выделены пирок
сен-амфибол-плагиоклазовые кристаллосланцы и биотит-амфиболовые 
гнейсы с участием скаполитовых пород, кальцифиры, диопсидовые и диоп
сид-гранатовые скарны, биотит-роговообманковые гнейсы, превращенные 
на контакте с гранитами в мигматиты. Мощность пачки 11;0 120 м, но пол
ный разрез ее неизвестен, так как отложения срезаются архейскими гра
нитами. Севернее месторождения архейские породы пересекаются интру
зией послеюрских сиенит-порфиров . 

Два главных пластообразных рудных тела расположены кулисооб
разно и приурочены к контакту алюмосиликатных и карбонатных пород 
( рис. 18). Длина рудного тела 1 -1100 м при максимальной мощности 
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Рис. 18.  Пионерское месторождение . Геологический план горизонта +980 iIl и разрез 
по профилю 3. (Усл . обозн. см.  на рис . 1 7) .  



Поназатели обогащения 

Оптимальное измельчение 
промпродукта, мм 

Содержание железа, % 
исходная руда 
концентрат 

Извлечение железа, % 
Выход концентрата, % . 

I Бедные руды 

-0,074 

34,2 
61 5 
88:1 
49,0 

Т а б л и ц а  4 

I Представи
тельные руды 

-0,074 

44,9 
67 ,0 
88,! 
53,0 

130 м, рудное тело 2 прослежено по простиранию без вьпшинки на 700 м 
при мощности 2-65 м. Переходы от руд к вмещающим породам посте
пенные. 

Руды диопсид-скаполит-магнетитовые, мелко- и реже среднезерни
стые, текстура вкрапленная, полосчатая, прожилковая, брекчиевидная 
и массивная . В докембрийской коре выветривания до глубпны 25-30 м 
они переходят в хлорит-мартитовые разности. 

Главный рудный минерал - магнетит, реже встречаются пирит, 
халькопирит и пирротин; нерудные -:- диопсид, скаполит, роговая об
манка,  плагиоклазы ,  !{алиевый полевой шпат, флогопит, эпидот, хлорит, 
кварц и актинолит; акцессорные - апатит, ортит, циркон.  Среднее со
держание Fe - 41 ,58 % , S - 1 ,91 ,  Р - 0,04, Mg - 2,13 % .  Модуль ос
новности 0 ,3 .  При технологпческих испытаниях четырех проб получен 
�OHцeHTpaT с содержанием железа 64-68 % при извлечении его 79-87 % .  
Руды и концентраты известково-кремнистые и могут шихтов аться с вы
СОI<омагнезиальными концентратами Таежного месторождения (табл . 4) . 

Запасы подсчитывались при бортовом содержании железа валового 
25 % ,  фосфора не более 0 , 15  % ,  меди не более 0,2 % ,  при минимальной мощ-

СЗ А Бе 

350 -- .. . -----------i-1о4\-т+J'"-L-+-'-f-t.-It� 

200M -----------�4-��------

а 6' � 1  ILLPI 2 
r:т7l 4  � 

юв Г 

Рис. 19. Пионерское месторождение . Проекция рудных TeJI на продольную ВОРТ!ПШЛЬ
ную плоскость . 

1 - изолишш суммарных мощностей рудных тел (М) : а - достоверные, (i - преДПОJIагаемые. за
пасы натегорий: 2 - А,В , 3 - С" 4 - С 2 ;  5 - ,'о 'ша поворота проекцин ВВ II разведочный про

филь 3 . 
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Рис. 20. Номсомольское месторождение . 
План горизонта +900 м и разрез по раз-

ведочному п рофилIO I I I .  
AR. Нижняя рудная пач'"а: 1 - гнейсы 
и нристаллосланцы с диопсидом; 2 - магне
зиальные с,"арны; 3 - магнетитовые руды; 4 -
то же, предполагаемые; 5 - ,"альцифиры. Р -Е;  . 
G - нора выветривания . -С, :  7 - доломиты и дo� 
JIомитизированные известня,"". 8 - изодинамы 
�Z (тыс. гамм);  9 - прое,"ция р удных тел на 
поверхность, ,"онтуры: а - интерполяции , 6 -
э,"страполяции; 10 - линия продольной проек-

ции. 

с 

ности руды И максимальной нерудных прослоев 2 м. Экстраполяция кон
тура категории C1' - до 200 м, Cz - до 200 м от последних . Утвержден
ные в ГКЗ в 1957 г. з апасы составляют по категориям (млн. т):  А2 - 16,8,  
В - 38,4, С1  - 34, 1 ,  общие с прогнозными - 162,9 .  Общие запасы в 
1975 г .  оценены до глубины 500 м в 135 млн. т и до глубины 1000 м в 
575 млн. т (рис. 19) .  Значительная мощность рудных тел при неглубоком 
залегании позволяет вести отработку верхней части месторождения карь
ером при годовой производительности от 2,8 до 5 млн. Т руды. Ожидае
мый в одоприток в I{apbep 652 м3/ч . 

PeKOMeHдyeTC� глубокое струн:турное бурепие для подтверждения 
прогнозных оцеНОI{ и детальная разведка с испытаниями обогатимости 
забалансовых руд и рудных скарнов . 

Комсомольское месторождение 
Находится в 4,5 км южнее Пионерского. Отметки рельефа 1000-

1015 м. Известные поблизости источники могут дать 450-560 л/с воды. 
Месторождение ВЫЯВJlено в 1950 г. при аэромагнитной съемке масшта

ба 1 : 200 000. В 1951 -1977 гг. проведены наземные магнитометрические 
съемки масштабов 1 :  10 ОСЮ - 1 : 2000, аэромагнитл ая  съемка 
1. : 10 000 , геологические съемки - 1 : 200 000 - 1 :  50 000, пройдено 6 
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Рис. 21 . Комсомольское месторождение . Проекция рудных тел на продольную вер
тикальную плоскость и графики изменения горизонтальных мощностей, содержаний 

железа и серы по простиранию в рудах. 
1 - изолинии суммарных горизонтальных мощностей рудных тел (м) : а - достоверные, б - пред
полагаемые; 2 - контур нижней подбурки рудных тел; 3 - запасы категории С , ;  4 - то же, кате
гории С,; 5 - разведочные профили и места входа СI{важин в рудные тела. Изменения по разведоч
ным линиям: 6 - суммарных горизонтальных мощностей рудных тел (м) ; средневзвешенных содер-

жаний по скважинам: 7 - железа валового, 8 - серы в руде. 

скважин с общим метражом 2185 м на четырех профилях через 200 м до 
максимальной глубины 422 м. Обогатимость руд не изучена .  Запасы 
утверждены в ГКЗ как забалансовые. 

Приурочено месторождение к крылу синклинали, сложенной мета
морфическими образованиями раннего архея, перекрытыми пологолежа
щими доломитами нижнего кембрия мощностью от 75 до 100 м. Архейские 
породы имеют падение 75-880. Скважинами пробурена нижняя рудная 
пачка продуктивного горизонта без полного его пересечения. Здесь снизу 
вверх выделяются: скарнированные и скаполитизированные диопсид- и 
биотит-роговообманковые гнейсы и кристаллосланцы, :магнезиальные 
скарны с вкрапленностью и прожилками магнетита и сульфидов , вкрап
ленные и массивные магнетитовые руды, перемежающиеся с магнезиаль
ными и известковыми скарнами и кальцифирнми, флогопит-серпентиновые 
и форстеритовые кальцифиры, перемеrнающиеся со . скарнами, гнейсы и 
кристаллосланцы. По всему разрезу отмечены жилообра зные тела гра
нит-пегматитов , нварцевые и карбонатные жилы' мощностыо до 20 см. 
Мощность скарнов о-рудной зоны 120-200 м. Прослеженная длина ее с 
промышленным оруденением 600 м, а ,  судя по магнитному полю , полная 
ее длина около 1000 м, по падению она прослежена на 330 11 (рис. 20) . 

41 



Скважинами вскрыто 8 выдержанных по простиранию и падению 
рудных тел простой пласто- и линзообразной формы, залегающих соглас
но с вмещающими породами. Контакты их постепенные . Главное рудное 
тело мощностью от 16 до 70 м локализовано в центральной части скарно
во-рудной зоны. Бедные вкрапленные руды и оруденелые снарны слагают 
в контурах категории С2 объем 25 млн. мЗ, треть их содержит железа бо
лее 1 5 % .  При объемном весе 3,3  т/мЗ их запасы составят более 26 млн. т. 

, Руды вкрапленные, полосчатые и реже массивные. Они подразделены 
на преобладающие с метасиликатами (диопсид-магнетитовые и диопсид
скаполит-магнетитовые, обычно содержащие роговую обмаНRУ, микроклин 
И эпидот) И С ортосиликатами (флогопит-серпентин-магнетитовые) .  На по
верхности археЙСIШХ пород развита докембрийская кора выветривания 
мощностью до 20 м, сложенная р�IХЛЫМИ хлоритовыми и серпентиновыми 
породами и хлорит-мартитовыми рудами (Fевал - 34,81 % ,  S - 0,68 %). 
Запасы их около 2 млн. т. Первичные руды обогащены пиритом с редким 
халькопиритом и пирротином. Руды IiРУПНО- И среднезернистые (1 ,0-
2,5 мм и более) . 

Запасы руд при бортовом содержании железа валового 25 % состав
ляют по категории С1 - 25,4 млн. т со средним содержанием Fe - 34,57 % ,  
S - 1 ,3 ,  Р - 0,04 % ,  а по Rатегории С2 - 17 ,4  илн. Т С содеРiЕанием F e  -

35,42 %,  S - 1 ,51 и Р - 0,04%.  Модуль основности 0,54. Общие запасы 
месторождения оценивались в 80 млн. т. При ориентировочном пересчете 
запасов категории С2 при бортовом содержании железа 20 % с включением 
слабооруденелых про слоев мощностью до 5 м содержание железа в рудах 
составило 31 ,39 % ,  а запасы - 92 млн. т (рис. 21) .  При доразведке до 
глубины 1000 м ожидается удвоение этой цифры. Судя по рудным площа
дям в 45 тыс. м2, при понижении 20 и годовая добыча может составить в 
среднем 3 млн. т. Предвидится приток воды в карьер (без учета ПРИТОI-\а 
воды р. Сивагли) около 800 м3/ч. 

Рекомендуется продолжить разведку рудной зоны. 

Десовское месторождение 
Входит в состав Дес-Сиваглинской группы и расположено в 30 км 

от Пионерского и Сиваглинского месторождений, в 150 км от железнодо
рожной станции БеркаRИТ. На его простирании на ззшщ в 5,5 км находит
ся месторождение Новое , а в 2 км на восток - Дорожное .  Район имеет 
а бсолютные отметки 1100-1550 м. СреднеГОДР'вая  температура 6-70С. 
Глубина залегания многолетней мерзлоты до 4,5 м. 

Десовское месторождение выявлено при &эромагнитной съемке масш
таба 1 : 200 000 в 1950-1 951 гг . ,  разведывалось в 1957-1959 гг. Здесь 
проведены магнитометрические съемки масштаба 1 :  2000 и 1 :  5000, 
выявившие по изодинзме 2500 гамм аномалию шириной 200-400 м и дли
ной 3 нм. С запада , в сторону месторождения Нового , магнитное поле не 
заМRНУТО. Руды с поверхности ВСI,рыты канава ми и шурфами по линиям 
через 100 м, а ' на глубину 150-300 м разведаI:ТЫ Сlшажинами через 200-
400 м по простиранию. Метраж бурения 4860 м. 

Месторождение залегает в северпом Rрыле Дес-Хатыминской синкли
нали, падающем на юг под углом 45 - 500 , в леглиеРСКОllf железорудном 
горизонте федоровской свиты архея. ПРОДУI{ТИВНЫЙ горизонт при ширине 
в первые сотни метров вместе с Дорожным месторождением проележива
стея более чем на 10 км И продолжается на Новом месторождении. Под 
продуктивным горизонтом залегают гнейсы и I{ристаллосланцы с био
титом, амфиболом, диопсидом, местами гранитизированные (рис. 22) . 

В низах пачки с магнетитовыми рудами развиты метасоматиты с диоп
сидом, роговой обмаНRОЙ, флогопитом, серпентином, с прослоями скар
нированных гнейсов. В западной и центральной частях месторождения 
распространены доломитовые мраморы, кальцифиры и серпентин-флого-
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Рис. 22. Десовс!(ое месторождение . Геологический, геофизический планы и варианты 
разрезов по разведочн'ОМУ профилю 16 .  

A R :  1 - ПОДРУДНaJI толща, лЮбкакайский горизонт - гнейсы и кристаллосланцы. Продуктивный 
горизонт: 2 - рудовмещающие породы С диоuсидом, амфиболом, флогопитом и серпентином, доло
МИ'fовые мраморы и кальцифиры;  3 - магнетптовые руды, 4 - надрудная толща, десовский гори
зонт - гнейсы. Суммарная проекция рудных тел на поверхность в контурах запасов: 5 - ВС" 
6 - С,; контуры: а - интерполяции, б - экстраполяции. 7 - дизъюнктивные нарушения. 8 -
контуры рудных тел 'ПО профилю 16 ,  отстроенные по данным: 1 - В .  Ф. Rозлова, 1961 г.  при бор
товом содержании Fевал 25%; II - В. В .  Rурицина, 1976 г. при бортовом содержании Fе вал 20%. 
9 - линия совмещения геологического и геофизического планов; 10 - изолинии ll Z  (сотни гамм). 



питовые породы верхней части продуктивного горизонта. С уменьшением 
в разрезе доли мраморов и кальцифиров возрастает роль пород и руд с ро· 
говой обманкой и диопсидом. Леглиерский продуктивный горизонт соглас
но перекрывается гнейс�ми с биотитом и роговой обманкой и роговообман
ковыми кристаллосланцами. Архейские магматические породы преДСТ8В
лены красными биотит-роговообманковыми и аляскитовыми гранитами, 
мигматитами и гранит-пегматитами. К протерозойским образованиям 
относятся диабазы и габбро-диабазы. 

При бортовом содержании железа 25 % в рудной паЧБе выделяются 
сближенные согласные с вмещающими породами рудные тела линз 0- и 
пластообразной формы мощностыо 5-15 м. Самая крупная залежь просле
живается по простирапию на 4200 м при мощности до 55 м. На восточном 
фланге мощность рудной зоны достигает 150--200 м. При оконтуривании 
по бортовому содержанию железа 20 % рудные тела объединяются. CYIlI
марная мощность их с глубиной не уменьшается. 

Магнетитовые руды подразделяются на разности с серпентином, фло
гопитом,  диопсидом И роговой обманкой. Типичны вкрапленные полосча
тые среднезернистые руды с пиритом, халы{опиритом, реже пирротином. 
В незначитеJIЬНЫХ количествах присутствуют полевые шпаты, кварц, 
скаполит, карбонаты, эпидот хлорит, биотит, сфен, апатит, ортит. 

При бортовом содержании железа 25 % по данным 32 групповых проб 
руды содержат (%) :  Fевал - 37 ,9 ,  S - 1 ,79, Р - 0,06. Среднее содержа
ние железа по рядовым пробам 35 , 1  %. Разница содержаний железа вало
вого и связанного с магнетитом составляет: у бедных разностей 5-6 %,  
у богатых 3-4 %.  Из трех лабораторных проб весом в сотни килограммов 
магнитной сепарацией при дроблении - 0,1  мм получены концентраты с 
содержанием железа более 65 % и его извлечением 80-90 % ,  включая бед
ные (23 % Fевал) руды. Концентраты высокомагнезиальные . 

Запасы при бортовом содержании железа 25 % составляют 
352,5 млн. т, из которых ГКЗ утверждено в 1964 г. по C1C2 - 312 ,1  млн. т. 
Общие запасы оцениваются в 400 млн. т .  До глубины 1000 м возможные 
запасы месторождения определяются в 1 млрд. т .  

На участке месторождения длиной 7500 м рудная площадь оценивает
ся в 260 тыс м2• При годовом понижении 15-20 м месторождение может 
дать 13-17 млн. т сырой руды в год, а вместе с Дорожным и Новым -
до 20-25 млн. т. На месторождении рекомендуется возоБНОВJIeние 
разведки. 

Сиваглинское месторождение 

Расположено в горном районе с абсолютными отметками 1000-1200 м, 
в 125 км от железнодорожной станции Беркакит, в 95 км от пос. Чульман. 
Среднегодовая· температура 6- 7°С. Река Сивагли в межень имеет расход 
1 м3/с , но зимой промерзает до дна. Глубина верхней кромки многолетне
мерзлых пород 0,3-4,5 м, их мощность 50-60 м. Мощность четвертичного 
покрова 0,2-10 м. Развит карст. Вблизи месторождения разведаны ша
мотные глины и формовочные пески. 

Открыто месторождение в 1937 г. при ПОИСIШХ флогопита, рэзведано 
в 1950-1955 гг. шурфами и канавами, на глубину 250-300 м - скважи
нами по линиям через 35-90 м с общим объемом 15 649 м. Участок заснят 
магнитометрической съемкой масштаба 1 : 5000. Обогатимость руд изуче
на по 8 лабораторным пробам. Запасы в количестве 26 млн. т утверждеЕЫ 
ГКЗ в 1957 г. Имеется проект рудника . 

Месторождение залегает в леглиерском железоносном горизонте фе
доровской свиты архея на восточном крыле одноименной синклинали с 
падением на север под углом 45-60° (рис. 23) . Продуктивный горизонт 
на месторождении представлен в основном нижней пачкой мощностью 
300 м, сложенной доломитовыми мраморами, кальцифирами, метасомати-
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Рис.  23 . Сиваглинское 
месторождение . Геоло
гический план и разрез 
по разведочному профи-

шо 1 .  
АП :  1 -- гнейсы с пиро:ксеном, Сl<аполи· 
том гранитизированные ;  Z -- l<ристалло
сланцы с пиро:ксеном, Сl<аполитом; 3 -
доломитовые мраморы, l<альцифиры, по
роды с диопсидом, амфиболом, с:каполи
том; 4 - породы с 'l'алы\м,' хлоритом, 
серпентинам. Руда: 5 -- магнетитовая, 
6 -- магнетитовая и полумартитовая, 
7 -- мартитовая. {:1: 8 -- доломитовые И3-
веС1·НЯЮI. РZз:  9 -- гранит-пегматиты. lIIZ 
10 -- сиенит-порфиры, :кварцевые сиенит
иорфиры . Q . :  11 -- аллювий. 12 -- ироек
ция р удных тел на поверхность, :контуры: а -- интерполяции, б -- э:кстраполяции. 

тами с диопсидом, флогопитом, амфиболом и скаполитом. Реже развиты 
гнейсы и кристаллосланцы с диопсидом и амфиболом. В верху пачки 
залегают магнетитовые и окисленные мартитовые руды. Зона окисления 
имеет сложную перистую фигуру и достигает глубины более 100 м. 

Средняя пачка сложена гнейсами и кристаллосланцами с пироксеном, 
амфиболом, плагиоклазом и скаполитом, гранитизированными и мигмати
зированными. Мощность пачки 500 м. 

Породы подрудной пачки уничтожены интрузиями архейских гра
нит-пегматитов и послеюрских сиеиит- и монцонит-порфиров , секущими 
руду и ограничивающими ее распространение на глубину. Зона дальнего 
лежачего крыла и восточный фланг месторождения перекрыты горизон-
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тально лежащими доломитами нижнего кембрия мощно стыо ДО 35 м. Места
ми в основании доломитов лежат песчаники с галькой окисленных руд 
мощностью до 5 м. 

На месторождении выявлены четыре согласно залегающих с вмещаю
щими породами пласто- и линзообразных рудных тела. Из них два с мощ
ностью до десятка метров прослежены по простиранию на 400 м. Одно те
ло мартитовых и полумартитовых руд на поверхности достигает в ширину 
194 м при длине 540 м, с ВЫRЛИН!,ОЙ на глубине от 100-510 до 250 м. 
Наблюдаются поперечные I{рутопадающие сбросо-сдвиги рудных тел 
с вертикальной и горизонтальной амплитудами в сотни метров . По соста
ву выделяются первичные магнетитовые и более богатые вторичные марти
товые руды полосчатые, с'плошные и вкрапленные, реже брекчиевидные, 
пористые. Размеры зерен магнетита от десятых долей до первых милли
метров , мартита - от сотых до десятых долей миллиметра .  

В первичных рудах устанавливается магнетит, ПИРИТ, диопсид, ги
перстен, андрадит, роговая обманка, RЛИНОГУМИТ, оливин, флогопит, сна
полит, плаГИОRлаз, нварц, ОРТОRлаз , Rальцит, турмалин, рутил, апатит. 
Среди вторичных - мартит, лимонит, серпентин, хлорит, биотит, серицит. 
В медистой разновидности железных руд - самородная медь, Х(JJ[ЬКОПИ
рит, халы{озин" борнит, куприт, тенорит, ХРИЗОI,ОЛJra , малахит, азурит, 
ковеллин. Оконтурены участки с заметным содержанием меди. Первичные 
руды содержат кобальт. По технологическим свойствам руды подразделя
ются на мартеновские с содержанием железа, серы и фосфора соответствен
но (%) :  58,9;  0,02 ;  0 , 1 ;  доменные - 52,4; 0 ,04;  0 ,15 и требующие обогаще
ния - 51 ,2 ;  1 ,13 ;  0,09. 

Относительно бедные и сернистые магнетитовые, полумартитовые и 
мартитовые руды обогащаются магнитным, гравитационным и обжиг-маг
нитным способом с получением нонцентрата при соде'Ржании железа 60 % 
и извлечении его 80 %.  Из аглоруд получен пр очный агломерат с содержа
нием серы 0,04 % .  По составу флюсующейся части руды и концентраты 
относятся 1, магнезиальным и магнезиально-глиноземистым. 

Запасы руд, утвержденные в 1957 г. , подсчитань! при бортовом со
держании железа 25 % и составляют по l{атегориям ВС! - 26,4 млн. т, 
при среднем содержании железа 53,8 %, в том числе 4,7 млн. т мартенов
ских. Месторождение на глубину оконтурено,И лишь на его восточном про
должении возможно увеличение запасов. Рекомендуются поиски погребен
ных ОRисленных богатых руд на даЛeI{ИХ флангах месторождения и раз
раБОТRа схемы обогащения окисленных руд с содержанием железа ниже 
46 % [19 , 22, 24, 28, 37, 38, 56 , 67, 85-88, 92 , 97, 1 17 ,  129 ,  132 ,  139, 
144, 150 ] .  

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ЧИТИНСКОй ОБЛАСТИ 

Все разведанные железорудные меСТОРОlI\денин ЧИТИНСКОЙ области 
с общими запасами руды 630 млн. т расположены в Приаргунье - районе 
с развитым сельскии хознйством и горнодобывающей проиышленно�тью. 
Здесь находится и одно из крупных железорудных месторождении Си
бири - Березовское, заключающее 520 млн. т сидеритов II бурых желез
няков, большая часть которых не нуждается в обогащении. ЛеТRая вос
становимость березовских руд в смеси с бурым углем и ирупные запасы 
этих углей в Приаргунье намечают перспентиву сталеплавильного пере
дела руд без доменной плавки. В Приаргунье на базе Харанорского 
буроугольното месторождения ПРОeI{тируется крупнан электростанция 
и имеются разведанные запасы всего комплекса вспомогательного горно
рудного. сырья для черной металлургии. 
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Второй железорудный район намечается на севере Читинской области 
около пос. Чара. Здесь, кроме крупного Чинейского ильменит-титаномаг
нетитового месторождения, выявлена толща метаморфических пород ар
хея с магнетитсодержащими кварцитами, прослеживающаяся на 24 ЮVI 
при ширине 4 км. Прогнозные запасы кварцитов с содержанием железа 
до 25 % до глубины 500-900 м оцениваются в 2 млрд. т. Наличие в Чар
ском районе медного "у доканского месторождения и прокладка Байкало
Амурской магистрали выдвигают этот район в число перспективных. 

ПРИАРГУНСКИй РАЙОН 

Березовс/{ое месторождение 

Расположено в 430 км на юго-восток от г. Читы, в 10 Юvl от границы 
с КНР, в 100 км от железной дороги, на склонах неВЫСОIШХ гор с абсолют
ными отметками 550-580 м. Река Аргунь в 10 км от месторождения име
ет средний расход воды 170 м3/с, в паводки 1700 м3/с, а зимой часто до ну
ля. Средняя температура июля равна 18,9':С, января - 29,1° ,  среднегодо
вая _3,4°. Среднегодовое количество осадков не превышает 360 мм, разви
та многолетняя мерзлота с мощностыо до 22 м. Растительность главным 
образом травянистая, крупные лесные массивы расположены в 50-60 км 
севернее месторождения. 

Первые сведения о месторождении относятся к 1770 - 1775 гг. 
С 1950 по 1960 г. пробурено 71 233 м :колонковых скважин, пройдено 
9903 м шурфов , 36 337 м3 канав , отобрано 15 проб для лабораторных испы
таний обогатимости и металлургических свойств весом от 950 кг до 2500 кг, 
1 проба весом 40 т и 2 пробы по 1000 т для заводских испытаний. Место
рождение разведано линиями скважин по категории C1 от 400 до 200 м,  
по категории В и А2 по сетке 200 х 200 и 100 х 100 м. Рудные тела оконту
рены почти полностыо, проведены скважинные геофизические исследова
ния, гидрогеологичесние и инженерно-геологические работы, составлена 
геологическая карта масштаба 1 : 10000. 

Березовское месторождение располагается в прибортовой части 
грабен-синклинальной Аргунской впадины, простирающейся более чем 
на 300 км (рис. 24, 25). Фундамент впадины в районе месторождения сло
жен кембрийскими метаморфическими сланцами, доломитовыми извест
няками и доломитами, на небольшой площади обнажаются нижне-средне
юрские обломочные породы и позднепалеозойские гранитоиды. Выполнена 
впадина нижнемеловыми (снизу) озерными алевролитами, угленосными 
песчаниками, вулканогенными и вулканогенно-оса'д,очными породами 
кислого, среднего и основного состава. Близ западного борта Аргунской 
впадины алевролиты замещаются брекчиями и конгломерато-бреI{ЧИЯМИ 
фаций осыпей, обвалов и небольших дельт. Толща этих грубообломочных 
пород, именуемая железорудной, у борта впадины резко увеличивается 
в мощности, достигающей 300-350 м. Большая часть обломков состоит 
из подстилающих доломитовых известняков , меньшая - из метамор
фических сланцев . Интенсивно ожелезненные грубо обломочные породы яв
ляются кондиционными рудами, образующими крупные пласто- и ЛИНЗ0-

образные тела , протягивающиеся вдоль борта впадины более чем на 10 км. 
Наиболее крупными в железорудной толще являются Главное и Первое 
рудные тела. В породах самого фундамента ожелезненные доломитовые 
известняки образуют Второе рудное TeJI0 сложной формы. 

Главное рудное тело представляет собой две соэдиняющиеся линзы, 
падающие под углами от 50° в верхней части борта впадины до 10° у его 
основания. Протяженность тела по простиранию 3 ,1  км, по падению 850 м. 
Мощность руд В северной линзе достигает 232 м, в южной - 104 м. Сред
няя мощность равна 74 м. Сокращение мощности рудного тела обусловле-
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Рис. 24 . Березовское месторождение . Геоло
гическая карта-схема . Составили Ю .  п. Пис-

цов и И. И. Муратова. 
К,: 1 - годымбойская свита - андезито-базальты, 
базальты; 2 - аргунсная фация - эффузивы и ту
фы кислого состава; 3 - нутинская свита - песча
нини. 4-14 - тургинсная свита: 4 - алевролито
вал толща; 5 -13 - железорудная толща: 5 -
конгломераты, бренчии, 6 - песчанини и гравелиты, 
7 - алевропелитовые породы, 8 - охристые глины 
с обломнами бурого железняна; бурожелезняковые 
р уды: 9 - I и II сортов. 10 - II! сорта, 11 - слабо 
JIИмонитизированные }юнгломерато-бренчии, 12 -
рыхлые обломочные бурожелезнлновые породы; 13 -
сидеритовые руды : I ,  П и II! сортов; 14 - базаль
ный горизонт. Jl-2 , 15 - Rалгансная свита 
конгломераты, песчаники. Нерчинсно-заводсная 
свита. -С: 16 - доломитовые известняни, доломиты 
и извеС'fняюr, 17 - глииисто-кремнистые доломи
товые известняки ,  18 - мергели; 19 - нерчиисно
заводсная и алтачинская свиты - филлитовидные 
сланцы. Jз: 20 - лампрофиры. С: 21 - граниты. 
22 - ДИЗъюинтивные нарушения. 23 - проенция 
рудиых тел на поверхность, контуры : а -- интер
поляции, б - энстраполяции; 24 - рудные тела 
(цифры в кружнах):  1 -- Северное, 2 - Централь
ное, 3 - ТТервое, 4 - Второе, ;) - Главное,  6 -
Обособленное . 25 - разведочные линии и снважины. 

но как более слабым ожелезнением гру
бообломочных пород, так и выклинива
нием железорудной толщи. В централь
ной части Главное рудное тело ослож
нено сбросом с амплитудой около 100 м. 

Первое рудное тело имеет форму 
пластообразной залежи, покрывающей 
слабоволнистую, полого наклоненную 
поверхи'ость борта впадины. Почти вез
де рудное тело перекрыто алевролитовой 
толщей, под которой оно прослежено 
скважинами на 4 км по простиранию и 
0,4 - 1 ЮVI по падению. Наибольшая 
мощность рудного тела в осевой его час
ти достигает 70 М при средней 22 м. 
Вкрест простирания рудное тело выкли
нивается. В юnаroй части оно осложнено 
небольшим выступом, в приподнятой 

.части которого руды смыты. По I\PYTO
му сбросу восточная часть рудного те
ла опущена на глубину, превышающую 
500 м, и скважинами не достигнута . Мел
кие сбросы наблюдаются и на западном 
фланге рудного тела. 

Второе рудное тело связано с кемб
рийскими карбонатными породами. При
урочено оно к упомянутому ранее высту
пу и на поверхности здесь имеет длину 
500 м и ширину 300 м. Севернее Второе 
рудное тело пере крыто Первым и алев
ролитовой толщей, под которыми оно 
прослеживается еще на 1200 м. Мощ
ность Второго тела резко и незаконо
мерно изменяется, достигая 125 щ. В ру

де наблюдаются блоки слабо ожелезненных доломитовых известняков. 
На глубине руды сменяются неоруденелыми карбонатными породами. 

Руды месторождения подразделяютСя на первичные - сидеритовые и 
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ОRисленные - бурожелезюшовые. Сидеритовые Составляют 51 ,3 % всех 
запасов . Располагаются они обычно на глубине 50-140 м от поверхности, 
причем 86 % их связано с обломочной железорудной толщей, а 14% ЛОRа
лизуется в Rарбонатных породах фундамента.  

Первичные руды желеЗ0РУДНОЙ толщи представляют собой ее грубо
обломочные породы, замещенные СRРЫТОRристалличеСRИМ сидеритом. Наи
более замещены оБЛОМRИ Rарбонатных пород. Серицитовые сланцы и дру
гие СИЛИRатные породы сидеритизированы обычно по трещинам. В сиде
ритовых рудах наблюдаются оБЛОМRИ таRИХ же руд, что свидетельствует 
о размывах рудных тел. 

Первичные руды Второго рудного тела представляют сидеритизиро
ванные бреRчиевые и трещиноватые доломитовые извеСТНЯRИ, часто сохра
няющие теRСТУры исходной породы. ОRисленные руды слагают верхние 
ГОРИЗ0НТЫ рудных тел и составляют 47 % всех запасов. Кроме плотных, 
распространены рыхлые обломочные руды, слежавшаяся дресва,  щебеНRа 
и реже глыбы бурого желе3НЯRа, сцементированные хлорИСТО-глинистым 
материалом. На всей площади месторождения развиты Т�Rже новейшие 
делювиальные руды И3 щебеНRИ и глыб бурожеле3НЯRОВЫХ руд, сцементи
рованных ожелезненным СУГЛИНRОМ. На границе З0НЫ ОRисления наблю
даются ПОЛУОRисленные руды - невыдержанные пластообразные тела и 
ЛИН3Ы мощностью до 20 м, составляющие 1 ,7 %  общих запасов . 

Во всех рудах содержится Mn - 0,32-0,62 % и Тi02 - 0,03-0,28 % ;  
в о  многих пробах установлены: As - 0,01-0,02, следы РЬ, Zn, Си, в еди
ничных пробах встречены доли процента Со, Ni, Cr. 

В размещении разновидностей руд, RpOMe уже отмеченных, наблюда
ются следующие заRономерности. Оруденение в Rарбопатных породах 
фундамента отмечается ТОЛЬRО там, где они RонтаRТИРУЮТ с рудными тела
ми желеЗ0РУДНОЙ толщи. В самой желеЗ0РУДНОЙ толще рудные пласты и 
линзы залегают согласно слоистости. Богатые руды связаны преимуще
ственно с фациями осыпей и обвалов , убогие - с фациями дельт и при
бреж'но-озерноЙ. В породах фундамента, в общем, с глубиной степень 
ожелезнения понижается. 

ПризнаRИ осадочного происхождения руд при явно метасоматичеСRОМ 
их xapaRTepe позволяют рассматривать Бере30ВСRое месторождение RaR 
диагенетичеСRи-метасоматичеСRое. По ассоциации с ВУЛRанитами предпо
лагается таRже возможность ВУЛRаногенно-осадочного происхождения. 

При утверждении запасов руд приняты следующие RОНДИЦИИ: 1) ми
нимальное содержание железа в не требующих обогащения бурых желез
НЯRах - 45 %, для сидеритов с потерями при ПРОRаливании - не менее 
24% - 30 %; 2) минимальное содержание железа в рудах, требующих обога
щения, для бурых желе3НЯRОВ - 30 %, для сидеритов с потерями при про
Rаливании не менее 24 % и модулем основности не менее 1 - 20 % :  
3) н а  сидериты с потерями при ПРОRаливании ниже 24 % распространяются 
требования, предъявляемые R бурым желе3НЯRам; 4) сидериты с модулем 
основности ниже 1 и содержанием железа 20-30 %, а таRже делювиальные 
руды относятся R группе забалансовых; 5) минимальная промышленная 
мощность рудного пласта и маRсимальная - прослоев пустых пород -
2 м. Необходимо отметить, что по сравнению с :шсплуатирующимися ме
сторождениями приведенные требования R бурым желе3НЯRам, не нужда
ющимся в обогащении, сильно завышены. Кроме того, не сообразуется с 
опытом разраБОТRИ других месторождений отнесение за баланс делюви
альных руд - среднее содержание железа в них (31 ,01 %) превышает ми
НИi\Iальное, после же простой МОЙRИ руд оно повышается до 40 %,  R тому 
же делювиальные руды составляют часть ВСRРЫШИ. 

3апась! руд месторождения на 1 января 1960 г. утверждены ГК3 в сле-
дующих цифрах (табл.  5) . ,. 

Рассмотрим результаты испытаний обогатимости руд Ленмеханобром 
и на заводе СибэлеRтросталь (табл. 6). Расчеты СибэлеRтростали ПОRазы-
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Рис. 25. Березовское месторождение. ГеологичеСlше разрезы рудных тел: Глав. 
Q .: 1 _ делювий-элювий. СуБВУЛRаничеСRие интрузии К1: 2 - андезито-базальты и базальты; 
(K1kt); 5 - песчаНИRИ, 6 - алевролиты; ТУРГИНСRая СВИ1'а (K,tr) : 7 - алевролиты, аргиллиты, 
10 _ нонгломерато-брекчии, 11 - бренчии щебенчатые и глыбовые; бурые железняки: 12 - руды 
16 -1 сорта (Fe�) , 1 7 - II (Fe�I) и II1 (Fe�II) coPTOB; 18 -охристые глины�с облоьшаll1И бурог() 
ролитов, 21 - углистые алевролиты. Rалгансная свита (Jl_2kl) : 22 - RОНГЛОllIерато�бреН'ши. 

НИСТО-Rремнистые доломитовые извеСТНЯRН. Алтачинсная свита ('Са]) :  25 - метамор-
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ного - по разведочному профилю 6, Первого и Второго - по профилю 28 . 
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3 - лавовые брекчии; К,: 4 - аргунская фация (К,аг) - дацито-липариты; кy'rffircкая свита 
песчаники. 8 - пепловые туфы кислого состава. ЖелеЗОРУдная толща (FeK,tr): 9 - конгломераты. 1 сорта (FeI) .  13 - 11 сорта ( Fеп) . н-ЛI сорта (FеПI) .  15 - убогие (FeIV) ' сидеритовые РУды: 

шелеsняка; ыазальный горизонт (bsK,"tr): 19 - глинистые брекчии. 20 - брекчии углпстых алев
Нерчинско-заводская свита (-СП'Z) :  23- доломиты, доломитовые известняки, известняки, 24 - гли

фические сланцы. 26 - дизъюнктивные нарушения; 27 - разведочные СRвашины. 
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Rатегория 
Запасы, 

МЛН. т 

Содержание, % 

Ре S 
1 

П. П.п.  

Б а л а н с о в ы е  

Т а б л и ц а  5 

в том числе руд l ' COrJTa (без обога
щеНИfI) 

За а 1 Содержание, % M;;;�' � --F-е--",-s-""""','--п-. п-. п-.-

О/1.ислеliliые руды (о mOJ�� числе 06ЛОJ1�оч./iые) 

АВС! 198 
С2 6 

И т о г о 204 

АВС! 9 

АВС! 230 
С2 

4 

И т о г о 234 

В с е г о 447 

36 

37 

в с е г о 73 

Схема обогащения 

Гравитационно-фло-
тационная 

Обжиг-магнитная 

Обжиг-магнитная с 
восстановлением до 
металлического Fe 
Обжиг-магнитная 

» 
» 

Гравитационно-фло-
тационная 

39,83 0 , 1  
80  1 

43,75 I 0,06 1 ·  9,83 80 1 

п ОЛУО/ЩСЛeli/iые руды 

43,40 I 0 ,69 I 19 ,22 

ПервиЧ/iые руды 

37,22 0 ,65 29,01 1 18
� 

33,90 0,28 27,71 

35,62 0,71 28,76 1 191 

1 271 

3 а б а л а н с о в ы е  

Первuчnые руды 111 сорта 

24,41 I 0 ,62 I 25,69 I 
ДелювuаЛЪ/iые руды 

31 ,01 0,02 

46,88 

50,33 1 0,03 I 9,5 

37 ,85 I 0 ,66 1 28.79 
36 ,63 0 ,28 27,71 

37,63 I 0,71 I 27,94 

I I 

Т а б л и ц а  6 

Харантеристина нонцентрата 

Ре в ис-
Тип руды, сорт ходной 

руде, 
% ВЫХОД, содерша- извлечение 

% ние Ре, Fe, % 
% 

Бурый железняк, II 41 ,80 82,87 46,60 92,32 
То же, I I I  35,40 68,10 46,32 89,00 
Сидериты, 1 36,80 73 ,45 40,29 80,42 
Бурый железняк, I I  41 ,80 80,35 54,67 93,47 
То же, III  35,40 63,00 55,48 89,62 
Сидериты, 1 36,80 81 ,97 57 ,12  94,78 
Бурый железнЯI{, I I  43,20 55 ,70 89,40 91 ,60 
То же, III  33,40 35,30 87,60 84,70 

Бурый железняк, I I  43,20 37 ,90 85,60 84,50 
То же 43,20 70,50 60,20 92,80 

33,40 50,10 56,60 83,30 
» 43,20 70 ,90 49,00 80,50 
» 



вюот, что обжиг-магнитное обогащение с восстановлением железа до метал
лического обеспечивает получение наиболее дешевого чугуна.  Такие кон
центраты, содержащие около 90 % железа, могут быть после окускования 
ИСПОЛЬЗ0ваны в сталеплавильном переделе взаимен скрапа. 

Испытания . на заводе Сибэлектросталь позволяют считать пригод
ными к плавке без обогащения бурые железняки с содержанием железа 
от 40 % , как это делается с аналогичными РУДЕ/МИ на эксплуатируемых 
меСТОРОJI{дениях. Высокоосновные сидеритовые руды I I  сорта металлур
I'ически равноценны сидеритам I сорта и бурым железнякам, содержащим 
более 40 % железа ,  и ,  следовательно, также могут быть подготовлены к 
плавке после дробления, сортировки и агломерации. К нетребующим обо
гащения могут быть отнесены 1 73 млн. т бурых железняков и 235 млн. т 
сидеритов со средним содержанием железа соответственно 46,88 и 35,62 % ,  
или 9 1  % всех балансовых запасов месторождения. 

Площадь выхода руд БереЗ0ВСКОГО месторождения на поверхность, 
достигающая 1350 тыс. м2, значительная мощность рудных тел и пологое 
их залегание обеспечивают отработку месторождения открытым способом 
со средним коэффициентом вскрыши 1 т/т и с применением железнодорож
ного транспорта . Для водоснабжения гаКа и населения рядом с месторож
дением разведаны достаточные запасы грунтовых вод. 

Месторождение Железный Кряж 

Находится в 45 км западнее БереЗ0ВСКОГО месторождения, в 90 км от 
ближайшей железнодорожной станции - пос. Приаргунск, в районе с 
абсолютными отметками от 650- 700 до 1000-1 100 м. Ближайшая речка -
Нижняя Б орзя - протекает в 6 км от участка. Площадь месторождения 
местами покрыта мелким лиственным лесом. В районе имеются только 
грунтовые дороги плохого качества. 

Месторождение Железный Кряж известно давно. С 1929-1930 гг. по 
1960 г.  на месторождении проведена магнитометрическая съемка масштаба 
1 : 10 000 и 1 : 5000, рудные тела разведаны буровыми скважинами по се
ти 100 х 100 и 100 х 200 м, вскрыты шурфами и канавами. Всего пробурено 
90 скважин общим метражом 13 тыс. м, пройдено 33 747 м3 канав и 4 тыс. М 
шурфов , отобраны 2 технологические пробы весом 1800 и 1 750 кг. Рудные 
тела прослежены на глубину 100-300 м и в большинстве случаев не окон
турены, значительное количество магнитных аномалий не исследовано. 
Для месторождения составлена геологическая карта масштаба 1 : 10 000. 
Гидрогеологические условия изучены предварительно по режимным на
бшодениям в скважинах и по материалам пробной откачки. 

Месторождение Железный Кряж приурочено к кембрийским кварци
там и кварц-серицитовым сланцам с прослоями доломитовых известняков , 
прорванным среднепалеОЗ0ЙСКИМИ гранитоидами. В ЭКЗ0контакте породы 
превращены в пироксен-полевошпатовые роговики, магнезиальные и И3-
вестковые скарны. В З0не роговиков и скарнов параллельно контакту с 
гранитами и согласно с вмещающими породами располагаются магнетито
вые рудные тела,  образующие 10 участков в полосе 9 км. Суммарная пло
щадь железных руд на поверхности равна 132 тыс. м2, И3 них 100 тыс. м2 
приходится на 4 наиболее крупных участка - Главный, Рудничный, 
Широкий Лог и Падь Прямая. 

'Участок Главный является самым крупным. Состоит он И3 15 сбли
женных линзообразных рудных тел ,  падающих под углами 45-859. Наи
большее И3 них простирается на 1 100 м, длины остальных колеблются от 
100 до 800 м при мощности 10-40 м, в раздувах до 80 м. На флангах с глу
биной мощность уменьшается, в центре на глубине 250-300 м признаков 
выклинивания не наблюдается. 
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Разновидность руд 

СПЛОIIШЫе магнетитовые 
БогаТОВRрапленные 
БеДНОВRрапленные 

Т а б л и ц а  7 

Среднее содержание, % 

Ре 

57,17 
44,41 
26,20 

р 

0.,10 
0,07 
0,04 

s 

2,18 
2,80 
1 ,60 

Руды месторождения сплошные и вкрапленные. Сплошные руды со
ставляют около 60 % запасов . Главным минералом является магнетит, до 
9 % присутствует пирита, пирротина, диопсида, отмечаются также флого
пит, серпентин, форстерит, шпинель, эпидот, гранат, кварц, апатит, акти
нолит, халькопирит и очень редко - висмутин, сф�лерит, галенит и ар
сенопирит . На участках Рудничном и Широкого Лога в отдельных рудных 
телах присутствует акцессорный людвигит. 

ХимичеСI'Ш:Й состав руд характеризуется в табл. 7. 
Во всех рудах содержатся (%):  TiOz - 0,15-0,53, Mn - 0,09-0,26, 

Zn - 0,05-0,31 , РЬ - 0,005-0,07 , As - 0,01-0,07 , следы бора , в не
которых рудных телах обнаружено олово. н.оэффициент основности руд 
0 ,23-0,39. 

Для подсчета запасов установлены: 1)  минимальное содержание желе
за в магнетитовых рудах, требующих обогащения,- 30 %,  2) минимальное 
содержание железа в рудах, нуждающихся только в агломерации ,-
50%, 3) минимальное содержание железа для оконтуривания за балансовых 
запасов - 20 % .  По этим кондициям на 1 января 1960 г. были подсчитгны 
запасы руд (табл. 8) . 

. По-видимому, до глубины 300-400 м запасы руд могут быть увеличе
ны до 100 млн. т. Возможности дальнейшего прироста запасов с глубиной 
ограничены в связи с наметившейся сменой рудовмещающих отложений 
гранитами. 

Опыты агломерации аглоруд и I{онцентратов показали возможность 
удаления серы до 0 ,03 и 0 ,1  % ,  при исходном содержании 2,2 и 1 , 6 % .  
Ленмеханобром при двухстадийном обогащении магнитной сепарацией в 
слабом поле из руды с содержанием железа 36, 3 %  получен концентрат, 
содержащий 64 % железа при извлечении его 73 %. 

Большая часть запасов может быть отработана открытым способом при 
производительности рудника 800 тыс. т по сырой руде и 2500 тыс. т по 
горной массе. Запасов вод для снабжения ГОК и населения недостаточно . 

Т а б л и ц а  8 

3апа-
содержание, % в �'OM числе аглоруды (Ре > 50%) 

R атегория СЫ, 1 I I млн. Т 3апа- Содержание , % 

Ре S Р СЫ, I I млн. Т Ре S Р 

Балансовые 

С1 49 51 ,85 2,44 0 ,09 33 57 ,17 2,18 0,11 
С2 10 
и т о г о l 59 51 ,85 2,44 0,09 33 57,'17 2,18 0,1. '1 

3абалаnсовые 

С1 3 26,20 1 ,60 0,04 

В с е г о 62 
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Я ковлевское месторождение 

Расположено в 360 км от г. Читы, в 40 км от месторождения Желез
ный l{ряж и в 60 км от Березовского. Ближайшим железнодорожным 
пунктом является г. Сретенск (в 105 км) . Район месторождения горно
таежный, с абсолютными отмеТI{ами 700-1300 м. Ближайшая речка Га
зимур находится в 30 км. Среднегодовая температура -30С, средняя июля 
1 50, января -250; среднегодовое количество осадков составляет 600-
800 мм. 

Яковлевекое месторождение открыто в 1930 г. магнитометрической 
съемкой. В 1947 г. проведена детальная магнитометрическая съемка, 
в 1954�1958 гг. месторождение предварительно разведано. 

Месторождение приурочено в ГаЗИ1lfУРСКОМ синклинории к контакту 
карбонатных пород девона с прорывающими их среднепалеозойскими габ
бро-диоритами и монцонитами. В :жзо�{Онтакте известняки мраморизова
вы и скарнированы, глинистые сланцы превращены в кварц-биотит-кор
диеритовые роговики. Магнетитовое оруденение тяготеет н известнянам 
и снарнам, но наблюдается и в роговинах. Руды образуют пласто- и линзо
образные тела, падающие тан же, нан и вмещающие породы, на юг под уг
лами 25-500 . . Всего насчитывается 1 1 . рудных тел. Наиболее нрупное из 
них достигает 640 м по проСтиранию при средней мощности 28 м. Размеры 
остаЛЬRЫХ 45-300 м по простиранию и 6-34 м по мощности. Суммарная 
площадь руд нг поверхности 77 700 м2• С глубиной мощность рудных тел, 
в общем, уменьшается, но основное рудное тело прослеживается до 280 м 
по падению без существенных изменений мощности. 

. 

Руды подразделяются на магнетитовые - первичные и мартитовые -
онисленные. Магнетитовые руды залегают на глубине от 20-35 до 100 м. 
Они содержат 30-98 % магнетита, до 8-1 0 %  пирита, встречаются халь
копирит и сидерит. Из нерудных развиты серпентин, хлорит, тальн, 
карбонаты и нварц; CI{apHbl сложены диопсидом, роговой обманкой и фло
I'опитом. В мартитовых рудах в небольшом ноличестве присутствуют маг
нетит, гидроокислы железа, нварц и релинты железисто-магнезиальных 
силикатов . Руды образовались после скарнов и роговиков и замещают их. 

Минимальное содержание железа ,в балансовых рудах принято 30 %. 
Минимальная мощность рудного теЛа и мансимальная пустых пород -
2 м. Для мартитовых руд принято максимальное содержание серы 0 ,2  % 
(табл. 9) . 

Т а б л и ц а 9 

Запасы р уд на 1 января 1 960 г .  

Содерп,шнпе, % Коэффи-Категория запа
сов ______ �------�------ ��e��g;� 

В 
C1 
С2 

И т о r о 

и т о r о 

Fe S Р 

М а р т и т о в ы е р у д ы 
2 55,72 0 ,02 0 ,07 
4 51 ,52 0,03 0,07 
3 51 ,79 0,03 0 ,07 

9 52,03 0,03 0,07 

М а г н е т и т о в ы е р у д ы  

2 49 , 1 8  1 ,70 0 ,04 6 43 ,47 2 01 0 , 1 1  
2 41 ,04 . 1 :26 0 ,04 

1 0  44,39 '1 ,83 0,08 

в с е r о 19 

0 ,08 

0,68 
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Во всех рудах содержатся (%): марганец (0,03-0,3) , титан (0,07-0,3) 
и следы цинка ; во многих пробах обнаружены (сотые доли процента) медь, 
�винец, кобальт и ванадий. 

Общие запасы месторождения не выяснены. Для бедных магнетитовых 
руд Левмеханобром при двухстадийном обогащении получен концентрат 
с содержанием железа около 62 % при извлечении его 90 % .  Содержание 
серы в агломерате снижается до 0 ,01 % .  

Пологое залегание и большая площадь рудных тел позволяют отрабо
тать месторождение открытым способом при производительности рудника 
800 тыс. т сырой руды и 2300 тыс. т горной массы. Потребность в воде руд
ника и поселка может быть удовлетворена за счет подмерзлотных трещин
ных вод. 

Чингитаиское месторождение 

Расположено в 300 км от г .  Читы и в 140 км за запад от Березовского 
месторождения. Ближайший железнодорожный пункт - г. Борзя нахо
дится в 120 км юго-западнее по шоссейной дороге. Район месторождения 
горно-таежный, с абсолютными отметкгми 900-1250 м. Небольшие речки 
района имеют непостоянный режим, зимой, как правило, перемерзают. 

Чингитайское месторождение открыто в 1952 г. при магнитометриче
ской съемке масштаба 1 : 10 000. В 1957-1959 гг. два наиболее крупных 
рудных тела разбурены, остальные вскрыты канавами. Всего пробурено 
19 скважин общим метражом 3000 м и пройдено 1500 м3 канав , проведены 
детальные наземные и воздушные магнитные съемки и каротаж скважин. 
Размеры рудных тел на глубину, физические и технологические свойства 
руд остались недоизученными. 

Месторождение приурочено к контакту доломитовых известняков 
нижнего l{ембрия и прорывающих их позднепалеозойских гранитов . 
Н.арбонатные породы на контакте серпентинизированы и скарнированы, 
граниты обогащены биотитом и часто переходят в диориты. Скарны состо
ят из пироксена, оливина, скаполита, мусковита,  кальцита и доломита. 
I{ зоне экзоконтакта приурочено 5 рудных тел неправильной, удлиненной 
вдоль контакта формы. Длина их на поверхности 250-500 м, ширина 
50-200 м. Рудные тела на глубину не оконтурены, максимальная глубина 
их подсечения достигает 200 м. ПО данным магнитометрии рудные тела 
представляют столбообразные крутосклоняющиеся на глубину более 
400 м залежи. 

Главным рудным минералом является магнетит. Во вкрапленных ру
дах он распределен в виде гнезд или прерывистых прожилков. Сплошные 
руды представляют мелкозернистый агрегат магнетита с участками скар
нированных или еерпентинизированных доломитовых известняков и ред
кими прожилками кальцита. В приповерхностной части наблюдается ге
матит, развивающийся по магнетиту. Повсеместпо в рудах встречаются 
убогая вкрапленность и прожилки пирита, изредка сфалерита, халько
пирита и людвиг:ита. Руды содержат (%): Fe - 40, S - 0,15 ,  Р - 0,02 , 
в отдельных пробах РЬ дО 0,05, Zn до 0 ,13 ,  Sn до 0 ,03 ,  V до 0 ,03,  Cu до 
0,005 . Близ поверхности серы присутствует в среднем до 0 ,02 % ,  но глуби
на зоны окисления не превышает первых метров. 

Месторождение по положению в контакте карбонатных пород с грани
тами и связи оруденения со скарнами считается контактово-метасома
тическим. 

Для балансовых запасов принят нижний предел содержания железа 
30 % ,  для забалансовых - 20 %.  Всего по категории С1 на 1 апреля 1959 г. 
подсчитано балансовых запасов 18 891 тыс. т руды со средним содержанием 
Fe - 40, S - 0 ,15 % и заБЭ,лансовых - 6512 тыс. т со средним содержа
нием Fe - 24,91 %. Запасы по данным магнитометрии до глубины 400 м 
определены в 100 млн. т. 
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Горнотехнические и гидро'геОЛОГllческие условия месторождения 
не I�зучены. Для оценки месторождения необходима детальная геолого
геофизическая съемка и оконтуривание Рудных тел бурением. 

ЧАРСКИй РАЙОН 

Чинейское месторождение 

Находится в 600 км на северо-восток от г. Читы, в 30 км от строящейся 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Район месторождения 
горный, с абсолютными отметками от 1500 до 2200-2490 м, дренируется 
верховьями рек Нижний Ингамакит, Чина и Rатугин, перемерзающих 
зимой. Средняя температура января -400С, июля + (16-18)0, среднегодо
вая -100; среднегодовое количество осадков 600-800 мм. Растительность 
скудная. 

Месторождение открыто в 1938 г.  В 1950-1960 П. составлена геоло
гическая карта 1 : 25 000, ильменит-титаномагнетитовые рудные тела про
слежены маршрутами, вскрыты и опробованы в редких линиях канав , на 
глубину прослежены до 500 м одной скважиной. 

Чинейское месторождение приурочено к одноименному раннепротеро
зойскому лополитообразному габбро-норитовому стратифицированному 
массиву .  Здесь выделяется два типа рудных тел: пластообразные с вкрап
ленными рудами и дайкообразные с массивными рудами. 

Наиболее мощная и выдер}нанная пластообразшiя рудная залежь 
приур{)чена н центральной части интрузии, где она образует мульдообраз
ную струнтуру. По периметру этой структуры залежь прослежена более 
чем на 20 км, при мощности 10-100 м (в среднем 47 м) . Внутри залежи 
отмечены <<Прослою> пустых пород мощностью до 30-40 м. Ниже по раз
резу стратифицированной интрузии выявлены более мелкие залежи, 
наибольшая из ноторых прослежена на протяжении 700 м. Залегают плас
тообр? зные рудные тела согласно с безрудными пластами стратифициро
ванной интрузии и падают к ее центру под углами 20-300. 

Дайкообра зные тела массивных руд выявлены в юго-восточной части 
Чинейского массива.  Наиболее крупное падает на юго-востон под углами 
60-650, по поверхности ПРОСЛЮ-I\ено канавами на 2 ,5  км и на глубину 
снважиной на 530 м. Мощность его от 1 1  до 64 м и в среднем равна 32 м. 
В 500 м южнее располагается 5 сближенных линзообразных рудных тел, 
прослеженных на 3 км, при падении 70-750 на СВ. М9ЩНОСТЬ рудных тел 
колеблется в пределах 2-17 м, при суммарной в разных сечениях 
до 29 и 16 м. 

Массивные руды состоят из зерен титаномагнетита (75-90 %) и це
ментирующего их ильменита (до 25 %) ; на сфен-лейкоксен, халькопирит, 
пирит, пирротин, гематит, пентландит приходится 1 -5 % .  Во вкрапленных 
рудах наряду с титаномагнетитом и ильменитом в качестве главных высту
пают сфен-лейко:ксен (до 7 %) и магнетит (ДО 5 %) , увеличивается содеР,Еа
ние перечисленных выше сульфидов , в количестве до 1 % встречаются 
линнеит, миллерит, ковеллин . 

При содержв:нии железа в массивных рудах 33,7 % и во  вкрапленных 
21 , 3 %  содержание двуокиси титана достигает нескольких процентов, ме
ди - десятых долей процента ; спе:ктральным анализом выявлены: никель 
и цинн - до десятых долей процента , кобальт и марганец - до сотых до
лей процента. Отношение (СаО + MgO)/ (Si02 + Al2Оз) в массивных рудах 
равно 0,4; ? во внрапленных _. 0,28. Высокое содержание железа, вана
дия и титана, наличие меди, ни:келя и :кобальта позволяют рассматривать 
руды Чинейсного месторождения кан комплексные. 

Образование руд связывается с дифференциацией габброидной магмы. 



При условном бортовом содержании железS! 16  % для массивных руд 
до глубины 500 м и для вкрапленных руд до 1 , 5  км прогнозные запасы руд 
составляют соответственно 0,3 и 5 ,4 млрд. т.  

Большая площадь рудных тел и пологое залегание наиболее крупного 
из них позволяют отработать значительную часть руд открытым, способом. 
Первоочередной задачей дальнейшей оценки месторождения является 
проведение технологических испытаний главных типов его руд. 

Месторождения железистых кварцитов 
Чарской группы 

Месторождения железистых кварцитов на севере Читинской области 
в юго-восточной части Чарской глыбы впервые описаны в 1965-1967 гг. 
по результатам геологичесr-юй съемки масштаба 1 : 200 000. Новые данные 
получены здесь в последние годы при возобновлении предварительной 
оценки. 

Железистые кварциты приурочены к метаморфической толще архей
ского возраста. Протяженность рудоносных горизонтов составляет на 
двух главных участках - Сулуматском - 25 н:м и Нижнесакуканском -

24 км. 
Вмещающие породы представлены lшарцевыми, слюдисто- и гранат

Rварцевыми метасоматитами, слюдисто-гранат-кварцевыми и слюдисто
амфибол-кварцевыми сланцами, биотитовыми и биотит-амфиболовыми 
гранитизироваиными гнейсами, гранито-гнейсами и плагиогранито-гней
сами, бластомилонитами, реже амфиболитами. 

Мощность пачек, содержащих железистые кварциты, составляет от 
10-20 до 400 м, а отдельных рудных пластов - до первых десятков мет
ров, изредка до 100 м. Залегание железистых кварцитов большей частью 
согласное, изредка они сю<ут вмещающие породы под углами 25-400. 
i-I\елезистые Rварциты прорыв:о>ются гранито-гнейсами и анатектитами 
Rуандинского комплекса и подвергаются гранитизации. 

В составе железистых кварцитов количество магнетита обычно около 
30-40 % ,  силикатов - от 5 до 60 % ,  кварца - 20-65 % .  Из силикатов 
чаще всего встречается обыкновенная роговая обмаш{а , присутствуют гра
нат, I{УММИНГТОНИТ, гиперстен, диопсид, эпидот, биотит, отмечаются апа
тит, пирит, хаЛЬRОПИРИТ, пирротин и замещающий сульфиды лимонит. 

В средней и северной частях Сулуматского участка проявлена мар
титизация руд, причем замещению подвергалось в одном случае до 35 % ,  
в другом д о  7 5  % магнетита. Общее среднее содержание магнетвтового 
железа по услd�но кондиционным рудам составляет 22,48 % ,  серы 0,01 -
0,08 % ,  фосфора не более 0 ,1  % .  

Размер зерен и агрегатов магнетита от  0 ,3 до  3 ,0  мм. Текстуры желе
зистых кварцитов полосчатые в согласных телах и массивные - в C8RY
щих. В обогатительной лаборатории ЧГУ при трехстадийной схеме обо
гащения с измельчением до 0,07 мм получен концентрат с содержанием же
леза 65,7 % при выходе его 39, 2 % ,  без серы и .фосфора . 

Прогнозные запасы руд месторождений Чарской группы до глубины 
отработки ОТRРЫТЫМИ горными работами и штольнями оцениваются 
в 2,0 млрд. т. Возможен прирост запасов на глубину. Самая близкая к 
БАМу и доступная для освоения группа рудных тел залегает в южной час
ти Сулуматского участка. Мощности рудных тел составляют здесь 8 ,2-
57,2 м, а на отдельных участках превышают 100 м. Коэффициент рудо
носности 0,7-0,8, среднее содержание магнетитов ого железа 20,94 % ,  
валового - около 28 %.  Прогнозные запасы руды превышают 460 млн. т.  
Вторая группа рудных тел располагается в северной части Нижнесакукан
CROTO участка. Она сравнительно слабо изучена. Среднее содержание 

58 



магнетитового железа превышает здесь 23 % ,  прогнозные запасы руд дости
гают 800 ЫЛН. т. 

Предварительная оцеНIШ Чарсн:ой fPYnn�I продолжается [22, 24, 28, 38, 
67, 92, 99, 129, 139 J .  

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
БУРЯТСКОЙ АССР 

На территории Бурятской АССР обнаружено более 100 железоруд . 
ных месторождений и проявлений и большое число предположительно 
рудных магнитных а номалий. Месторождений с принятыми на баланс 
запасами пока нет. i:t\елезорудные месторождения Бурятии группируются 
в рудных районах Забайкалья - -Еравнинском и :Курбинском, Северо
БайкаЛЬСIЮМ, Восточно-Саянском и других, но менее изученных. Место
рождения подразделяются на геолого-промышленные типы - скарново
магнетитовый (частью апатит-магнетитовый) , кварц-гематит-магнетито
вый (железистые I·шарциты) , сульфидно-сидеритовый, ильменит-титано
магнетитовыЙ. 

1\ СУiлрновО-Jfщгl-lетитовОJl'lУ типу относятся промышленно наиболее 
интересные месторождения: Солонго (Магнетитовое) ,  Соухусан, Гурву
нур, Северный Гурвунур , Укыр , Аришинское, Туркул - в Еравнинском 
районе, :Мылдылген, Мухор-Горхон, Шара-Бугутуй и Ожергон - в 
RурБИНСRОМ. Месторождения располагаются среди одновозрастных 
(НЮIШeI{ембрийских) отложений, представлены пласто- и линзообразны
ми телами, согласными с вмеЩRЮЩИМИ ВУЛI{аногенно-осадочными отло
жениями, имеют протяженность 1-6 I{M по простиранию и без вьшлинки 
до 1 км - по падению, контролируются пачками карбонатсодержащих 
пород и их фациальными I{Qнтактами с вулканическими породами (рис. 26) . 
Отмечаются признаI{И геохимичеСI{ОГО родства,  фациальные переходы и 
структурная связь магнетитовых месторождений с сидерит-колчеданно
полиметаллическими. Скарново-магнетитовые месторождения рассмат
риваются н:ак стратиформные вулканогенно-осадочные метаморфизован
ные, отчасти сформировавшиеся за счет колчеданно-сидеритовых зале
жей; по другим представлениям, они имеют контактово- и гидротермаль
но-метасоматический генезис. 

В рудах этого типа содержится от 20 до 62 % железа;  главный руд
ный минерал - магнетит, второстепенные - мартит, мушкетовит, пи
рит, пирротин; выделяются руды кислые с I{Qэффициентом основности 
от 0,2-0,3 до 0,7 и основные с коэффициентом 1 ,3-1 ,8, сернистые и мало
сернистые ; извлечение желе;за в концентрат достигает 9 1-95 при содер
жании его в концентрате 62-64 %.  

На основании сопоставления желеЗ0РУДНЫХ месторождений Цен
тральной Бурятии с однотипными стратиформными скарново-магнетито
выми месторождениями Сибири и Урала первоначальная оценка общих 
запасов этого района в 1 ,2 млрд. т (1964) СНИИГГиМС и БГУ была в 
1972- 1973 гг. пересиотрена, запасы до глубины 500 м оценены в 2 млрд. Т 
И до глубины 1000 м - 3,4 млрд. т .  Работами БГУ в 1973-1974 п. эти 
оценки подтвердились. По приближенному подсчету их рудные площади 
составляют свыше 0,5 илн. м2, что может обеспечить не менее 20-25 млн. т 
годовой добычи руды. 

КварЦ-J11,агнеmиmовые и -пварц-гемаmиm-Jfщгнеmитовые месторождения 
распространены в Северном ПрибаЙIшлье, в зоне БАМа , в двух поясах 
железистых кварцитов общей протяженностью 150 км с прогнозными за
запасами 2 , 5-3 млрд. т .  Среднее содержание железа в рудах по четырем 
главным участкам около 29 0/0 ,  обогатимость руд хорошая. 
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Рис .  26. Положение л;:елезорудных месторождений Еравнинского района в страти-
графической колонке . 

ОЛДЫНДИНСRая свита- t,оl: l-извеСТНЯRИ, мраморы, местами доломитизированные; 2-известня
ROBbIe туфогравелиты и туфопесчашши; 3 - извеСТНЯRовые бреRЧИИ с туффитовым цементом; 4 -
доломит-анкерит-сидеритовые породы с вкрапленностью магне'rита; 5 - известняки и туффиты; 
6 - туффиты известковистые ,  хлоритизированные, нремнистые и углистые , алевролиты; 7 - фель
зиты, Фельзит-порфиры, риоли'rовые порфиры; 8 - туфы нислых эффУЗИВОD ; 9 - андезитовые и да
цит-андезитовые порфириты; 10 - туфы средних эффУЗИDОВ ; 11 - руды Rолчеданные ,  сидеритовые. 
магнетитовые, Rарбонатно-магнеТНТОDые, апа'l'ит-магнетитовые , сульфидно-магнеТИТОDые и гема-

титовые. 



Сульфuдnо-сuдерumовый тип представлен Озерным месторождением 
с общими запасами сидерита, вычисленными по избыточной силе тяжести 
ЛОRальной аномалии, 150-200 млн. т. Сидеритовые пластообразные тела 
протяженностью до 2000 м слагают юго-восточное RРЫЛО рудной СИНRЛИ
нали. Среднее содержание железа в рудах 31 ,5 % ,  марганца 4,0 %.  Тех
нология обогащения сидеритов отвечает существующим нормативам. 
В нонцентрате руд содержится 7 ,3  % марганца. 

ИЛЬ.iи,еnum-mumаnомагnеmumовые u mumаnОJrtагnеmumовые место
рождения (ГулхеНСRое, МихаЙЛОВСRое, ХИЛОRСRое, СЛЮДЯНСRое) связа
ны с габброидными интрузиями Северного ПрибаЙI{алья, RурБИНСRОГО и 
ЕраВНИНСRОГО районов . Кан возможный ИСТОЧНИR желеЗ0РУДНОГО сырья 
они ранее не р�ссматривались. 

I<УРБИНСI<Ий РАЙОН 

ЖелеЗ0рудные месторождения бассейна р. Rурбы разделяются на 
Южно- и Cebepo-RурБИНСRУЮ группы. Первая представлена 16  меЛRИМИ, 
месторождениями снарнового типа (Ингисхан, Орсон, Хужиртуй, Тарба
гатай, Rундуй, Зун-Хасуртый, Барун-Хасуртый и др . ) .  Более перспеRТИВ
ной является Cebepo-RурБИНСRая группа, ВRлючающая снарново-маг
нетитовые месторождения Шара-Бугутуй, Мухор-Горхон, Ожергон, Мыл
дылген, Андреевсное, ДжевондаRИТ, Доватна, Батанай, гематитовое 
Балбагар,  магнеТИТ-Rолчеданное - Зангода и ряд проявлений. 

Месторождение Балбагар 

Расположено в горно-таежном районе верховьев р. Абаги, в 200 нм 
на СВ от г.  Улан-Удэ и в 150 нм от ТранссиБИРСRОЙ железной дороги. 
В 60 нм проходит шоссейная дорога на Улан-Удэ. Высоты рельефа -

1000-1300 м, относительвые превышения - 20Ь-400 м. 
На месторождении пройдены нанавы С ИЕтервалом 200 м, штольня, 

7 СRважин глубиной до 150 м, проведена детальная магнитометричеСR3Я 
съемна . Рудовмещающая толща представлена предположительно венд
нижнеRемБРИЙСRИМИ Rварц-серицитовыми, Rремнистыми, хлоритовыми, 
филлитовыми сланцами, рассланцованными фельзитами - в подрудной 
части и доломитовыми извеСТНЯRами - в надрудной паЧRе. Залежи маг
нетит-гематитовых руд приурочены R области нонтанта Rарбонатных и 
эффузивно-сланцевых пород (рис. 27) . 

На месторождении выделено 5 пластообразных залежей и 10  неболь
ших ЛИН3 магнетит-гематитовых руд.  Наиболее Rрупные залежи - Фе
ДОРОВСRая и МУШRеТОВСRая - прослежены по простиранию на 1800 
и 850 м при средней мощности 56 ,8 и 76,4 м. В 1975 г. на юго-восточном 
фланге установлены новые выходы руд таного типа, представляющие 
продолжение известных залежеЙ. 

Руды месторождения ТОНRозернистые, массивные, ГУСТОВRрапленные, 
бреRчиеВИДНЬ1е , реже полосчатые и пятнистые. Главные минералы 
гематит (40-70 %) ,  магнетит (до 15 %) ,  нварц, серицит, Rальцит, биотит, 
турмалин. В рудах содержится от 20 до 50 % железа при среднем значе
нии 35 % ;  марганца , серы, фосфора присутствует не более 0 ,1  % .  Меха
нобром в 1931 г. по четырем пробам - (Fe - 32-38 %) гравитационным 
способом получены нонцентраты с содержанием железа 52-57 % при вы
ходе 39,2-61 ,О % ;  извлечении 64,6-81,0 % .  

в той же  полосе сланцев и доломитовых извеСТНЯRОВ в 2 и 5 нм от 
БалбагаРСRОГО месторождения располагаются учаСТRИ Абага и Шара
Бугутуй. Первый представлен шестью телами магнетитовых руд. На-
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Рис. 27. Месторождение Балбагар. Геологический план и разрез. 
РRз-tt:  1 - кварц- и хлорпт-серицитовые сланцы; 2 - ДОЛО�ШТI!зпр ованпые 1!зпестпmш; 3 -
извеСТГi о в истые песчаIПППТ rI Э I·:тпнолит-треl\ТО.:-rатопые породы ; 4-фС'JIЬЗИ'ТЫ И фе.тrьзит-порфиры; 
5 - Г(�l'ШТIIТОRые руuы с �nnсра\ Ш-1fТ( .. 'М 'НРЛf'З<1. 6oJ/C:'c � O %  (а) и !lIeHeC It U %  (6) . G -- зоны Еатанлази-

1'ОВ, 7 - разломы. 

пряженность магнитного поля над ними более 20 тыс. гамм, расчетная 
глубина нижней I{РОМКИ рудных тел 800 м. На Шара-Бугутуе канавами 
и одной скважиной выявлено восемь ЛИНЗ0ВИДВЫХ магнетитовых тел, за
легающих согласно в известняках и прослеженных на 300-350 м по про
стиранию и 50-100 11 по падению (рис. 28) . Мощность тел от 15  до 50 м 
при средней 20-25 м, с глубиной она возрастает. В рудах содержится 
(%) : Fe - 25 64 при среднем 38,1 , S - 0,7-1 ,0, Р - 0,01 -0,03. По 

изолинии 1 тыс. гамм месторождение Шара-Бугутуй имеет размеры 
3000 х 300-700 м.  

Месторождения Балбагар ,  Абага и Шара-Бугутуй составляют еди
ную рудную зону протяженностью более 10 км, включающую перспектив
ные гравимагнитные аномалии и колчеданные залежи (месторождение 
3ангода) .  В 1972 г. прогнозные запасы первых двух оценены до глубины 
1000 м в 100 млн. Т магнетитовых И. 500 млн. Т магнетит-гематитовых руд; 
запасы ШаР2-Бугутуя - в 200 млн. т. При подтверждении антиклиналь
ной структуры Балбагара предполагается значительное увеличение его 
запасов . Суммарный размер рудных площадей составляет около 
150 тыс. м2• Рекомендуется проведение буровых работ в контуре перспек
тивных аномалий, изучение месторождений по флангам, исследование 
обогатимости руд. 
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Рис. 28. Месторождение Шара-БугутуЙ. Геолого-геофизичеСRИЙ план и разрез. 
РН.-t,: 1 - доломитизированные и песчанистые известняни; 2 - тальН-хлоритовые и нварц
серицитовые сланцы с пачнаыи I{арбонатиsиропанных эффузивов и МИНРОRварцитов; 3 - магнети
'го вые руды; 4 - зоны С внрапленным маг,Нетитом. PZ: 5 - граниты. б - дизъюиктивные нару-

шения; 7 - изолинии /:,.Z (тыс. гамм) на плане (а) и графини на разрезе (6). 

Месторождение МУХОР-Г орхон 

Расположено в верховье р. Большая Rурба, в 130 км к северу от 
Транссибирской железнодорожной магистрали. Абсолютные отметки 
рельефа 1200-1300 м, относительные превышения 300-400 м. Месторож
дение вскрыто магистральными канавами и шурфами по сети 100 х 50 м; 
пробурено 12 скважин глубиной до 350 м. 

В строении месторождения принимают участие метаморфизованные 
нижнекембрийские (? )  полосчатые роговики, биотитовые, роговообман
ковые и серицит-хлоритовые сланцы, амфиболиты (рис. 29) . В магнитном 
поле месторождение выделяется группой аномалий с р азмерами по изо
линии 3 тыс. гамм 2000 х 400 м. Наиболее крупная аномалия по изолинии 
10 тыс. гамм имеет длину 1500 м при ширине 150-300 м и напряженности 
до 100-120 тыс. гамм. Всего на месторождении вскрыто около 40 сбли
женных крутопадающих пласто- и линзообразных тел. Выделяются руды 
амфибол- и пироксен-магнетитовые тонкозернистые, полосчатые, реже 
массивные. Магнетит (до 50-90 %) присутствует в зернах размером 
0,04-0,1  мм, реже до 2 мм, постоянна примесь пирита (2-3 %) ,  реже 
халькопирита и пирр'отина. В рудах содержится (%) : Fe от 25 до 60. 
при среднем значении 43,93, S - 2 , 1 ,  Р - 0,17 ;  основность 0 , 1 .  Обога
тимость руд не изучалась. 

Запасы категории С1 по одной рудной зоне до глубины 120 м оп
ределены в 9 , 18  млн. т, прогнозные - при пере оценке в 1972 г. до глуби
ны 1000 м - 200 млн. т, Рекомендуется доразведка перспективных ано
малий на флангах :иесторождения. 

Месторождение Мылдылген 

Расположено в верховьях р .  Мылдылген, в 7 км от месторождения 
Мухор-Горхон. Между ними известны проявления магнетитовых и поли
металлических руд и более 10 локальных магнитных аномалий, образу
ющих единую рудную зону. Месторождение вскрыто канавами и шурфами 
по сети 200 х 50 м и тремя скважинами глубиной до 150 м. Вмещающая 
толща' сложена кварц-серицит-хлоритовыми сланцами, роговиками, из
мененными фельзитами, их туфами, доломитовыми известняками. Породы 
падают на ЮВ под углом 50-600. 

Главное рудное тело имеет пластовую форму, согласное залегание и 
сопровождается рудными линзами на флангах. Оно прослеживается по 
простиранию на 1600 м, по падению без вьшлинки на 150 м при мощности 
20-30 м. Более мелкие тела прослежены на 100-400 м при мощности от 
2-3 до 1 5-20 м. Месторождению соответствует магнитная аномалия 
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Рис .  29. Месторождение Мухор-Гор
хон. Геолого-геофизический план 

и разрез. 
Q :  1 - аллювий . t!: 2 - мраморизован

ные известняКи и другие нарбонатные по
роды; 3 - нnарц-хлорит--серицитовые 
сланцы; 4 - амфиболовые сланцы; 5 -
диопсид-амфиБОЛ-lтлагионлазовые рогови
IШ; 6 - минронnарциты; 7 - парагнейсы; 
8 - гранат-нальцитовые и пиронсеновые 
снарны; 9 - магнетитовые руды (а). пе
ренрытые аллювием (6) . 10 - разломы (а) . 
предполагаемые нод наносами (6); 11 -
изолинии /;.Z (тыс. гамм) на плане (а) 

и графини на разрезе (6). 

интенсивностыо 3-5 тыс. гамм, длиной до 2 км И шириной 50-250 м с 
напряженностью в эпицентрах от 15-20 до 80 тыс. гамм. 

Руды месторождения маггемит-магнетитовые, с амфиболом и пирок
сеном, в верхних ГОРИЗ0нтах заметно мартитизированные, тонкозерни
стые, массивные, реже полосчатые и пятнистые. Содержание магнетита 
и маггемита в рудах до 80 % ,  размер их зерен 0,04-0,1 ,  реже 0,5 мм. 
Полосчатая текстура руд обусловлена чередованием магнетита, роговой 
обманки и диопсида. Отмечается примесь пирита (1 -4%) и халы\Опири
та . Среднее содержание железа в рудах 49 % при нолебаниях от 25 до 
65 % ;  ноличество руд с содержанием выше 50 % составляет не NleHee 80 % 
от общих запасов . Н.оэффициент основности этих руд 0,37 ;  Fe - 55,23 % ,  
S - 0 , 1 3 ,  Р - 0,06 % .  в тысячных долях процента присутствуют вана
дий, хром, цинн, медь. Обогатимость руд не изучалась. 

Запасы месторождения по магнитометричесним данным при суммар
ной длине рудных тел 2000 м и глубине подвесни 300 м определены в 
50 млн.  Т И до глубины 1000 м, включая перспентивные аномалии на 
флангах,  в 200 млн. т. 

Рекомендуется провести по рудному полю полный номплекс деталь
ных геофизических работ, пройти снважины для вснрытия глубоних 
ГОРИЗ0НТОВ И оценни аномалий. 
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ЕРАВН ИНСКИй И КОНДИНСКИй РАЙОны 

u В Еравнинскuий район входят Еравнинский (Озер�инский) , Соснов
скии, Кондинскии И Алянгинский рудные узлы. Наиболее Изучен Озер
нинский уЗел . На его территории, имеющей размеры 20 х 15 км, при про
верке горно-буровыми работами геофизических и геохимических аномалий 
в 1961 -1969 гг. выявлено 11 железорудных, несколько полиметалличе
ских, железо-медно-баритовых и одно железомарганцевое месторождение. 
Они расположены в 1-4 км друг от друга, группИруясь вокруг Озерного 
сидерит-колчеданно-полиметаллического месторождения. Для узла ха
рактерна тесная пространственная ассоциация магнетитовых рудных тел 
с медно-баритовыми, сфалеритовыми, сидеритовых - с колчеданно-по
лимеТilллическими. Главнейшие из железорудных месторождений 
Солонго (Магнетитовое) , Аришинское, Гурвунур, Северный Гурвунур, 
менее изучены - Туркул, Гундуй, Звездное, Солнечное , проявления 
Таежное, Майское, Перевальное , Горхон, IОбилейное,  Ульдзутуй, Ге
матитовое, Ю жно-Гематитовое и др.  

Месторождение Солонго 
Находится в 160 км от ст. :Могзон Транссибирской магистрали. 

Абсолютные отметки рельефа 1250 м, относительные превышения 
100- 150 м. 

Месторождение вскрыто канавами и 110 буровыми скважинами до 
максимальной глубины 740 м при средней 220 м. Общий объем бурения 
24 тыс. м. Проведены детальные магнито- и гравиразведка, вариометрия, 
КЭП, ЕП,  ВП.  По трем пробам изучена обогатимость руд. 

Рудное поле сложено нижнекембрийскими (олдындинская свита) 
известняками, доломитовыми известняками и туфами в надрудной ,пачке , 
кислыми и средними туфами, эффузивами в подрудной пачке (рис. 30) . 
Породы прорваны палеозойскими лейкократовыми гранитами и дайкаi\Ш 
мезозойских граносиенитов и долеритов . Гранитный массив имеет форму 
штока длиной 7-8 км. В зоне контакта вмещающие породы мраморизо
ваны, преобразованы в магнезиальные и известковые скарны и роговики, . 
руды перекристаЛЛИЗ0ваны, пронизаны апофизами гранитов . 

Месторождение приурочено к юго-восточному крылу антиклинали, 
северо-западное крыло которой опущено по сбросу. Рудные тела и вме
щающие породы падают на ЮВ под УГЛОМ'60-800, а в северной части ме
сторождения -:- до 200. ПО субширотным и · северо-восточным разлома;\f 
наблюдается дробление, проникновение даек и перемещение рудных бло
ков , фиксирующиеся в магнитном поле . Всего вскрыто 7 магнетитовых 
пластообразных рудных тел. Они залегают согласно с вмещающими по
родами главным образом вдоль восточного контакта гранитного массива .  
Рудные тела 1 и 2 прослежены по простиранию на '1000 и 2000 м, по паде
нию без выклинки - на 700 и 450 м при средней мощности 30 и 20 М. 
Рудное тело 3 (слепое) прослежено на 350 м по простиранию. Рудные те
ла !1, 5 и 6  мощностью от 19 до 52 м и длиной 120-300 м ограничены по па
дению и на северном фланге гранитным штоком. Рудвое тело 7 прослеже
но по простиранию на 1500 м, по падению -:- на :150-400 М, имеет сред
нюю мощность 20 м. Общая протяженность месторождения до 6 км, глу
бина 'распространения руд по геофизичеСIШМ данным на южном фланге 
до 1200 м, в северной половине - в среднем до 400 м и контролируется 
кровлей гранитного массива (рис . 31 ) .  

Руды месторождения магнетитовые и сульфидно-магнетитовые ,  со 
следами замещения пирита и сфалерита магнетитом; сфалерит образует 
собственно цинковые руды в висячем боку рудных залежей; менее распро
странены пирротин, мартит, мушкетовит, алабандин, молибденит, халь
копирит, окислы И карбонаты марганца; из нерудных преобладают 
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Рис. 30. Месторождение Маг
нетитовое (Солонго) .  Геологи
ческий план (А ) ;  план изо
динам I1Z(Б) и разрез по раз-

ведочному профилю V I .  

-С , :  1 - известники и доломиты;. 
2 - фельзиты и фельзит-порфиты; 
3 - лавы и туфы андезит-дацито
вых порфиров; 4 - ороговикован
ные туфы кислого состава; 5 -
скарны с магнетитом на плане (а) 
и кальцифиры на разрезе (6) ; 6 -
ма гнетитовые (а), сульфидно-маг
нетитовые руды (6) на разрезе; 
7 - известковые скарны и каль
цифиры С магнетитовой и сульфид
ной минерализацией (на плане). 
PZ : 8 - грейзенизированные гра
ниты (а - на плане, 6 - на раз
резе). MZ: 9 - дайки сиенит-пор
фиров (а) и диоритовых порфири
тов (6). 1 0  - дизъюнктивные на
рушении; 1 1  - график изодинам 
!!.Z (тыс. гамм) (а - по.ло;�итель
ные , 6 - нулевые , в - отрица
тельные) на плане Б; 16 - гра
фики !!.Z (а) и !!.g (6) на разрезе ; 
13 - проенция рудных тел на· 
поверхность, нонтуры: интерполя-

ции (0.) , энстраполиции (6). 
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гранат, пироксены, актинолит, флогопит, везувиан, кварц, :кал:ьдйт," 
серпентин, форстерит , присутствуют цинко:цв,я шпинель,  акцессорные бор
ные минералы. Выделяются руды со скарнщшм, гидросили:катным,� кар
бонатцым составом. Все типы руд магнезиаЛЬ:f[ые, с основностью 0 ,4� 
0,8. Руды преимущественно мелкозернисты� (0,05-0,5 мм) , гранобласто
вые и ' аллотриоморфнозернистые с массивной, ПОЛОС"<,lатой И пятн;и:
сто-вкрапленной текстурами. В них СОДержится (%):  Fe - 20 � 64 
(в среднем 40,5 %),  Мп до 11 (в среднем 2 ,7 %) ,  Zn - 0,3,  Р-О,04, s-
1 ,6 ,  установлена примесь РЬ , Cu, Cd , Мо,  W, Sn, Со , В ,  Bi .  Марганец 
связан отчасти с манганмагнетитом, в котором он присутству,ет до 18  %. 

Уралмеханобром с применением сухой и мокрой сепарации при из
мельчении руды до 12 и 0 ,1  мм с содержанием железа 36 ,9 % полученЫ 
железные :КОlщентраты с выходом 53 % ,  извлечением 92,8 и 91 , 9 % ,  со
держанием железа 63,8 и 64,6 % ,  марганца 0 ,8 %. Лабораторией ЗСГУ ПQ 
магнито-флотационной схеме обогащения из манганмагнетитовой руды 
рудного тела 2 ,  содержащей 39, 7 %  железа , получены концентраты с вы
ходом 66.5 и 62, 8 % ,  извлечением железа 92,6 :и 90,6 % ,  содерrщшием желе
за 55,0 и 57 ,1  % ,  марганца 8 %  и основност;ыо 0,8- 1 , t .  Они могут пред
ставлять интерес как железомарганцевая добавка . Запасы руд, содержа
щих в железном концентрате 8 % марганца, в контуре С1 предварительно 
оценены в 17 ,5  млн. т.  

Запасы месторождения по категориям C1C2 дО глубинЬJ 450-500 1\4' 
составляют 120,2 млн. т, из них богатые руды - 20 млн .  Т (рис. 32): 
Общие с ПРОГНОЗFЫМИ запасы до глубины , 1000 м определены в 1976 г. 
в 450 млн. т. Размер рудной площади месторождения в контуре запасов 
С1 70-80 тыс. 1.12 и возможная годовая добыча руды 4-5 млн. т могут быть 
удвоены за счет приращения на северном ф.ц:анге ; сокращения рудных 
площадей до глубины 400-500 м не ожидается (рис. 33) . Месторождение 
может отрабатываться открытым способом до глубины 250-300 м. 

Рекомендуются геофизические работы и бурение для оценки предпо
лагаемого опущенного крыла в юго-западной части месторождения, а так-
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же аномалий северо-восточного фланга до смьшания с участком У льдзутуй. 
С целью выяснения возможностей селективной выемки манганмагне
титовых руд следует произвести минералого-технологическое картирова� 
ние рудных те.11 .  Необходима выработка схемы извлечения всех "полезных 
компонентов из руд. 

АРИШИНСl<ое месторождение 

Расположено в 5,5 км от месторождения Солонго . ВСI,рыто канавами 
и скважинами через 200 и 400 м, пробурено 30 скважин глубиной до 
796 м общим метражом 8 тыс. м. 

Поле месторождения сложено ВИЖf{eIн�мбрийскими туфами JiI туфо
лавами кислого и смешанного состава, извеСТRO'irnс'l'ЫМИ туффитами, из
вестняками, известняковыми брекчиями и ЮIрбонатными " шrJJода:МlI " же
лезомагнезиального состава , субвулкаНlIчеСКlIМИ телаi\Ш нижненембрий
сних риолит-дацитовых порфиров и их автомагматичес'ких бре"I<ЧИЙ, ме": 
зозойсюiми дайками сиенит-порфиров и долеритов : �-

Месторождение приурочено к синнлинальной Сlшадке с падением 
крыльев под углами 50 и 800 и ра'змахом до 1 ,5 ям. Ядро складки прорва'
но  телом риолитовых порфиров. Рудные тела согласно залегают в обоих' 
крыльях в горизонте туффито-карбонатных пород; Iн)дстилающая 'и 'пе
рекрывающая пачки имеют преимущественно вуfrIканогенный ' состав 
(рис. 34) . Рудная синклиналь фиксируется возрастанием магнитного по� 
ля до 10-20 тыс. гамм над крыльями снлздни с понюнением до 2 тыс. гамм 
над ее ядерной частью. ' . 

Главная .рудная залежь, вснрытая в юго -восточном нрыле, крутопа
дающая (угол 70-860) , прослежена по простиранию ' на 2 КМ, по паде": 
нию - до 750 М при мощности от 10 м в южной части до 100 м - в ceBep� 
ной. Разломами северо-западной ориентиров ни она разбита на 5 блОнов .  
В северном блоке рудное тело опущено на 125 М. В северо-западном крыле 
оно имеет более пологое (500) залегание , прослежено по простиранию на 
800 м, на глубину до 350 м при мощности от 4 до 40 м при средней - 16 M� 

Рудные залежи сложены чередующимися слоями магнетитовыx 
руд, магнетитсодержащих сидерит-анкеритовых пород и слабо орудене
лых туффитов .  Главный рудный минерал - магнетит, второстепенные -
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Рис; 31 . Месторождение Солонго. РасПределение мощностей рудных 
тел в южной и центральной частях месторождения в проекции на 

вертикальную 1IЛОСКОQТЬ • 

.мОЩНОСТЬ тел (ы) : 1 - менее 1 0 ,  2 � 10-20 , 3 - 20-30,  4, - 30-40, 5 - 50-
лее 4 0 ; ' 6 - разведочнал лини л и ее номер. 

мущкетовит, гематит, . сидерит, пирит, халькопирит; из нерудных преоб
ладают анкерит, доломит, хлорит; менее распространены кварц, каль
цит, барит, флогопит. Руды мелкозернистые, массивные и гнездово
вкрапленные, местами брекчиевидные. Содержание ' (%):  Fe - 20-61,  
ереДВf?е 38,95, s - 1 , 23, Р - 0,04, Mn - от сотых до 5 ,9 .  Выделяются 
руды сидерит-анкерит-магнетитовые высокоосновные с содержанием 
Fe - 33 % ,  Mn - 0,8, слагающие центральную часть и северные ПОJIO
ВИВPl рудных тел, и собственно магнетитовые (Fe 48,9 %) безмарганцевые, 
кислые, представленньiе на юго�западном фланге до глубины 100 м бога
тыми р·удами. Распространена халькопиритовая прожилково-вкраплен-
Нал минерализация. , . , . 

Запасы железных руд по категорИ1,{ С2 определялись в 1 964 г. 
в 60 м.iш. т ,  в 1976 г. - в 135 млн. т. Общие с прогнозными запасы до 
глубины 1000 м оценены в 1972 г. в 400 млн. т,  В 1 976 , Г. дО глубины 300, 
500 п' 800 м по разныIM телам - .370 �iлн. т � Ра'змер рудной площади око
ло 80 тыс. м2, возможная годовая добыча руды 4-5 млн. т.  

Для оценки рудоносности синклинали рекомендуется электропро
филирование, бурение до глубины 1000 м в осевой части и :моделирование 
структуры с применевием ЭВМ, изучение технологии сидерит-анкерит
магветитовых руд. 

Месторождение Гурвунур 

Расположено в 4 км. от Аришинского месторождения. 
Вскрыто линиями шурфов и .канав через 200 MIJ 25 скважинами 

глубиной 130-1 60 м с общим объемом бурения 6 тыс. м; проведены гра
ви- и магниторазведка , вариометрия, электропрофилирование, ВЛ, ЕП, 
лито геохимия. 

Место})ождение приурочено к толще НИ}Iшего кембрия, представлен
ной фельзитами, плагиопорфиритами, iп туфами, серицито-кремнисты
ми, хлорит-карбонатными сланцами, . доломитовыми известняками 
(рис. 35) . Породы интрудированы штокообразными телами диоритов , 
гранодиоритов,  граносиенитов палеозойского возраста, повсеместно се
рицитизированы и окварцованы, обогащены вирапленностью магнетита. 

J 4001-1 L-..l..---J 

Рис,  32 . Месторождение Солонго. Проекцил 
рудных тел на продольную вертикальную 

плоскость. 
Запасы: l' -, натегорий С, (а) и С, (6), 2 - проrноз
ные; 3 - нонтур'ы интерполлции (а) n энстраполл
ЦШI (6);  4 - разведочный профиль и проенцил пе
ресечеюш сю�ажииой середины рудного интервала. 
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Рис. 33. МеСТQрождение Солонго. График из�шнения 
рудных площадей с глубиной (В контурах запасов 

C1C2) . 

По разлому северо-западного направле
ния месторождение делится на участки-Гур
вунур и Северный Гурвунур . На Гурвунуре 
ВЬJЯвлено четыре рудных тела линз 0- и пласто
образной формы, залегающих согласно с ' вме
щающими породами с падением на ЮВ под 
углами 70-84°. Первое рудное тело пр осле же

но по простиранию на 750 м, по падению - на 150 м; второе - на 1600 м 
и до глубины 320 м, третье тело, слепое, - на 700 м, четвертое вскрыто 
лишь с поверхности. Мощность рудных тел от 4 до 42 м. 

Преобладают кварц-магнетитовые руды (75 % всего объема) ,  распро
странены пропластки апатит-пироксен-магнетитовых и редко гематит
ма'гнетитовых руд, вкрапленные, пятнисто-вкрапленные и массивные. 
Церудные минералы - кварц, пироксен, актинолит, флогопит, апатит, 
kал:ьцит, ортит. СредниЙ химический состав руд (%):  Fe - 36,4, Р - 0,5,  
8-0,2,  Mn-O,49 %. Руды кислые, известково-кремнеземистые, содержат 
kларковые примеси V,Со,Тi,Сu,редких земель. Апатитовая минерализация 
отмечается в магнетитовых рудах и роговиках в приконтактовой зоне 
диоритов . Обогащенные апатитом линзы имеют мощность 6-8 м, длину 
до 100 м, среднее содержание Р2О5  - 5 ,84 % при максимальном ""':" 
9 , 1 % .  

Уралмеханобром по  магнито-флотационной схеме из руды с содер
rканием железа 35,6 % получен железный ванадийсодержащий концент:' 
рат с содержанием железа 62,5 % при извлечении 91 , 5 % ,  выходе 52,46 % 

'� 1 
k·:-" ·1 8 

1-+-__ 1 2  11 �"'1 4 
[ZJ11 

1 :--:1 ·/.1 5 
1 1 12 

.'Од I!II';!!IF�- 120'] 

Рис. 34. Месторождение Аришинское.  Геолого-геофизический разрез по ПРОфШIlО 1 ,  4 .  -Сl: 1 - известняки, железистьtе доло�mты и карбонатные брекчии; 2 - туффиты извеСТКО!iистые 
� , кремнисто-известковистые; 3: - фельзит-порфиры; 4 - кварцевые порфиры; 5 - туфы кислого 
состава; 6 - туфолавы дацитовыIx и риолит-дацитовых порфиров ; 7 - туфолавы андезит-даци.1'ОВЫХ 
порфиров; 8 - туфы кислого, сtJеднего и С�Iешанного состава; 9 - автомагмаТlIческие и \JРУПТIIВные 
-брекчии риолит-дацитовых порфиров. MZ: 10 - дайки диоритовых порфиритов (11) , сиеНИ1'.ПОРфи-

ров (6); 11 - магне1'ИТОRые руды. 12 - разломы; 13 - график i.\Z (тыс. гамм). 
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Рис . 35. Месторождение Гурвунур. 
Геолого-геофизический план и разрез 

по разведочному про филю V I .  
-Сl :  1- фельзит-порфиры и "варцевые пор
фиры; 2 - туфы кислого 

-
состава; 3 - слlО

дисто-нарбонатные и liварц-хлорит-серицито· 
вые сланцы; 4 - мраморизованные извест
няни; 5 - нремнисто-известновистые туффи
'ты; б - туффиты , туфоалевролиты , извест
няни; 7 - автомагматнчесние бренчии рио
лит-дацитОВЫХ порфиров ; 8 - эруптивные 
'бренчии нислого состава; 9 - сиенит-порфи
ры. PZ: 10 - Диориты; 11 - магнетитовые 
руды е апатитом. 12 - разрывные нарушения; 
13 - изолинии ЛZ (тыс. гамм) на нлане (а) 
и графин на разрезе (6) ; 14 - гравимагнит
ная аномалия на слепых магнеТJ�ТОВЫХ ру-

дах участна Северный Гурвунур . 

и апатитовый концентрат с содер
жание-м Р 205 25 % при извлечении 
60,3 % и выходе 5,01 % .  

У4асток Северный Гурвунур 
по изодина ме 2250 гамм имеет 
размеры 1100 х 650 М. Рудное тело 
слепое и не полностью вскрыто 
скважиной глубиной 636 м, среди 
дацитовых порфиритов с падени
ем 850. По геофическим подсчетам 
протяженность тела по простира
нию 1 100 м, глубина залегания 
верхней кромки 100--450 м (при 
средней 350 м) и нижней 960 м. 
На флангах тело срезается дайка
�lИ сиенит-порфиров. В интервале 
.360--619 м встречены массивные 
руды (Fe 45 -- 60 %) и брекчие
видные (Fe 26--36 %) с прослоя
ми безрудных порфиров . Среднее 
содержание железа на интервале 
261 м

, 45;3 %. Руды апатит-карбо
нат-магнетитовые, местами с ге
матитом. В зернах размером от 
0 ,5--1 ,0 мм до 5 -- 8 см и круп
нее апатита находится от 1 до 75 % ,  
в среднем по интервалу д о  10 % .  

Запасы руд участка Гурву
нур по категориям С1С2 опреде
лялись в 23,3 МЛН .  т (1964 г . ) ;  об
щие с прогнозными по обоим 
участкам до глубины 1000 м оп
ределены в 400 млн. т; по оцен
ке 1976 г. они составляют 100 
млн. Т на Гурвунуре и 300 илн. Т 
на Северном Гурвунуре. 

Рекомендуется прослежива
ние те.ла Северный Гурвунур по 
простиранию, падению и вос
станию, изучение обогатимости 
руд. 

\ 

с 

о 100 200 м 1 1 1 

\ 

k-I /1 1  
1:;: '\·1 2 

E:;J J 

� 1  
1-' -,1 5 

� б' � 

1 ' �1 7 

L] IO 
IZJ 1 1  
Е:3 '2 

а б 
E5I0J 13 

� 14 

71 



Месторождение Соухусан 

Расположено в верховье р. Конды, в 60 ки К северо-западу от г. Чи
ты. Абсолютные отметки 1000-1242 М, относительные превышения 50-
150 М. В районе распространена многолетняя мерзлота. 

Месторождение выявлено при проверке магнитной аномалии интен
сивностью до 18 тыс. гамм на высоте 25 м и затуханием ее на высоте 
2 тыс. М. ОНО вскрыто 22 скважинами по сети 200 х 100 м до глубины 
365 м при общем метраже 3400 м, выполнены детаJIьные магнитометри
ческие работы. 

На месторождении среди граносиенитов и габбро-диоритов пале
озойского возраста распространены нижнекембрийские амфn:боловые, 
хлорит-биотитовые и слюдисто-карбонатные сланцы, фельзит-порфиры, 
роговики, гранат-пироксеновые скарны с 1Iагнетитом, реже известняки, 
прорванныIe телами габбро и диоритов (рис. � 36) . 

Разведано пять крупных и несколько мелких, согласно залегающих 
рудных тел пластообразной формы, с падением под углами 40�700. Наи
более крупное рудное тело 1 прослежено по простиранию на 550 м при 
средней мощности 40 М. Тело 2 в висяче:vr боку первого прослежено нЗ; 
500 М при мощности 10 М. Тела 3 и 4 мощностью 10 и '13 ы слепые, по про
стиранию не прослеживались. Руды месторождения магнетитовые (53 %) ,  
скарново-магнетитовые (37 %) и сульфидно-магнетитовые (10 %) ,  мелко
и среднезернистые, иассивные , полосчатые , реже вкрапленные, пятни
стые и брекчиевидные. Главный рудный минерал - магнетит, второсте
пенные - мушкетовит, пирит, пирротин , более редки галеиит, халько
пирит. Из нерудных распространены пироксен, амфибол, гранат, эпидот, 
хлорит, кварц, кальцит. Размер зерен магнетита 0,05-0,2 мы. 

Выделяются богатые бессернистые и сернистые рядовые руды. П� 
данным рядовых проб: Fe � 46,88 % ,  Мп - 0,16 ,  Р - - 0 ,04,  S - 1 ,44% .. 

. Руды кислые, магнезиальные , бесфосфорные. Технология руд не изу
чалась. 

Запасы по категориям С1С2 при БОРТОВО�l содержании 25 % до глуби
ны 450 м по подсчету 1967 г. 55 млн. т; при борте 20 % до глубины 350-

' 400 м - 67 мли. т (подсчет 1972 г . ) .  Общие с прогнозными запасы место
рождения до глубины 1000 м составляют 300 мли. т ,  рудные площади 
60 тыс. м2• С учетом перспективных аномалий за контурами выявленных 
рудных тел запасы по геофизическим данным определены в 1916 г. в 
443 млн. т .  

. 

РеRомендуется возобновление горных и буровых работ для irросле
;кивания рудных тел, а также для подтверждения рудной; природы пер-
спективных аномалий. 

. 

Озернье месторождение 

Расположено в 100 км от ст. Могзон Сибирской железнодорожной 
магистрали. Длина его 2 ;5 км по простиранию, 500 ь( по паденщо. Еди
ничными скважинами рудные тела вскрыты на глубине до 1300 м. Рценка 
месторождения продолжается. 

В строении рудного поля принимают участие нижнекембрийские 
отложения . олдындинскоЙ свиты: кремнистые, известковистые и ·  углистые 
туффиты, туфопесчаники, известняки, известняковые брекчии, в J.I9ДРУД
ной пачке - лавы и туфы RИСЛОГО И среДI;Iего состава. Они образум>r асим
:метричнуiо , синклиналь северо-восточного простирания. Сидер:1rIтовые , 
. руды ЛОRализуются преимущественно в юго-восточном крыле и на севе
ро--восточном замыкании Озерной синклинали . 

. Условно по бор:говому содержзнию 20 % ОRОНТУРИJ3аютс я 5 пласто
вых залежей сидеритов . Наиболее КРУI!вая имеет мощ�ость от 15.'1:�9 80 м 
при ' средней АР-50 м, ДЛИIIУ 2000 м по простиранию и 250-300 � по 
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Рис. 36. Месторождение ' Соухусан. ГеQлого-геофизичесний план и разрез по разве,.. 
, . дочному профилщ I I I .  

' Q :  1 - деЛЮЕИЙ, t.: г - СЛанць! нварц-серицИт-хлоритовые. биотит-амфиболовые. аитинолито
вые и "р.; 3 - мраМОРИЗ0ванные J!звестНiШИ; 4 - фельзит-порфиры и иварцевые порфиры; 5 -
лавобреRЧИИ; б - диопсид-плаГИОRлазовые РОГОI!ИНИ; 7 - сиарны гранаТ-ПИРОRсеновые с магне" 
ТИТОМ; 8 - маI:Нетитовые руды богатые '(а). рядовые (6).' PZ� 9 - гранодиориты и граносиениты. 
10 - разрывные нарушения; 11 - ИЗОЛИНИИ ДZ (тыс. гамм) на плане (а) и графин на разрезе (6) .. 



падению; размеры других залежей - от 500 до 1600 м по простиранию и 
250-300 м по падению при мощностях 10-55:м. в состав руд входят си
дерит, мангансидерит, сидероплезит, родохрозит, магнетит, нварц, пи
рит. Постоянные при меси руд - марганец, барит, сера, ЦИНR. В рудах 
содержится Fe - 20-40 % (в среднем 31 -32 %),  Мп до 10-12 % (в сред
нем 3,9 %);  отмечается прямая Rорреляция марганца и железа в рудах. 
По 60 групповым пробам S - 1 , 7 % ,  Р - 0,017 % .  

При магнитной сепарации, обожженой и измельченной д о  0,3-0,1 мм 
руды, выход нонцентратов 68,8-83 % ,  извлечение железа 84,4�92 , 9 % .  

Состав нонцентратов ( % ) :  F e  - 52,0-56,4, МпО - 9,03-9,44, MgO -

3,51-3,2,  Si02 - 7 , 3-3,96, S - 0,83 .  По ВЫСОRОЙ примеси марганца 
в нонцентрате (7 ,3 %) сидериты Озерного месторождения могут представ
,лять интерес нан сырье для получения железомарганцевой добаВRИ. 

Запасы сидеритовых руд по Rатегории Ct разведаны в нонтуре нарье
ра в Rоличестве 29, 1  млн.  т;  прогнозные запасы, из ноторых более поло
вины содержат примесь сульфидов , составляют более 100 млн. т. 

СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН 

Железистые кварциты Северного Прибайкалья 

По аэромагнитной съемне в Северном ПрибаЙRалье выделяются две 
полосы аномалий: ТЫЙСRая протяженностью до 50 нм, шириной 500-

'900 м и АбчаДСRая - до 100 нм, связанные с железистьщи Rварцитами 
ОЛОRИТСRОЙ свиты позднего протерозоя. ПРОДУRтивная паЧRа мощностью 
'200-400 м является частью зеленосланцевой толщи на RрЫЛЬЯХ ОЛОRИ
'то-Мамсного СИНRЛИНОРИЯ. 

Тыйская полоса с железистыми Rварцитами расположена на северо
:западном побережье оз. БаЙRал, в 8-10 нм от береговой линии 
11 пересеRается строящейся БАМ. Полоса ОRонтуривается по изолинии 
500 ' гамм, пласты железистых Rварцитов отмечаются аномалиями в 
10-50 тыс. гамм. Распространение железистых Rварцитов совпадает с 
двумя стратиграфическими уровнями Rарбонатных пород. Количество 
рудных пластов в разрезе от 2-3 до 6-10 при мощности от 1 -7 до 1 0-

40 м, межрудных сланцев - от 2-3 до 10-40 м. Суммарная мощность 
рудных тел от 1 5-20 до 50-100 м. По простиранию руды переходят в зе
,леные сланцы или Rварциты. Выделяются руды грубо-, ТОНRополосчатые 
и ВRрапленные магнетитовые, мэгнетит-гематитовые и редно гематитовые. 

В рудных пластах содержится Fеобщ от 18-22 до 45-52 %. Постоянно 
присутствуют Мп (0, 1 -8,29 %),  У (О,О1 1 -0,О5 %),  Ti до 0,5 % ,  S 
до 0,07 , Р (0,02-0,05 %),  As (0,001 -0,003 %).  

в ТЫЙСRОЙ полосе выделенные по магнитометричеСRИМ данным участ
RИ СеВИЛИRОН, Кавынах, Сеногда и ГорБЫЛОR изучены Rанавами и 7 снва
жинами при общем объеме буреция 1920 м. Запасы руд ТЫЙСRОЙ полосы 
до глубины 300 м оцениваются в 1 , 1  млрд. Т - магнетитовых и 
'0, 17 млрд. т - гематитовых; общие запасы аномальных масс ТЫЙСRОЙ 
полосы 5 млрд. т .  

МОRРОЙ магнитной сепарацией при измельчении руды до 1 ,0 мм с 
-содержанием железа 35 % получен нонцентрат с выходом 46,38 % ,  извле
чением железа 84 % .  Состав нонцентрата ( % ) :  Fe - 63, 63"  Р - 0,09,  

:s - 0,02 .  

Абчадская полоса прослеживается с перерывами на 100 нм при ши
рине 2-5 нм>. В свалах и реДRИХ обнажениях здесь таRже выявлены маг
нетитовые и магнетит-гематитовые руды типа железистых кварцитов. 
В штуфных пробах Fe - 26,6-61 , 2  % .  П рогнозные запасы руд Абчад
'СRОЙ полосы оцениваютс.fI в 1 ,5 - 2 , 0  млрд. т .  
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Ильменит-магнетитовые руды 
Северного Прибайкалья 

Цепь габбро-пеr-идотитовых интрузий верхнепротерозойского воз
раста в Северном Прибайкалье протягивается более чем на 300 км. Наи
,более изучен Слюдянский массив вблизи трассы БАМ на побережье 
оз. Байкал, в 40 ки К югу от пос. Нижнеангарск. Сложен он иетаморфи
зованными габброидами, габбро-норитами, серпентинитами. Среди габ
бро-норитов оконтурены две зоны ильменит-магнетитовых руд протяжен
ностью 1500-2000 м и шириной 150-200 l\;I:. Ильменит образует зерна 
размером 0,5-2,0 ми и структуры распада в магнетите, размер зерен ко
торого 1 -4 мм. Средние содержания суммы окислов железа 65,31 % 
в богатых и 16-21 % в бедных 11итановых рудах. По двум рудныи зонам 
до глубины 200 м запасы руды составляют 188 млн. т. Содержание железа 
в магнетитовых концентратах 61 ,8  и 65 , 1  % ,  двуокиси титана - 6,27 ,  
выход 54, извлечение 72,72 % .  Ильменитовый концентрат в качестве сырья 
для производства пигментной двуокиси титана удовлетворяет требова 
ниям ГОСТа. 

ВОСТОЧНЫй САЯН 

Яматинское месторождение 

Располагается в восточной части Восточного Саяна, на территории 
Боксон-Сархойского синклинория, в 50 км от Боксонского месторожде
ния бокситов . Открыто в 1972 г. по коренным обнажениям, не разведано . 
Рудовмещающая боксонская свита венд-нижнекембрийского возраста 
представлена доломитовыми известняками, конгломератами, песчаника
ми, алевролитами. Выделяются две рудоносные пачки мощностью 250-
300 м, прослеженные маршрутами на 6 км, заключающие рудные тела 
мощностью 10-20 м и суммарной до десятков метров . 

Руды массивные, полосчатые и брекчиевидные, сложены чешуйчатым 
гематитом (0,01 -0, 1 мм) и халцедоновидным кварцем. Среднее содержа
ние железа по бороздовым пробам 40, 1  % ;  руды кремнистые, фосфористые, 
бессернистые. Прогнозные запасы до глубины 800 м определены в 1 -
2 млрд. т .  Рекомендуется продолжить предварительную оценку место
рождения, изучить обогатимость и перспективы поисков богатых руд 
,[22 ,  28 ,  31 , 59, 67,  73, 75,  84-88, 92, 1 10, 120, 129 , 139 ] .  

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ИРКУТСКОй ОБЛАСТИ 

в Иркутской области выявлено значительное количество lIfееторож
,дений железных руд различных ПРОllfышленно-генетических типов.  Их 
общие запасы оцениваются в 30 млрд. т,  В том числе скарново-магнетито
вых руд в Ангарской провинции 14�15 млрд. т, ильменит-титаномагнети
товых в Восточном Саяне 5-6 млрд. т,  ЛИllfонит-гематитовых в l\иренском 
б ассейне 3-6 млрд. т. Глубина оценки прогнозных запасов для место
рождений Ангарской провинции колеблется в пределах 700 - 1500 м, для 
остальных типов - от 100 до 500 м. Выявлен ряд крупных место
рождений с прогнозными запасами 500-1200 млн. т: скарново-магнетито
вые - Нерюндинское, l\апаевское, Поливское, Молдаванское и Поно
.маревское в Ангаро-Катском районе, l\оршуновское, Рудногорское в 
.Ангаро-Илимском районе; Октябрьское и l\раснояровское в А нгаро-
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Чунс:ком районе на Сибирс:кой платформе; ильменит-титаномагнетитовые
Мало-Тагульс:кое, Верхне-Ийс:кое в Восточном Саяне; лимонит-гематито"' 
вое Захаровс:кое в Rиренс:ком бассейне Сибирской платформы и др. 

На базе разведанных запасов R ОРШУНОВСБОГО месторождения с 
1965 г. действует одноименный rOR при содержании железа в добывае
мой руде 28,6 % и в :концентрате 62,8 % .  Rонцентраты отсюда поступают 
за 1 600 км в Ново:кузнецк дЛЯ ЗСМЗ. Это одно из наиболее рентабельных 
-предприятий в системе МЧМ СССР. П роектируется к строительству Руд-
-ногорский rOR в 90 км К северу от Rоршуновского.  Завершается деталь-
ная разведка Нерюндинского месторождения, балансовые запасы которо
го по промышленным :категориям составляют 545, 9  млн. т,  разведываются 
крупные Rапаевское и Октябрьское месторождения. Б алансовые запасы 
железных руд категории BC1 в Иркутской области на 1 . 1  1 979 г. состави
ли 1 ,55 млрд: т.  Бурение� на месторождениях Ангарской провинции маг
нетитовые руды прослежены до глубины 1500 м без выклинивания. В кар-
бонатных породах в рудах содержание железа повышается в среднем с 
28-30 % в верхних горизонтах до 37-40 % - в нижних . Важным ре
зультатом геофизичес:ких и геологоразведочных работ явилось открытие
в 1971-1975 гг. на известных скарново-магнетитовых месторождениях 
типа крутопадающих «трубок взрыва» пологозалегающих согласных с 
напластованием рудных тел в осадочных породах палеозойского воз
раста; их запасы составляют до 20-40 % общих запасов месторождений. 

Rрупные запасы выявленных в габброидах Восточного Саяна иль
менит-титаномагнетитовых руд, их комплексность, высокое качество 
концентратов позволяют рассматривать их как рудную базу предприятий 
черной, цветной металлургии и лакокрасочной промышленности. Место
рождения Rиренского бассейна, расположенные в зоне БАМа, в перспек
тиве могут дать значительное количество не только железного концентра
та, но и фосфорных удобрений. 

Развитие геологоразведочных работ в Иркутской области позволит 
.обеспечить потребности прое:ктируемого Восточно-Сибирского металлур
гического завода и покрыть дефицит в запасах железных руд для ЗСМЗ. 

ВОСТОЧНЫй САЯН 

В Восточном Саяне вдоль Сибирской железнодорожной магистрали, 
от оз. Б айкал на ЮВ дО границы Иркутской области с Rрасноярским кра
ем на СЗ, выявлено большое количество железных руд различных · типов. 
Это апатит-магнетитовые руды в гнейсах архея и карбонатитах черно
зиминского интрузивного комплекса (Белозиминское и др. ) ,  апатит-тита
номагнетито-перовскитовые руды в ультраосновных щелочных породах 
бассейна р. Иркут (Тойсунское и др. ) ,  магнетитовые кварциты шары
жалгайской серии архея (Байкальское и др.)  и Таежно-Ерминского 
блока нижнепротерозойского возраста, вулканогенно-осадочные железо
марганцевые руды средне- и верхнепротерозойского возраста, ильменит
титаномагнетитовые руды в габброидах докембрийского и палеозойского 
возраста (Мало-Тагульское, Верхне-Ийское и др. ) .  Это один из районов 
для поисков богатых железных .руд коры выветривания докембрийского 
возраста типа RMA. Несмотря на относительно благоприятные географ 0-

экономические ,условия, железорудные месторождения Восточного' Саяна 
исследованы недостаточно . 

Магнетитовые железистые кварциты� 
В составе раннеархейских отложений Присаянья наиболее крупными 

являются Б айкальское и О рингольское месторождения . . Их предвари
тельная оценна выполнена . в  1967-1971 гг . Главные компоненты руд. - .  
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Рис. 37. Байкальское месторождение . Гео
.. iIогическая карта-схема. Составлена с ис
пользованием материалов В .  М. Спешило-

ва, 1978 г .  
Q :  1 - аллювий, делювий. A R :  2 - гнейсо
грнниты, чарнокиты, эндербиты (китайский комп
лекс); 3 - кварциты и гнейсы гранат-кордиери
товые с силлиманитом; 4 - роговообманкаво
.двуцироксеновые кристалласланцы (метабазиты ) :  
,5 - габбро-нориты; 6 - рудные тела; а - на 
поверхности, б - под наносами; 7 - дайки диа
базов. 8 - разломы: а - на поверхности, б -

под наносами; 9 - скважины . 

кварц, магнетит и гиперстен, в пере
менном количестве присутствуют МО
ноклипный пироксен, полевые mпа
-ТЫ,: рогов.ая обманка и др. 

К в а р  ц- пироксен-магнетитовые 
руды приурочены к нижней части 
разреза жидойской свиты, в соста
ве которой выделяется до 4 рудных 
горизонтов . Обязательными компо
нентами последних являются двупи
роксеновые кристаллосланцы - ме
табазиты, грубозернистые кварциты , 
нередко с гранатом и кордиеРИТО�I, 
и гра:н:ат-кордиеритовые и силлима
нитовые гнейсы. Магнетитовые квар
циты образуют пласты мощностью 
QT 2-3 до 15-20 М. ОНИ сохраняют
ся главным образом в виде макробу
дин среди обширных полей гнейс 0-
гранитов ,  причем наиболее устойчи
вы к гранитизации относительно 
мощные (десятки метров) пласты дву
пироксеновых кристаллосланцев . 

Байкальское месторождение 
Находится в 70 км от ст. Кул

тук Сибирской железнодорожной ма
гистрали, в 20 км от тракта Култук 
- Монды, вдоль которого проходит 
лэп-зоо. Рельеф района среднегор
вый, с абсолютными отметками 950-
1400 м. В 1967 - 1971 гг. на место
рождении проведены поисково-разве
дочные работы, пробурено 5 сква
жин глубиной 230-510 м. 

Структура Б айкальско�о место
рождения - крупная синклиналь, 
сложенная более мелкими складка
ми с однообразным падением пород на 
ЮЮЗ (рис. 37) . Максимальная кон
центрация пироксен-магнетитовых 
руд отмечается в замке складки 
на участке Центральном, где суммар
ная мощность рудных пластов, 
вскрытых скважиной, достигает 130 м 
при мощности пластов 10 - 60 м, а 
на других участках 3-20 м. 
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Орингольское месторождение 

Расположено в 14 км к ССВ от Б айкальского месторождения� в бас
сейне р .  О рингол. Рудные тела оконтурены наземной магнитометрией и 
вскрыты несколькими канавами. Район полностью залесен. 

Месторождение представляет собой блок массивных пироксен-маг
нетитовых кварцитов размером 250 х 300 м среди микроклиновых гнейсо
гранитов в ядре антиклинальной складки, полого погружающейся на за
пад. По данным наземной магнитометрии, рудный блок оконтуривается 
изодинамой 10 000 гамм при экстремальных значениях до 35 000 гамм. 

Кроме упомянутых месторождений в Байкальской аномальной зоне 
практический интерес представляют месторождения iI{идойское,- Тулун,; 
Харабаровское и др. Расстояние между Харабаровским и Байкальским 
меСТОРОiI�дениями около 60 км. Все они недостаточно изучены. 

Содержание магнетита в рудах меняется в пределах 15-25 % в 
фельдпшатизированных разностях и до 35-45 % в пироксен-магнетито
вых кварцитах. Магнетит представлен удлиненными агрегатами (0 ,5-
3 мм и более) с размером частиц 0 ,2-1 ,0  мм. Магнетит обычно без вклю
чений, не мартитизирован. Содержание в рудах FеоБЩ около 30 % .  

Испытания обогатимости руд Байкальского месторождения с содер
жанием Fеобщ 17-39 % при трехстадийном дроблении до - 0,074 мм и 
магнитной сепарации позволили получить концентраты с содержанием 
Fe - 70,91 и 69,80 % при извлечении соответственно 96, 16  и 82,74 % .  

Прогнозные запасы руд по месторождениям Байкальской зоны опре
деляются до глубины 400 м в 0 ,5-0,7 млрд. т .  Месторождения требуют 
дальнейшего изучения . 

Таежно-Ерми нская группа 

Располагается в предгорной части Восточного Саяна на расстоянии 
от ближайшей железнодорожной станции 3алари в 120 км. Рельеф райо'
на среднегорный, с абсолютными отметками 900�1400 м. ВыявлеJIа в 
1957 г. при аэромагнитной съемке 1 : 50 000. Поисков о-оценочные и те
матические работы вьшолнялись в 1958-1959 и 1976-1977 гг. 

Комплекс пород, заключающих Таежно-Ерминскую группу место
рождений, залегает в узком (1 ,0- 1 ,5 км) тектоническом клине дислоциро
ванных пород тагнинской толщи протерозоя. Преобладающее падение 
пород крутое,  местами вертикальное до обратного. 

В составе тагнинской толщи выделяются три пачки (снизу): амфи
боловые сланцы и амфиболиты (метабазиты) с линзами слюдяных сланцев 
и куммингтонит-магнетитовых кварцитов ; полосчатые эпидот-плагиоклаз
амфиболовые сланцы, предположительно по туфам; двуслюдяные с от
трелитом сланцы, нередко углеродистые, с гранатом, прослои гранат
слюдяных и магнетитовых кварцитов с примесью железистого карбона
та. Весь комплекс пород претерпел диафторез с развитием хлорита 
и серицита. 

Практический интерес могут представлять железистые кварциты 
в нижней части верхней пачки. В пределах Таежного участка на протя
жении 5,5-6,0 км мощность их составляет 15-50 м. Местами за счет 
мелких складок руды повторяются в разрезе. 

Рудоносная зона четко выделяется в аэромагнитном поле в виде уз
кой полосы аномалий длиной до 35 км с интенсивностью 6-10 мЭ при 
экстремальных значениях 15-35 мЭ. 

Железистые кварциты Таежного месторождения представляют собой 
ритмично-полосчатое чередование кварцевых , гранат-слюдистых и руд
ных слоев. Размеры зерен магнетита в среднем 0,05 мм. Часть магнетита 
образует пылеватые включения в кварце, гранате и биотите. Среднее из-
57 бороздовых проб: Fеобщ - 30,3 % ,  Р - 0,09, S - 0,005 % .  Путеи 

78 



электромагнитной сепарации и флотации при измельчении до -0,1 ММ 
получен концентрат с содержанием FepaCTB 40 % при извлечении 43 % .  

Прогнозные запасы руд Таежного месторождения для указанного 
выше учаСТRа до глубины 300-400 м составляют 200-250 млн. т при 
содеРЖанИИ FepaCTB ' 23 % . 

Ильменит-титаномагнетитовые руды. 
Мало-Тагульское месторождение 

Расположено в Восточном Саяне по р .  Малый Тагул. Ближайшие 
города Тайшет и НижнеУДИНСR отстоят на 140 и 120 нм. Абсолютные от
меТRИ в долинах реи 640 м, на водоразделах 1080 м. Среднегодовая темпе
ратура 1 ,50С , в январе - (22-250) , в июле 210. РеRИ Малый Тагул и 
Туманшет имеют дебит 50-70 м3/с Rаждая. В долинах реи имеются стро
ительные площаДRИ. Район богат лесом, строительным иамнем, гравием. 

Месторождение выявлено в 1965 г.  аэрогеофизичеСRОЙ съеМRОЙ и 
наземными проверочными работами. Рудное поле (156 нм2) ПОRРЫТО гео
логичеСRОЙ и магнитной съеМRами 1 : 25 000 и частично 1 : 50 000. Прой
дено 37,8 тыс. м3 ианав, пробурено 950 м СRважин глубиной от 70 до 270 м. 
Технология руд изучалась Ленмеханобром, лабораторией завода Си б
элеRтросталь и центральной лабораторией ИГУ на 16 пробах весом от· 
300 до 1500 нг. Проанализировано 120 групповых и 2000 частных проб. 
Ильменитовый нонцентрат проходил испытания в институте ГИПИ
ЛКП (г. ЧеляБИНСR) . На заводе СибэлеRтросталь и в ИМЕТ АН СССР' 
проведена элеRтроплаВRа селеRТИВНЫХ и RомплеRСНЫХ ильменитовых и 
титаномагнетитовых (с ванадием) нонцентратов. Получены чугун и ти
танистые шлаRИ. 

Месторождение приурочено R Мало-ТаГУЛЬСRОМУ габброидному мас
сиву арбаНСRОГО RомплеRса ДОR!JмБРИЙСRОГО возраста с площадью свыше 
150 нм2• Массив прорывает на востоне и юге нижнепротеРОЗОЙСRие Rристал
личеСRие сланцы, мраморы и гнейсы, а на северо-западе и западе пере
ирыт туфогенными породами девонсного возраста (рис. 38). Часть габбро
идного массива прорвана нижнепротеРОЗОЙСRИМИ гнеЙсо-гранитами. 
Габброиды слабо разгнейсованы и метаморфизованы в амфиболитовой 
и гранулитовой фациях. На отдельных учаСТRах массива наблюдается трахи
тоидность пород и полосчатость, трантуемые иаи результат дифференциа
ции магмы. В пределах массива магнитной съеМRОЙ выявлены аномаль
ные зоны напряженностью выше 3000 гамм на семи учаСТRах общей пло
щадью 27 нм2• 

В пределах учаСТRОВ выделяются рудные тела с ВRрапленными и 
массивными рудами размерами от 10 х 35 до 35 х 170 м. Контуры рудных 
тел проведены по минимальному содержанию железа общего 18 % и дву
ОRИСИ титана 4 % .  Тела массивных руд мощностью 1 -10 м и протяженно
стью 10-160 м залегают Rулисообразно среди ВRрапленных руд. Массив
ные руды переходят во ВRрапленные с уменьшением Rоличества свобод-· 
ных зерен ильменита и увеличением доли титаномагнетита,  что наблю
дается и по падению рудных залежей. Рудные тела выделяются положи
тельными магнитными аномалиями f..Z более 5000 гамм с ЭRстремальными 
значениями 46 000 гамм и аномалиями Rажущейся поляризуемости более· 
7 % .  Все вснрытые рудные зоны имеют ирутое падение, повторяя RОНфи
гурацию габброидного массива. ' ВЭ3 - ВП и магнитная съемна УRазы
вают на присутствие слепых рудных тел. По геофизичеСRИМ данным ору
денение распространяется на глубину до 600-1000 м. Его верТИRальный 
размах по рельефу более 500 и, бурением руды прослежены по падению. 
до 260 м. 

Руды месторождения подразделяются на ВRрапленные (Fеобщ 13-
28 % ) , прожилново- И ГУСТОВRрапленные (Fe 28-35 %) и массивные (Fe> 
>35 % ) . Доля бедных ВRрапленных титаномагнетитовых руд от Iiодсчитан-
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Рис. 38. Мало-ТаГУЛЬСRое месторожде
ние . ГеологичеСRая нарта-схема и раз

рез по АВ. 

РZз: 1 - Фельзиты, фельзит-порфиры. Р:Н,: 
.2 - кристаллосланцы и гнейсы бирюсинс[{ой 

толщи. D, :  3 - 'граниты, PR, :  4 - гнейсо

граниты; 5 - nшгматиты; 6 - амфиБОЛllЗИРО

ванные габбро; 7 - габбро-анортозиты ; 

8 - ортоамфиболиты. Вкрапленные lIльме

нит-ыагнетитовые и титаноыагнетитовые руды 

с содержанием железа ( % ): 9 - больше 30,  

10 - 20-30, 11  - 10-20.  12 - дизъюнктив

ные нарушения; 13 - граФик 6.Z (тыс. гамм) 

на разрезе; 14 - профиль АВ на плане (а) 

и разрезе со скважинами (6). 



ных запасов составляет 40 % ,  проЖИЛКово-вкрапленных ' ильменит-тита-
. 

номагнетитовых руд - зо, ильменит-магиетитовых - 30, в том числе 
богатых массивных 6-8 % .  

Главными рудными минералами ЯВJIЯЮТСЯ магнетит, Ильменит и 
титаномагнетит. Пирит, пирротин, халькопирит, халькоЗИН, КовеллиН 
присутствуют в рудах в незначительных количествах. В рудах содержит
ся до 0 ,06-0,83 % ванадия, связанного с магнетитом И в меньшей степени 
с титаномагнетитом и ильменитом. 

По технологичеСКИllf исследованиям выделено шесть типов РУД, из 
которых возможно получение кондиционных концентратов - селектив
ного ильменитового и ко�шлексного магнетитового. Запасы руд до глуби
ны 200 м составляют 420 млн. т. Прогнозные запасы до глубины 200 м 
оцениваются в 1 , 2  млрд. т, В том числе не менее зоо млн. т легкообога
тимых руд с содержанием железа не менее 30 % . 

Компактное размещение рудных тел позволит отрабатывать их карь
ерным способом на минимально принятую глубину 200-300 l\f при коэф
фициенте рудоносности 0,3-0,78. Рекомендуется продолжить предва
рительную разведку месторождения бурением и геофизическими методами. 

Месторожден�е Хаактыг-Ой (Восточное) 
Находится в центральной труднодоступной горной части Восточного 

Саяна, в верховьях р. Ии, в 20 км восточнее Верхне-Ийского месторожде
ния. Оп{рыто в 1961 г. при а эромагнитной съемке 1 : 25 000 и наземной 
провеРI{е аномалий. В 1967-1.969 гг. на месторождении и прилегающей 
площади 22 км2 проведены магниторазведочные работы по сети 200 х 20 Mt 
восемь рудных тел вскрыты канавами и опробованы бороздовым способом. 
В ЦЛ ИТГУ изучены две технологические пробы весом по 150 кг. 

Габброиды нижнепалеозойского таННУОЛЬСI{ОГО комплекса слагают 
массив размером 2,О х 4, 5  км, залегающий среди среднепалеозойских сие
нитов ОГНИТСIШГО l{омпленса (рис. 39) . Центральная часть массива пред-
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Рис. 39 . Месторождение Хаактыг-ОЙ. Геологическая карта-схема . 
Q :  1 - леДНИlювые отложенин. PZ,: 2 - сланцы , известншш УХТУМСRОЙ свиты . PZ,: 3 - сиениты 
ОГНИТСIЮГО RомплеRса. -€ :  4 - габбро-диориты , габбро таННУОЛЬСRОГО RомплеRса; 5 - габбро 

с ВRрапленным титаНО�ll'.гнетитом. Вкрапленные титаномагнеТИ'говые руды С содержапие�1 железа 
( % ): 6 - больше 3 0 ,  7 - 20-30, 8 - 10-20.  9 - разрывные нарушения: а - достоверные, б -

предполагаемые; 10 - зона МИЛОНИТl1зации. 
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ставлена среДнезеРНIIСТЫМИ оливин-амфибол-пиров:сеновыми габбро с лин
зами перидотитов и пиров:сенитов. На периферии массива отмечаются 
мелв:озернистые габбро и габбро-диориты с полосчатым . чередование!v1 
меланов:ратовых габбро с лейкократовыми, а также оруденелыми габбро. 
Массив прорывается дайками диабазовых порфиритов среднего палеозоя 
и пересекается крутыми сбросо-сдвигами. Рудное габбро связаны с без
рудными разностями постепенными переходами. 

На северо-восточном фланге месторождения выявлено шесть пласто
образных тел с падением под углами 40-600, сложенных сплошными и: 
густовкрапленными титаномагнетитовыми рудами с содержанием FepaCTB 
23-39 % .  Протяженность тел от 800 до 1500 м, мощность достигает 70-
100 м. В центральной части и на юге месторождения выявлено 27 линзо
образных рудных тел с в:рутым падением на ЮВ. Сложены они густовкрап
ленными титаномагнетитовыми рудами. Мощность тел 20-100 м, протя
женность 100-150 м.  Густовкрапленные руды постепенно переходят 
в шлирово-полосчатое габбро с вкрапленным титаномагнетитом с содер
жанием FepaCTB 10-20 % .  Форма тел шлирово-полосчатых вкрапленных 
руд неправильная. По интерпретации магнитометрических данных глу
бина нижней в:ромв:и рудных тел оценивается в 300-400 м. 

Руды месторождения состоят из пироксена, полевых шпатов, рого
вой обманки, оливина, эпидота, титаномагнетита (25-50 % ), ильмепита 
(2-10 % ), магнетита, пирротина (до 5 % ) с редв:им халькопиритом, мар
назитом, пентландитом. Условно выделяются три типа руд: богатые -
Fеобщ - 47 ,4 % ,  Fepi\C1'B - 32 % ;  средние - Fеобщ - 36,4 % ,  FepaCTB -
24,3 % ;  бедные - Fеобщ - 25,3 % " FepaCTB - 15,2 % .  Содержание Р20;)' 
от сотых до 0,2 % .  

Исходная проба имела состав: Fеобщ - 29,18 % ,  Р205 - 0,57, SОз -

1 ,23 % .  Мов:рой магнитной сепарацией получен нонцентрат с содержанием: 
Fe 64,14 % ,  при извлечении 72,8 % .  

Прогнозные запасы титаномагнетитовых руд с содержанием FepaCTE' 
15-34 % до глубины 100 м оцениваются в 1 млрд. т .  Реномендуется про
вести детальные поисв:овые работы, техно,'!огичесв:ое в:артирование и: 
оценв:у запасов в в:онтуре отв:рытых работ. 

Bepxhe-ИЙСl<ое месторождение 

Расположено в северных отрогах Ов:инсв:ого хребта с .  отметнами: 
1 700--'-2000 м в верховьях р.  Ии, на расстоянии 165 в:м от железной до
роги и г .  Тулуна. Выявлено в 1 962 г .  аэрогеофизичесв:ой съемкой в видео 
положительной магнитной аномалии напряженностью до 6000 гамм. 

Месторождение приурочено в: массиву габброидов таннуольског(} 
комплекса нижнего палеозоя, прорванного гранитоидами огнитского, 
комплекса девонского возраста. Рудным телам отвечюот магнитные ано
малии напряженностыо выше 5000 гамм. Рудная зона по аномалиям про
слежена на 12 500 м Iiри средней ширине 1250 и и :мав:симальной 3000 м. 

Магнитной съемкой по сети 100 х 20 м на площади 3 км2 ов:онтурены 
и вскрыты канавами шесть линзовидных рудных тел мощностью 30-
60 м и длиной 350-800 м. I{онтакты рудных тел нерезв:ие. Руды вкрап
ленные и массивные, состоят из титаномагнетита (20-30 % ) ,  ильменита 
(3-12 % ) ,  магнетита (30-50 % ) , пирротина (3-5 % )  с примесью пирита 
и халькопирита. По бороздовым пробам в отдельных телах FepaCTB -
21-34 % ,  Р2О5 - 0,47 % .  По аэромагнитным данным нижняя кромка 
оруденения находится на глубине 300-400 м. Запасы пльменит-титано
,,{агнетитовых руд до глубины 300 м оцениваются в 900-1000 млн. Т ,. 
В том числе с содержанием Fеобщ > 30 % в 300 илн. т.  

Рекомендуется провести детальные геолого-геофизические работьr 
с изучением технологических типов руд. 
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СРЕДНЕСИБИРСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ 

АНГАРО-ЧУНСКИЙ РАйоН 

Район расположен в бассейне рек Ангары, Чуны и I{овы,В 120-200 км 
от г., Тайшета, по юго-восточной окраине Сибирской платформы. Здесь 
известны Октябрьское, R.раснояровское, Седаноnское и другие менее 
изученные магнетитовые месторождения ангаро-илимского типа и ряд 
аэромагнитных аномалий предположительно железорудной природы. 

Октябрьское месторождение 

Расположено в 120 км восточнее г. Тайшета,  в 15 км от железной до
роги. Открыто в результате аэромагнитной съемки 1 : 50 000 в 1956 г. 
В 1957-1958 гг. пройдено 24 скважины (8129 м) , 4405 м3 канав, 2929 м 
шурфов, магнит 0- и электроразведка 1 : 10 000 (18 км2) и 1 : 2000 (4,.2 км2) .  
В 1977 г .  начата проходка скважин глубиной 600-1200 м. 
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Рис. 40. ОI{тяБРЬСI{ое месторождение . ГеологичеСRая Rарта-схеиа и разрез по про-
филю I I I .  

Q :  l-аллювий, делювий. Jз�R: 2-туфоалевролиты, туфоаргиллиты, туффиты, туфобренчии. 
р - Т: J - туффиты, туфОбренчии. Slkj : 4 - не;неМСН8Я свИта - песчанини, алевролиты с про
слоями аРГИЛЛIIТОВ И нарбонатнъrх пород. 02-ЗЬГ: 5 - братсная свита - песчаюпш, алевролиты, 
аргиллиты. 0111d: 6 - бадарановсная свита - песчанини, алевролиты. 01iS: 7 - ийсная свита 
песчавини, алевролиты, аргиллитъr с намеиистъrми извествЯ!,ами. 01\1k: 8 -- YCTb-НУТСliая свита 
песчавини, доломиты с глинистыми изпестнанами. Т: 9 ·- долериты , диабазы, базальты. 1 0 -
снарны и снарнированнъrе породы; 11 - руды с содержанием ;нелеза более 15 % : а - гематит'-ыаг
нетитовая, б - магне'гитовая внрапленная и бренчиевидная. 12 - liОНТЮ,ТЫ : а � эруптивные, 

б - теНТОllичесние, 13 - линии разрезов. 
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В строении месторождения участвуют мергели, известняки, доломи-
1.ыI' аргиллиты, песчаники докембрийского, ордовикского и силурийского 
возраста, туфопесчаники туфоалевролиты, глинистые сланцы, известня
ки триаса - юры (рис . 40). Оконтурены два скарново-рудных участка -
Центральный, размером 1500 х 8ОО м, и Восточный, размером 1400 х 
х 700 м, и выделена (<трубка взрывю> размером 400 >< 100 М. На западном 
участке скважинами вскрыта чашеобразная структура проседания глу
биной до 500 м, заполненная вулканомиктовыми верхнеюрскими и мело
выми осадн:ами. В основании их разреза залегают обломочные мартит
ыагнетитовые руды, прорванные маломощными (0,3-0,7 м) магнетито
JJЫМИ жилами. 

Ниже «чашю> вскрыты дроб,lIеные скарнированные осадочные породы 
силура и ордовика, по которым на глубине 500-700 м развиваются мас
с ивные и жильные руды, а на глубине 700-1000 м - прожилково-вкрап
ленные и брекчиевидные магнетитовые. Скарново-рудные зоны Воеточ
ного участка образуются по туфам триасового возраста, песчаникам и 
аргиллитам силура - ордовика. Здесь распространены прожилково
вкрапленные и брекчиевидные руды. На глубине 850-950 м вскрыт силл 
долеритов в песчаниках братской свиты ордовика, в кровле и подошве 
которого залегают рудные тела стратиформного типа. Мощность скарно
во-рудных зон колеблется от первых десятков до 450 м, мощность рудных 
тел от 1 -2 до 30-50 м, коэффициент рудоносности 0,4-0,6.  В жильных 
рудах Fеобщ 45 -55 % ,  в брекчиевидных и вкрапленных 18-32 % .  В по
родах «чашю> развиты барит, целестин, сульфиды меди, свинца, цинка. 
В скарново-рудных зонах Центрального участка вскрываются блоки гип· 
соносных пород. 

При обогащении руд получен концентрат с содержанием железа 
63-67 % при его извлечении 82-91 % .  По геофизическим данным запасы 
до глубины 1200 м оцениваются в 800- 1200 млн. т и  прогнозируется раз
витие оруденения на глубину более 2000 м. 

I{раснояровское месторождение 

Расположено в 10 км К югу от т .  Братска, в 1,2 км 01' Братского во
дохранилища. Открыто по заявке местных жителей в 1844 г .  В 1847 г. 
па базе Rраснояровской группы месторождений начал действовать Ни
нолаевский, а в 1894 г. Лучихинский чугуноплавильные заводы. В 1950-
j 955 гг . пройдено 92 скважины (21 370 м) , 19 750 мЗ канав, 4160 м шур
фов и 245 м штолен с рассечками. Средняя глубина разведки состаJВила 
400 1II , максимальная - 600 �. В 1968-1970 гг. пройдено 15 скважин 
( /f257 М) , отобрано 18 технологических проб . Гидрогеологическими иссле
дованиями установлено, что приток воды в карьер составит 1 146 мЗ/ч, 
;i в период дождей - 4946 мЗ/ч, средняя величина коэффициента фильт· 
рации - 1 ,95 J.';I/CYT . 

В строении lIIесторождения принимают участие известняки, доломи
'1' :,1, мергели, песчаники, алевролиты, аргиллиты кембрия, о рдовика и си
'"ура, вулканогенно-осадочные породы триаса, даЙI,И и пластовые тела 
l\олеритов. Выделены три скарново-рудные зоны, приуроченные к туфам, 
имеющим выход на поперхпости размером 1300 х 800 м; протяженность 
рудных зон по простиранию 400-600 м при мощности рудных тел от 2 
1 (0 30 м; по падению скарново-рудные зоны прослежены до 800 м. Паде
н ие рудных зон и тел крутое - 75-850. 

В 1971 г. ГRЗ СССР утверждепы запасы железных руд С1С2 в грани
цах открытой отраБОТI{И 92,2 млн. т со средним содержанием FepaCTB 

2G ,  31  % .  В качестве забалансовых пиже контура карьера разведано 
U3 ,7 илн. т С содержанием FepaCTB 25,3 % .  Всего запасов категорий ВС1С2 
185 ,9 илн. т ,  в том числе BCl 104 , 1  мли. т при бортовом содержа-
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нии FepaCTB 15 % ,  минимальном промышленном в блоке 23 % ,  минималь
ном мощности рудных тел и максимальный пустых пород 4 м. 

Руды содержат Fеобщ 25-27 %, разница МeiJ,ДУ Fеоощ II РВраств 
В среднем 0,5 % .  Руды прожилково-вкрапленные и брекчиевидные от об
щих запасов составляют 87 % и массивные - 13 %. Главный рудный ми
нерал - магнетит, в . верхних горизонтах мартитизированныЙ. Содержа
ние мартита не превышает 7 ,5 % и убывает с г.тrубиноЙ. Руды содержат 
0 ,02-0,55 % Р и 0 ,04-0,36 % s.  При исследовании укрупненных .тrабора
торных проб мокрой ма гнитной сепарацией получены концентраты, со
держащие 62-64 % же.тrеза при его изв.тrечеюш (;2-85 %.  В концентрате 
0 ,06 % Р и 0 ,02-0,03 % S. Ноэффициент основности концентрата 0,83-1 ,  
кремниевый модуль 1 ,01-'1 ,31 . В 1973 г. в институте Vралмеханобр 
из пробы 3000 кг, содержащей FepaCTB 26,8 и Fеобщ 27,4 %, сухой магнит
ной сепарацией при дроблении до +8 мм получен промпродукт с выходом 
61 , 0 % ,  с содержанием FepaCTB 36,6 % при его изв.тrечении 83, 1  % .  По за
Rлючению Гипроруды Коршуновский ГОК МОII\ет ел;егодно использовать 
1 млн. т такого промпродукта и получать RОJщентрат, в нотором Fеоощ 
составляет 62 %. ВОЗМО;'Iшая добыча сырой руды открытым спосоБО�l 
3,5 мЛи. т в год. 

СедаНОВСl<ое месторождение 

Расположено в 70 юн севернее г .  БраТСRа на эвтотрасс.е Братск-Усть
ИЛИМСR,  БраТСR-Богучаны. Открыто в 1897 г. местными житеЛЯМIJ. 
На месторождении выпо.тrнены магнитометрические работы 1 :  10 000 
(18 км2) и профильная электроразведка. Канавами и шурфами скарноЕО
рудная зона прослещена па 2500 м. В строении принимают участие аРГЮI
литы, песчаники, мергели, известняки, доломиты кембрия, ордовика и 
�илура, туфы и брекчии триаса. Рудные тела жильного типа имеют мощ
ность 1 -14 м, протяженность 300-1100 м. В массивных рудах FepacTB 
55, 3 % ,  во вкрапленных и брекчиевидных - 18-28 %.  По геофизичесю'[;\[ 
данным скарнов о-рудные зоны прослеживаются на глубину 500-700 ы ,  
где ожидаются залежи стрвтиформного типа. 

По данным горных выработок запасы руд с содержанием железа 55 %! 
до глубины '100 м составляют 3 млн. т. По геофизическим данным запасы 
до глубины 500 м оцениваются в 270-300 млп. т, в том числе в КРУТОП8-
дающей CRaphobo-рудной зоне с богатыми рудами 90-100 млн� т, в поло
гих залежах с вкрапленным оруденениеи 180-200 млн. т.  Рекомендуется 
провести детальные поисково-разведочные работы с ПРОХОДRОЙ скважин 
глубиной до 600-800 м. 

АНГ APO-ИЛ ИМСКИй РАйОН 

КОРШУНОВСl<ое месторождение 

Расположено в 430 км к северу от г. Иркутска на линии же.тrезноЙ 
дороги ТаЙшет-Лена . Расстояние дО ЗСМЗ 1600 ю,,! . Рr,Тlьеф холмистый, 
максимальная отметка 575 М, относительные превышения 150-200 м .  
Месторождение пересекает р .  Коршуниху со среднесуточным расходо,,[ 
от 0 ,62 в межень до 76,9 м3/с в паводках. Среднегодовая температура 
-4,20С, в июле +'17 ,60,  в январе -25,40 ,  среднегодовое количество осад
нов 365 мм, в июле 710 мм, в январе 150 мм. Распространена многолетняя 
мерзлота островного типа . Полезные ископаемые: с.троите.;:rьные известня
ки и траппы, формовочные песни (:ИГИРМИНСI�ое местороащение) .  Вблизи 
месторождения в 1965 г.  построен КОРШУНОВСI\ИЙ ГОН: и г. Железногорск
ИлимскиЙ. 

Месторождение известно с XIX в .  Изучение начато в '1 931 г. В 1948-
1955 гг. на месторождении пройдены 292 скважины общей длиной 78 300 м 
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Рис. 41 . I{оршуновское месторождение . Геологичесюrп план и разрез по профилю АБ. 
'(1-3: 1 - доломиты , ангидрит, иаменнан соль. 01:  2 - аргиллиты , мергели, песчанИIШ; 3 - ИЗ: 
веС1'НfflШ, О,: 4 - песчаниии. Р,- Т: 5 - аргиллиты , алевролиты; б - туфы 11 агломераты; 7 -
туфы с блонами осадочных пород; 8 - габбро-долериты, долеритовые порфириты (а), то же. скар
юrрованные (6); 9 - сиарны и метасоматиты. Руда магнетитован: 10 - с содержанием 
Fеруд > 25%. 11 - Fеруд15 - 25%. 12 - полосчатая. ;, 1 3  - ЭРУПТ1IВНЫЙ контакт; 14 - ДИЗЪ-

юнr;тивные нару.пенин; 15 - нарьер на плане (а) 11 разрезе (6); 16 - лшшн разреза. 

по сети 50 х 100 м до глубины 500 м, штольня с рассечками общей длиной 
1 970 м, 33 270 м3 канав и 1 9 460 м шурфов . 3апасы руд утверждены ГК3 
в 1 956 г. до глубины 500 м. Продолжаетс.'it оценка глубоких горизонтов, 
для чего на 1 . 1  1978 г. пройдено 7 скважин глубиной 1000-1300 м. 
В 1 965 г. начата эксплуатация месторождения дЛЯ 3СМ3. 

Расположено месторождение на крыле Коршуновекой флексурооб
разной антиклинали. В его строении участвуют осэдочные породы кем
брия и ордовика, пермо-триасовые траппы (рис. 41) .  Площадь со скарно
во-рудными зонами на поверхности имеет размер 2400 х 700 м. В скарно
во-рудной зоне присутствуют обломки и крупные блоки осадочных пород, 
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Рuс.=42. I�ОРШУНОВСI{ОС месторождение. I1РОeIЩИЯ рудных тел на продольную 
вертикаJIыlюIO плоскость .  

Запасы п атегорий: 1 - А В С "  2 - С"  3 - прогнозные; 4 - нижний уровень карьера и 
отработанное пространство на 1 . I  1 9 7 9  г. 

инъекционные брекчии, жилы и штоки долеритов , базальтов. Развиты 
метасоматиты с хлоритом серпентином и гидрослюдой. Выделяются скар
ны пироксеновые, гранатовые и монтичеллитовые, с эпидотом, хлоритом, 
гидрослюдами, серпентином, кальцитом, датолитом, цеолитами, амфибо
.пами. Скарны замещаются магнетитом вплоть до перехода в магнетитовые 
руды. 

Месторождение приурочено к крутопадающей структуре с несколь
кими каналами - трубками и субгоризонтальными зонами трещин от
слоения. На поверхности структура проявляется в проседании на площади 
2800 х 1200 м. Оруденение прослежено бурением до 1200 м при вероятном 
продолжении на глубину 3 км. 

Выделяются рудные тела крутопадающие, сложного строения, суб
горизонтальные метасоматические залежи на различных стратиграфиче
ских уровнях и жильные тела. Руды первого типа в основном брекчиевид
но-вкрапленные и массивные, второго типа - сетчато-прожилковые, по
лосчатые и третьего - оолитовые , крустификационные, массивные . Меж
ду ними наблюдаются переходы, что исключает их разделение при добыче. 

По составу выделяются: магнетитовые (магномагнетитовые) , кальцит
магнетитовые и галит-магнетитовые руды; последние вскрыты скважина
ми на уровне галогенно-карбонатных отложений среднего-нижнего кем
брил. Основными рудообраЗУЮЩИllfИ минералами являются ма-гнетит, 
с которым связано 82 % Fеобщ , магномагнетит, кремнисто-кальциевая 
разновидность магнетита, магнетит с дисперсными включениями серпен
тина и хлорита, встречаются гематит и мартит, редко пирит, халькопирит. 
В истории формирования месторождения выделяются гидротермальная 
предска рновая стадия, основная пневматолитово-гидротермальная ска р
ново-рудная и стадия гипергенеза. 

Среднее содержание железа расТворимого в контуре карьера 28 ,6 % 
при бортовом 1 5 % .  Балансовые 'запасы руд по категориям ABC1C2 , ут
вержденные ГК3 в 1956 Г. , составляли 489,5  млн. т, забалансовые -
125 :Млн. т. Средняя глубина подсчета 500 м. При 'бортовом содержании 
ш:елеза 15 % общие запасы месторождения на 1 . 1  '1973 г. определены в 
627 млн. т ,  в том числе балансовые в контуре карьера 360 млн. т (рис. 42). 
Эксплуатация подтверждает общие контуры рудных тел и запасов , уста
новленные разведкой, но отмечается изменчивость в распределении сор
тов руд. Увеличение запасов возможно за счет глубоких горизонтов (700-
1500 м) , где обнаружены пластовые залежи. Прогнозные запасы в этом 
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Рис. 43. l{оршуновское месторождение. 
Изменение площадей горизонтальных се
чений трубок и рудных залежей с глубиной 

для участков Рудных гор 1 и 2 .  
Площади: 1 - труБОR, 2 ,- рудных залежей. 

интервале оцениваются в 550-
600 млн. 1' ,  общие с разведанны
ми - до 1 , 5  lIfЛРД. т до глубины 
1500 м (рис. 43) .  

Из руд месторождения, по 
данным ГаКа за  1977 г. , получа
ется концентрат с содержанием 
Fевал 62,7 %, при выходе 38, 5 % ,  
при среднем содержании железа 
в руде 28,6 % .  Проектная произ
в одительность карьера 15 млн. 1' ,  
фактическая 16 ,6  млн. т в год. 
Понижение горных работ с начала 
отработки 159,4 м. В обводнении 
месторождения основную роль иг
рают трещинные и трещинно
пластовые воды коренных пород. 
Водоприток при понижении уров
ня карьера до отметок 295-305 м 
составляет в среднем 1 600 -
1700 м3/ч. 

Рудногорское месторождение 

Расположено В '  90 км от г. Л-\елеЗНОГОРСRа-Илимсного, где находитсл 
Коршуновский ГаК, в 5 км от железной дороги Хребтовая - Усть
Илимск, ОТ возможного потребителя - ЗСМЗ - в 1690 ЕМ. Район хол
мистый, максимальная отмеТЕа 700 м, относительные превышения 50-· 
300 м. Месторождение пересеRает р. Гандюха со среднесуточным расходом 
16819-18405 МЗ• Среднегодовая температура _40С. Среднегодовая сумма 
осаДЕОВ 361 мм. Строительные материалы: пеСОR (Игирминское месторож
дение) , диабазы (ст. Диабазовая) . 

Месторождение известно с 1930 г. , ОТЕРЫТО по заЯВRе местных жите
лей. За период 1931-1955 гг. на месторожденин пройдено 219· СRважин 
общей длиной 55 300 м по профилям через 100-200 м до глубины 750 111 , 
штольня с рассеЧRами длиной 710 м, Еанав 25 117 м3, 21 шурф. Обогати
мость руд изучена по 7 пробам весом от 250 ЕГ дО 21 т.В 1956 Г. запасы же
лезных руд утверждены ГКЗ СССР.В 1968 Г . составлен проект РУДПОГОРСRОГО 
ГаКа. С 1969 по 1977 г. Коршуновским ГОКоы отобрана технологичеСRая 
проба весом 2240 'т ,  испытанная на заводе СибэлеRТРОC'f?ЛЬ. Выполнена 
гравиметричеСRая съеМRа, магнито- и электроразведна,  ВЭЗ, ВП, ЕЛ, 
изучена площадь на безрудность, исследована устойчивость бортов проен
тируемого iшрьерг , изучена зона ОRисления, для чего пробурено 19 СЕва
жин объемо:м 4960 м, по профилям через 200-400 м, пройдено 23 СRважи
ны до г.n:убины 750-1200 м. 

Площадь месторождения сложена извеСТНЯRами, доломитами, мерге
лями, аргиллитами, алевролитами, Rварцевыми песчанинами С возрастом 
от Rембрия до Rарбопа и образованиями триаса-туффитаыи и туфами 
8 центральной части месторождения, где они образуют три трубчатых 
тела с размерами на поверхности 1800 х 560, 360 х 300, 300 х 250 м (рис. 44) . 
ТруБRИ прослежены на ГJIубину 900 м. Центральная СТРУЕтура пересече
на крутопадающей зоной нарушений, продолжающейся на восточном 
фланге в породах ОРДОВИRа . Основная зона нарушения и ВУЛRаничеСRие 
труБRИ заRлючают систему RРУПНЫХ магнетитовых жил , а также метас()
матичеСRИХ бреRчиевиДно-вкрапленных руд и СЕарнов . 

Выделяются СI{арны ПИРОRсеновые и ПИРОRсен-гранатовые с серпеп
тином, хлоритом, эпидотом, Rалишпа.том, RаJJЬЦИТОМ. Меньше развиты 
магнезиальные CRR PHbl с форстеритом, шпинелью, О.ТШЕИНШf, I<ЛИНОПИ-
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Рис. 44 . Рудногорсное месторождение. Геологичесний план и разрез по разведочному 
профилю X I .  

-(:2-3: 1 - алевролиты. О , :  2 - ДОJЮ}ШТЫ ; ., - нварцевые песчаНИRir. 0з : ,1 -аргиллиты, мергели. 
S,: 5 - аргиллиты, алевролиты; 6 - песчаники; 7 - доломиты. С - Р , :  8 - песчаники; 9 -
долеРIlТЫ; 1 0  - туфы С блоками осадочных пород; 1 1  - скарнированные туфы (а) 11 осадочные па
роды (6); 12 - СI<арны. Руда магнетитован: 13 - С содеР>I<анием Fеруд>25%, 14 - Fеруд 15 -
2�% ; 15 - I<арбонатные ПОРОДЫ с в!<рапленным магнетитом. Q: 16 - аЛЛЮDИЙ и делювий. 1 7 -
ЭР)-ПТИlJНЫЙ HOHTaI<T; 18 - ДИ3ЪJOНI<тивные нарушею!Я; 19 - нривые на разрезе: а - /',.g (�IГЛ) , б - р/, (Омы), в - Za (·гыс. гамм); 20 - нарьер : а - на нарте , б - на разрезе. 

роксеном. На глубине 800-1200 м в скарнах появляются ангидрит, гипс, 
галит, альбит. Скарны переходят во вкрапленные и брекчиевидные маг
нетитовые руды. Главный рудный минерал - ма гнетит, второстепенные -
гематит, мартит, редкие - пирит, пирротин, сфен. JI-\ильные руды пре
имущественно полосчатые, массивные, оолитовые , брекчиевые; мета со
матические БРeI<чиевидно-вкрапленпые, сетчато-прожилковые. 

Основное рудное тело ПРОСJIежено на З,8 кы в З0не разломов в виде 
нескольних сБЛЮЕеНIIЫХ жил общей мощностью в среднем 40 м. Падение 
рудной З0НЫ_ ПОД углами 75-850, на глубине 400-700 м почти вертиналь
ное. Оруденение прос.цежено до ГJIубины 1200 м. Наиболее нарушенный 
Центральный блон ЯВJIяется и самым рудонасыщевньш. Рудные тела бло
ка , соединяясь, обра зуют «раздувы>} и столбообразные формы с примы
кающими на глубоких горизонтах субгоризонтальвыми залежами. На рас
стояниях ЗО-50 м от крутопадающих рудных столбов в суБГОРИЗ0нталь-
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ных залежах руды быстро меняются по типу и качеству, заключая окна 
слабооруденелых скарнов и осадочных пород. Субгоризонтальные скар
ново-рудные зоны по осадочным породам имеют мощность 100-400 м, 
в них вскрыты короткие по простиранию, но мощные - до 69 м рудные 
залежи и до 20 рудных тел мощностью 4-16 м, между которыми развито 
бедное прожилковое оруденение. Среднее содержание железа в рудах 
жильного типа 53, 1  %, в брекчиевидно-вкрапленных 32-38 % ,  в среднем 
по месторождению 43 ,3 %, серы 0,046 % ,  фосфора 0,386 %. Среднее · содер
жание железа в субгоризонтальных залежах сплошных руд - 45 %,  брек
чиевидпых - 29,33 % .  

Институтом Уралмеханобр мокрой магнитной сепарацией при из
мельчении до 0,5-0,1 мм из брекчиевидно-вкрэпленных руд с содержа
нием железа 30-40 % получен концентрат, в котором Fe - 55-61 % 
при извлечении его 58,2-90,8 %,  Р - 0,12,  S - 0,02 %.  По рудам глубо
ких горизонтов по двухстадийной схеме при содержании железа в исход
ной руде 25,7 % получен концентрат с выходом Fe - 66,7 % при извлече
нии его 82, 1 ,  Р и S по 0,02 %.  Запасы по месторождению составляют: 'об
щие с прогнозными до глубины 1200 1\1 850 мли.  т, балансовые категорий 
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Рис. 45. НеРЮНД!ПIСI{ое месторождение . Геологическая карта-схема и разрез 
по профилю А В • .  

Q :  1 - аллювий, делювий. 'Г,: 2 - туфы и туффиты; 8 - туфогенно-осадочные отложения; 
4 - дайии, силлы долери'гов ангарсиого иомплекса; 5 - метасоматиты разные; б - сиарны 
гранатовые; 7 - руда мартит-магнетитовая 11 магнетитоnая. С - Р,: 8 - песчаники. алев
ролиты. О , :  9 - извеСТНЯЮI и доломиты. -С,: 10- пссчаниии, алевролиты, аргиллиты с про
слоями мергелей п нзвестит,ов , 11 -то же, -С" 12 - то Iне, -+=,.  13-дизъюю{тивные нару
шения; 14 - просm'НЫЙ карьер на разрезе; 1 .5 - графиии на разрезе: а - !J.Z (тыс. гамм) . б - !J.g (мгл). 

BC1C2 268 и забалансовые 66 млн . т. На. месторождении проводится раз
ведка глубоких ГОРИЗ 0НТОВ . 

В обводнении j)шсторождения основную роль играют трещинные и 
трещинно-пластовые воды. Подземные воды имеют общий уровень на от
метках 285-305 11 (уровень р. Гандюхи) . Ожидаемый приток подземных 
вод 10 000 M3/<I. 

АНГАРО-КАТСКИй РАйОН 

Месторождения Ангаро-Катского района расположены на правобе
режье р. Ангары в бассейне рек Поливы, Каты, R.атанги в 30-150 км от 
г. "Усть-Илимска , в юго-восточной части Сибирской плиформы. Здесь 
выявлены 16 месторождений магнетитовых руд ангаро-илимского типа. 
В основном завершена детальная ра зведка наиболее крупных Нерюндин
ского и предварительная разведка R.апаевского месторождений и про
должаются поисковые работы на Поливском, Атавивском, Катском, Мол
даванском месторождениях. Балансовые запасы магнетитовых руд кате
горий ВС! , составляют 803 млн. т, В том числе утверждены ГК3 СССР 
609 млн. т, И3 них на Нерюндивском месторождении - 544 млн. т, на 1\а
наевском - 65 млн. т (в контурах открытой отработки) . 
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Нерюндинское месторождение 

Расположено в 100 км от г. УСТЬ-ИЛИМСК3 И связано с ним автодоро.,. 
гой длиной 170 км, проходящей через Поливское и Капаевское месторо:ш
цения. Открыто в 1960 г. по заявке местного жителя и в результате плано
мерной аэромагнитной съемки Ангарской провинции. 

На ШIОЩ3ДИ рудного поля (360 км2) проведевы геологическая, гидро
геологическая и инженерно-геологическая съемки масштаба 1 :  50 000. 
Месторождение изучено комплеf:СОМ грави-, мзгнито-, электроразведки 
методами БП, эл, ЕП масштаба 1 :  100 000 9(60 км2) ,  1 : 5000 (18 км2) 
и 1 : 2000 (7 км2) . Пройдено 383 СКВaJI,ИНЫ (207 ,5 тыс. м) В среднем до 700 м 
и максимум до 1200 м глубины, 364 канавы и 1407 шурфов . Б скважинах 
вьmолнен большой объем геофизических работ, отобраны ориевтировзн
ные образцы керна с глубины 400-1000 м. Проведено технологическое 
картирование методом обогзщения 2139 групповых проб весом $-10 кт 
и 43 лабораторные пробы весом 300-150 кг. 

Б строении месторождения УЧ3СТВУIOт горизонтально залегающие 
кембрийские, ордовикские , карбоновые и пермские известняки и доломи
ты с ПРОСЛОЯi\1И солей в низа х  рззреза на глубине 1200-1500 м, мергели, 
аргиллиты, песчаники, туфоалевр олиты, туфоаргиллиты, углистые слан-
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Р ис. 46. I-IеРЮНДИН(,l{ое месторождение . ПроеJЩИИ рудных залежей на ГОРИЗ0нталь-
ную ПЛОСJЮСТЬ. 

1 - нонтур рудных тел горизонтальной залежи 1; 2 - крутопадаlOщая рудная :юна в области со
членения с горизонтаJJЬНОЙ залежью 1; 3 - контур балансовых запасов, утвержденных ГИ3 в 
1 9 7 8  г. ; 4 - проекция забалансовых руд; 5 -'- рудные тела горизонтальной залежи 1 с балансовыми 
запасами; 6 - частично разведанные пологозалегающие рудные �'ела залежи II в интервале глу
бин 1000-аоо м; 7 - нонтур рудных тел горизонтальной залежи II по геофизическим данным; 
8 - проенция пересечения снваЖJшами рудного тела горизонтальной залежи 1; а - С проы�шлеп-
ньши параметрами, б - с мощностью < '" м; 9 - проеlЩИИ СRважин, оr;онтуриваlOЩИХ залежь 1 .  
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Puc.� 47.�НеРЮНДИНСIi:ое месторождение . Проенцпя рудных заJIеFI,ей на вертикаJIЬНУЮ 
ПJIОСIЮСТЬ. 

:КрутопадаlOщая р удная зона: 1 - в контуре карьера, 2 - в контуре подземной добычи, а - за
балансовые рудные тела; 4 - рудные тела ГОРl1зонтальной залежи I; 5 - частнчно разведанные 

пологозалегаlOЩllе р удные тела З'алежи П. 

цы и угли в верхах разреза, триасовые туфы и туфобрекчии, туфоаргил
литы, известняки и глинистые сланцы. Распроиранены да:И:ки, линзы и 
штоки траппов, на глубине 300-450 м встречен силл долеритов , играю
щий роль экрана для рудообразующих растворов (рис. 45) . 

На месторождении выделяются четыре скарнов о-рудные зоны: две 
крутопадающие субширотного простирания участка Нерюнда и северо
восточного простирания участков Промежуточной 1 и СПУТНИI\ 1 ,  а также 
две субгоризонтальные залежи - в песчаниках тушамской и известня
ках усть-кутской свит, среди мер гелей и песчаников верхоленской и из
вестняков , доло�штов и песчаников литвинцевской свит. Руды круто
падающих зон участков Нерюнды и Спутник. а таюне горизонтальной 
залежи 1 разведаны детально. Рудные тела крутопадающей зоны участка 
Промежуточного 1 и горизонтальной залежи I I  находятся в разведке, 
заключая основные перспективы прироста запасов. 

Скарново-рудная зона участка Нерюнды прослежена на 2500 м при 
мощности 120-450 м с падением 70-850. Мощность и содержание железа 
общего с глубиной снижаются и на глубине 1200-1300 м являются заба
лансовыми. :Коэффициент РУДоносности варьирует от 0,5 до 0,9 .  Руды 
магнетитовые , в зоне окисления мартит-иагнетитовые, коэффициент окис
ленности на глубинах 0-150 м колеблется от 3 до 8, на 150-450 м -
01' 3 до 5 и глубже - 2,8-3,5. Среднее содержание Fеобщ 28-33 %.  Основу 
рудных тел составляют брекчиевидные и прожилково-вкрапленные руды, 
жильные тела заключают только 9 % запасов . 

Скарноnо-рудная зона Спутник 1 прослежена на 1800 м при мощности 
12-40 м, падение 70-750. Разведана до глубины 300 м. Среднее содержа
ние Fеобщ 35-40 %, преобладают брекчиевидные, густовкрапленные и мас
сивные руды при повышенном количестве окиси магния. Площадь гори� 
зонтальной залежи 1 превышает 2000 м2, мощность 14-38 м, содержание 
Fe 27-32 %,  балансовые запасы категорий БС1 - 224,9 млн. т (рис. 46). 

93 



А 

\ .  
\ 

у 

/ п r, п 
I 

1 .  
у у у 

о 1О00м А 



c=J 3  Г::J � 6  @ 7  E52j 8  1 С l' 1 1 Р-л) 2  В 4 � . . 5 . .  : . . . � � � 

�� _ 10  � 11 � 12 � 13 la14 � ;- � !6 , :) 

� 17 1@(5JI 18 ' {с'9;) 1 19 I�J:,-'::� 20 

Р ис.  48. I\апаевсное месторождение . Геологичесная нарта-схе�ш (А), совмещенный 
геофизичесний план I'J"Z и I'J"g (В) и геолого-геофизичесние разрезы по, разведочным 

профилям 14 И 20. 
Т,: 1 - туфоалевролиты; 2 - туффиты. Р,: 3 - песчанИlШ. С2-з:  4 - алевролиты. С,: 5 - песча
нини углистые. О,: 6 - известняни.t.:  7 - извеСТliовые алевролиты, мергели, -С2: 8- ДОломиты; 9 - снарны. Руды магнетитовые: 10 - с содержанием Fe > 22, 11 - то те, 22- 1 4 ;  12 - пред
полагаемые; 13 - нальцит-мартитовые; 14 - ДИЗЪЮНliтивные нарушения; 15 - площадь разве
данных нрутопадающих рудных тел; 16 - площадь разведанных пологих рудных залежей; 1 7 -
предполагаемая площадь распространения пологой залети П. Изолинии на плане (Б):  18 - !;,Z 
(тыс. гамм): положительные (а), отрицательные (6), 1 9  - !;.g (мгл); 20 - графини на разрезах: 

а - !;,Z (тыс. гамм), 6 - !;.g (мгл). 

Преобладают прожилковые и полосчатые густовкрапленные руды, коэф
фициент рудоносности колеблется от 0 ,7  до 1 ,0 .  

Общие запасы месторождения до глубины 1200-1500 м оцениваются 
в 1200-1450 млн. т (рис. 47) . Балансовые запасы составляют 590,3 'млн. т ,  
В том числе по категории ВС1 - 545,8 l1ЛН. т, С2 - 44,5 млн. т.  Среднее 
количество Fеобщ 33 % в контуре открытой отработки и 30 % в рудах под
земной добычи. 90 % запасов категорий ВС1 сосредоточены на глубине 0-
700 м. Содержание FеоБЩ с глубиной снижается и в интервале 800-1200 м 
равно 18-28 % ,  но в центральной части на глубине 1300-1500 м вскрыты 
рудные тела, в которых в среднем 37 % Fe. На месторождении разведано 
136 млн. т забалансовых руд, содержащих 23,8 % I<'еобщ, 

. 

Запасы подсчитаны до глубины 1200 м при бортовом содержании Fеобщ 
18 % ,  минимальном промышленном в блоке - 26 % ,  при минимальной 
110ЩНОСТИ рудных тел и максимальной пустых пород - 4 м в контуре 
открытой и 6 м для подземной добычи. 

Мокрой магнитной сепарацией получены концентраты с содержанием 
Fe 60-66 % при извлечении его 70-83 %. С глубиной снижается содеРЖD
ние окиси магния, увеличивается доля железа магнетитового. Состав 
руд: S - 0 ,03-0,001 %, Р - 0,3-0,01 % ,  другие вредные примеси отсут
ствуют. Ожидаемые притоки воды в подземные горные выработки состав
ляют 550-1700 мЗ/ч. 

КапаеВСl<ое месторождение 
Расположено в 65 км северо- восточнее г. Усть-Илимска , в 35 км юж

нее Нерюдинского и в 30 км К северу от Поливского месторождений. 
Район пологохолмистый, с абсолютными отметками 400-480 м и относи
тельными превышениями 100-190 м. Расход воды р .  Капаевой 3 ,9 мЗ/с. 
Средняя температура января -260С, июля +170. Среднегодовое количе
ство осадков 276-519 мм. Территория покрыта хвойными лесами; строи
тельный камень - траппы, гравий и галечники. 

Месторождение открыто в 1960 г. в результате аэромагнитной съемки 
1 : 50 000. В районе проведена геологическая съемка 1 : 1 0  000 на пло
щади 20 К112, магнитная съемка 1 : 10 000 (60 км2) ,  1 : 5000 (11 ,2 км2) ,  
1 : 2000 (1 ,8 км2) ;  гравиразведка 1 : 10 000 (6 км2) ;  электроразведка ]\1е
тодами ЕП, ЭП, ВП. Проведена детгльная развеДIЩ карьерных полей, 
продолжается разведка подкарьерной части до глубины 1200 м. С 1970 
по 1977 г. пробурено 279 скважин общей длиной 91 954 м по сети 100 х 
х 200 м (категории С1) и 100 х 100 м (категории В) ,  пройдено 214 канав. 
Отобрано 1360 групповых и 24 лабораторных пробы весом 5-15 и 187-
1426 кг. КапаеВСl\ое месторождение приурочено к вулкано-тектонической 
депрессии на пересечении субширотного и северо-восточного разломов , 
в трещинно-брекчиевых зонах - кол ьцевой, радиальных крутопадаю-
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щих и пологих зонах отслоения (рис. 48) . 90 % запасов заключено в кру
тоопадающей зоне субмеридионального простирания. Скарнами и рудам 
замещены: доломиты и ангидрито-доломиты, алевролиты и мергели кем
брия, ',терригенно-карбонатные пачки ордовика и перекрывающего верх
него палеозоя, осадочно-вулканогенные породы нижнего триаса. В цен
тральной части месторождения выделяется впадина , заполненная туфо
песчаНИlшми-туфоаргиллитами самой верхней (перюндинской) свиты 
нижнего триаса ,  с маломощными телами вкрапленных и реже массивных 
и брекqиевидных руд в базальных известняках. iI�ильные тела максималь
ной мощности залегают на границе палеозойских и мезозойских свит. 
Наиболее богатые массивные руды локализуются в жильных телах, кру
того падения и в пологой стратиформной залежи в верхней подсвите ор
довика. 

На месторождении имеются силлы и дайки траппов. По ним разви
ваются сетчато-прожилковые бедные руды. Отмечаютея лимонитизация 
и брекчирование скарнов, руд и вмещающих пород с частичным замеще
нием магнетита серпентином и хлоритом. 

Месторождение представлено основными крутопадающими рудными 
зонами субмеридионаJIЬНОГО и субширотного простираний и двумя поло
гими рудными залежами на глубинах 600-1070 м от поверхности. 

Субмеридиошmьная рудная зона имеет протяженность 4750 м при 
мощности 7 -40 м на флангах до 450 м в центре. Глубина распространения 
руд колеблется от 50-200 м на флангах до 1400 м в центре.  Зона включает 
шесть линзовидных рудных тел мощностью 12-60 м и протяженностью 
400-1500 м, с углами падения 70-800. Тела разделены скарнированньши 
породами мощностью 8-40 м. Субширотная рудная зона имеет в длину 
5500 м, мощность 5-150 м, по падению разведана на 160-500 м. Падение 
зоны под углами 65-750. В ней выделяется шесть рудных тел мощностью 
6-40 м и протяженностью 600-3000 м. Рудные тела разобщены скарни
рованными породами мощностью 4-26 м. 

Пологая рудная залежь распространяется вдоль меридиональной 
зоны месторождения на ее восточном фланге. На Центральном участке 
залежь состоит из пяти рудных тел мощностью 8-100 м; за его пределами 
залежь представляет одно-два рудных тела мощностью 30-'60 м. 
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Массивные руды состоят из маг
нетита (65-90 %) ,  магномагнетита 
(до 20 %) ,  гёматит-:м:артита (5-10 %) 
и гематита (до 3 %) ;  присутствуют 
гётит, пирит, пирротин И ильменит. 
Размер зерен магнетита 0,3-1 ,5 мм. 
Руды внрапленные, прожилновые 
и бренчиевидные , содержат гранат, 

______ ----:;:=:-;;{-f-+--'-"--j------- OM пиронсен, амфибол, эпидот, нальцит, 

----------------- -360 

Рис. 49 . I\апаевское месторождение . 
Проекция рудных залежей на верти-

кальную плоскость. 
Нрутопадающие р удные тела: 1 -- в ЕОНТУ
рах Еарьера; 2 -- для подземной добычи; 
3 -- пологозалегающие р удные тела на уров
не усть-кутской свиты; 4 -- предполагаемое 
оруденение крутопадающих рудных зон; 5 -
ВУЛRаНОМИRтовые отложения и руды «чашИ». 
6 -- проекция пересечеНИfI сквюниной: а --

рудной зоны, б -- оконтуривающеЙ. 

хлорит, нварц и др. Железо связ�но 
с рудными минералами, составляя 
72-92 % от общего . Коэффициент 
основности руд 0,3 - 0,8, нремние
вый модуль 3 ,31-3,97 . 

Мартитизация руд развита пре
имущественно в бренчиевых и внрап
ленных разностях. С глубиной I<ОЭф
фициент мартитизации в рудах 
уменьшается до 2 ,8-3,0. Содержа
ние серы нолеблется в пределах 
0,006 - 0,63 %, фосфора - 0,01 -
0,67 %. При монрой магнитной се
парации из руды, в ноторой 30 -
31 % Fеобщ, получен нонцентрат с 

содержанием ш:елеза 62-66 % при его извлечении 67 -83 % .  
Для подсчета запасов ,  подлежащих отнрытой отработне, утвержде

ны: бортовое содержание железа общего 18 % ,  минимально промышлен
ное 21 % ,  минимальная мощность рудных тел и мансималышя пустых 
пород 4 м. Для запасов , подлежащих подземной отработне, предусматри
вается: бортовое содержание 22 % ,  минимально промышленное 25 % ,  ми
нимальная мощность руд 4 м,  мансимальная пустых пород 6 м. 

Запасы железных руд ABC1Cz на 1 .VII 1977 г. до глубины 1200 м со
ставляют 544,8 млн. т,  в том числе в границах отнрытых работ 65 млн. т 
при среднем содержании железа 32,51 % ,  за границами их - 468 млн. т 
при среднем содержании 27,07 % ,  из них в пологих залежах 209 млн. т 
при среднем 29,82 % (рис. 49) . Балансовые запасы натегорий BC1 
на 1 .VH 1978 г. составляют 292,8 млн. т со средним содержанием железа 
общего 32,3 % ,  из них для отнрытой отрэботни - 65 илн. т .  По геофизи
чесним данным общие запасы Капаевсного месторождения оцениваются 
в 950-1050 млн. т до глубины 1200 м, внлючая пологие и нрутопадающие 
залежи, а танже аномальные зоны участнов Промежуточного 1 и Н .  Ус
тойчивость бортов нарьеров обеспечивается углом относа 300, ожидаемые 
водопритони в нарьеры 838-1029 м3/ч. 

Поливское месторождение 

Расположено в 35 нм северо-восточнее г. Усть-Илимсна , в 30 нм Н югу 
от Капаевсного месторождения. Абсолютные отметни 500 м, относитель
ные превышения над долиной р .  Поливы 120 м. Многолетняя мерзлота 
имеет островной харантер. Растительность таежна я. Строительные мате
риалы - долериты, глины, песни и галечнини рен. 

Отнрыто месторождение в 1957 г.  при поисновых работах. С 1957 
по 1975 г. проведены аэромагнитная съеNша ,  гравимагниторазведна и элен
троразведна 1 : 10 000 и 1 : 2000, пройдено 6 снважин (1286 М) дО глубины 
300 м: и 17  нанав (3395 м3) с интервалом 200-300 м. 

Месторождение приурочено н широтной зоне разломов. Рудные тела 
лонали:зуются в почти отвесных зонах разрывов, пересеная известняни, 
доломиты, песчанини, аргиллиты, алевролиты нембрия, ордовина, нар-
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Рис.  50 . Поливское месторождение. 
Геологическая карта-схема и геолого-

геофизичеСI{ИЙ разрез. 
Q :  1 - делювий. т,:  2 - туФогенно-осадоч
ные породы Rорвунчапсной свиты. С2-3: 3 -
песчаШIRИ, алевролиты, аргиллиты Rатсной 
свиты. С,: 4 - песчанини, алевролиты, нонг
ломераты тушамсной свиты. 02: 5 - алевро
литы, песчаШIRИ. О,: б - доломиты, из
вестняни, песчанини усть-нутсной свиты. 
'(:2-3:  7 - алевролиты , аргиллиты , мергели, 
линзы гипса верхолеНСI{ОЙ И литвинцевсной 
свит. t,: 8- известняки, доломиты, ПРОСЛОИ 
нремнистые, наменной соли, ' ангидрита ан
гарсной СВИТЫ. 9 - снарново-магнетитовая 
рудная зона: а - прослешенная, б - пред
полагаемая. Контуры: 10 - полого залегаю
щей рудной залеши,  11 - мансимальной ру
донасыщенности по геофизпчесюш данным. 
12 - дизъюннтивные нарушения; ' 13 - гра
фини на разрезах: a- tJ. Z  (тыс. гаым) ,  б 
tJ.g (мгл); 14 - значения 11" ( 'Х ,)  (вэз вп) . 

бона и перми, а также туффиты, туфопесчанини нижнего триаса (рис. 50) . 
В карбонатных отложениях нижнего ордовина (усть-кутская свита) ,  под 
аргиллитами нижнего триаса (КОРВУНЧF НСКЫI свита) и трапповым с:Иллом 
предполагается развитие пологих залежей магнетитовых руд. После
нижнетриасовые долериты образуют дайни, силлы и штони. 

Снарново-рудная зона прослежена на 4,5 нм при ширине 100-400 м. 
на глубину - снважин.ами до 300 м и геофизичесними методами до 1000 м, 
На флангах месторождения имеются гравимагнитные аномалии, возмож
но,  рудной природы. Рудные жилы, линзы и оруденелые снарны сгруппи
рованы в рудные тела протяженностыо до 1200' м при средней мощности 
55 м и маисимальной 120 м. Рудные тела имеют нрутое (85-880) падение. 
На долю жильных руд приходится 10 % запасов магнетитового и магнетит
мартитового состава .  Метасоматичесиие руды, заилючающие 85 % запасов , 
содержат магнетита 50 % ,  l{альцита 40 и серпентина 1 0 % .  Преобладающие 
тенстуры бреичиевидные и бреичиевидно-внрапленные, полосча'I'ые и мас
сивные . 

Среднее содержание железа растворимого по месторождению 23,6 %.  
серы 0 ,1-0,02, фосфора 0 , 1  - 0,01 % .  Коэффициент ОF.исленности 4,13. 
Коэффициент основности 0,44 в целом для месторождения, а для 
серпентин-иаЛЬЦИТ-1raгнетитовых руд 0,21 . Прогнозные запасы определены 
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в 150 млн. т до глубины 450-500 м и 400 - 550 млн. т до глубины 1000 
-1200 м. Открытый способ добычи возможен до глубины 400-450 м· 
Горнотехнические , гидрогеологические условия месторождения, обогати
мость руд не изучались. В 1978 г. начато бурение скважин по профилям 
через 400 м глубиной до 1200 м. 

Молдаванское месторождение 

Расположено на берегу р. Мары, в 60 км юго-восточнее Напаевского, 
месторождения и в 100 км от г. Усть-Илимска . Район слабохолмистый, 
с абсолютными отметками 505-590 м, таежный. Среднегодовая темпера
тура _40С. Месторождение выявлено аэромагнитной съемкой в 1958 г. 
В 1962-1963 гг. и в 1976-1978 гг. на месторождении проводились маг
нито- и гравиметрическая съемки, еетественное элеН.тричеСRое поле, лито� 
геохимия 1 : 50 000, ВЭ3 и ВП, шурфы, канавы, скважины УПБ-25. 

В строении месторождения принимают участие пологолежащие ордо
викские аргиллиты, алевролиты, песчаники, известняки, доломиты, мер
гели 'и туфопесчанИI{И с прослоями гравелитов тушамской свиты нижнего 
карбона. В центральной части месторождения преобладают туфогенньте 
глыбовые брекчии. 

Рудовмещающей является вулканическая трубка взрыва в современ
ном срезе размером 2100 х 1750 м. С приближением к пей падение пород 
становится более крутым. В западной части трубки породы скарнированы 
и несут вкрапленность магнетита. На поверхности ВСКРЫТЫ маломощные 
(2-10 м) крутопадающие линзовидные рудные TeJIa.  Руды магнетитовые 
массивные, реже сетчато-прожилковые и вкрапленные. Рудным телам 
отвечают аномалии дZ напряженностью свыше 6000"1' и аномалии llk. 

По геофизическим данным, скарново-рудная зона имеет столбообраз
ную форму, почти вертикальное падение и прослеживается на глубину 
более 1200 м, причем 'основная рудная масса сосредоточена на глубине 
более 2000 м. На нижних горизонтах скарново-рудная зона, вероятно, 
расщепляется на три тела мощностью от 50 до 100 м. На глубине 500-
550 м предполагается пластовая залежь мощностыо 30-40 и. По геофи
зическим данным прогнозные запасы до глубины 1200 11: оцениваются 
в 300-400 млн. т. 

ПОI-Iомаревское месторождение 

Располагается в бассейне р .Натанги, на водоразделе рен Чула-Малый 
Долбачан, в 60 нм от Нерюндинского и НапаеВСRОГО месторождений, 
в 150 км от г. Усть-Илимска .  Район холмистый, с максимальными от:мет
нами рельефа 790 м и относительными превышениями 250-310 М. Средне
годовая температура -50С. Среднегодовае ноличество осаднов 420 мм. 
Распространена многолетняя мерзлота островного типа. 

Месторождение известно с 1959 г. На нем проведены наземные работы 
1 : 25 000-10 000 номпленсом магниторазведни, гравиразвеДЮI, естест
венного элентрического поля, пройдены канавы и шурфы. Обога тимость 
руд изучалась на двух пробах в Центральной лаборатории ИГУ. 

В строении месторождений принимают участие песчанини и алевро
литы IЩlvIе'нноугольной системы, туфобреI{ЧИИ и туфы триаса , пластовое 
тело и дайки долеритов . В пределах рудовмещающей струнтуры размером 
140 х 1250 м породы снарнированы. 

Рудные тела залегают среди снарнов ; руды массивные (обычно в цен
тральной части рудных тел) и прожилково-вкрапленные. Всего вскрыто 
четыре линзообразных тела мощностью от 8 до 40 м, протяженностью 
120-500 м. Основным рудным минералом является магнетит, Чf СТО мар
титизированныЙ. В составе руд:  Fe - 25-62 %,  S - 0,04-0,05, Р2ОБ -
0,4-0, 7 ,  Mn - 0,4-0,5 ,  Ti - 0,3-0,7 % .  В Центральной лабора тории 
ИГУ получен из двух проб концентрат с содержанием железа 59 ,34 % и 
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Rоэффициентом основности 1 ,23. ПО геофизическим данным прогнозные 
запасы оцениваются в 150-200 млн. т. Рекомендуется на месторождении 
и его флангах проведение электроразведки и поискового бурения до глу
бины 1000-1200 м. 

КИРЕНСКИЙ БАССЕйН ОСАДОЧНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД 

На cebePO-ВОСТОЕе Иркутской области выявлен обширный бассейн 
осадочных железных руд, приуроченных к нижней подсвите RРИВОЛУЦRОЙ 
свиты нижнего ордовика, в основном севернее трассы БАМ,  в междуречье 
Киренга -Лена-Нижняя Тунгуска. Здесь на площади более 80 тыс. км2 
при геологической съеМЕе 1 : 50 000 обнаружено 100 про явлений лимо
нитовых и лимонит-гематитовых руд с шамозитом и раКУШНЯRОВЫМИ фос
форитами. 

Захаровское месторождение расположено севернее г. Киренска 
в междуречье Лена-Нижняя Тунгуска. Канавами и поисковыми скважи
нами глубиной до 100 м на площади 20 х 10 км здесь вскрыты два горизон
та железных руд мощностью 1-3 (нижний) и 3-5 м (верхний) , разделен
ных безрудными алевролитами мощностью 10-15 м. Руды оолитовые , 
размер оолитов 0 , 1-3,0 мм, цемент кварцево-глинистый, с примесью кар
боната, часто ожелезненныЙ. В составе руд (%) : Fе2Оз - 30-75; 8i02 -
15-40, Аl2Оз - 3-6, СаО - 3-21 , MgO - 0,1 -0,5 ,  Тi02 - 0,1 -0,3,  
80з - 0,1-0,3,  Р2О5 - 0 ,7-4,0,  MnO - 0,1-3,0.  В рудах верхнего 
горизонта отмечено повышенное содержание шамозита , повсеместно в не
БОЛЬШОIlI количестве присутствует магнетит. 

Предварительные исследования руды показали возможность полу
чения из них методом ПРОМЫВRИ водой с последующей гравитацией и 
флотацией железного и фосфоритового Еонцентратов с содержанием в пер
вом (гравитационный продукт) 51 -54 % Fe на ПРОRаленное вещество 
и 0,9-3,7 % Р2О5 ,  во втором - до 26 % Р2О5. 

Близ ЗахаРОВСRОГО известны также Ичерское и Чембаловское место
рождения с прогнозными запасами до 1 млрд. т. В пределах бассейна мо
жет быть выделен ряд железорудных месторождений с фосфором, марган
цем, ванадием с запасами в контурах открытой отработки до глубины 50-
100 м 500-600 млн. т в каждом. Рекомендуется продолжить предваритель
ную ОЦ81ШУ бассейна [2 , 3 ,  1 5 , 19 , 21 , 22, 27- 29, 32 , 34, 55, 67 , 74, 75 , 82, 
83, 86-88, 92, 96, 98, 100, НО, 121 , 126, 130, 133, 136, 139 ,  142, 143 ] . 

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

в крае известно 60 железорудных месторождений и неСRОЛЫ{О сот 
рудопроявлений и магнитных аномалий, вероятно, рудной природы. 
Месторождения делятся на осадочные (гематитовая и сидеритовая форма
ции) , осаДОЧНО-ВУЛRаногенно-метаморфогенные (гематит-магнетитовая и 
магнетитовая формации) , собственно магматогенные (ильменит-титано
магнетитовая и титаномагнетитовая формации) и послемагматические 
(магнетитовая и апатит-магнетитовая формации) . 

Основные промышленные м есторождения принадлежат к магнетито
вой формации. Они связаны с тр апповым магматизмом на Сибирской плат
форме п многофазными дифференцированными габброидными вулкано
плутоничеСRИllfИ комплексами в Алтае-Саянской складчатой области. 
В Восточиом и Западном Саян ах и }{узнецком Алатау функционируют 
РУДНИl\И на магнетитовых место рождениях Абаканском., ТеЙСRОМ, Ирбин
ской и }{ раснокаменской групп. Руда отсюда поступает на }{М}{ и отчасти 
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на 3СМ3. Возможно промышленное значение железистых кварцитов в Ени
сейском выступе Сибирской платформы. Месторождения гётит-гидрогёти
товых, сидеритовых, гематитовых руд и железистых кварцитов неясного 
промышленного значения известны в Тувинской АССР. В юрских угленос
ных отложениях Ачинского бассейна имеются неизученные залежи сиде
ритов. Месторождения апатит-магнетитовых руд с вероятными запасами 
порядка 7 млрд. т И содержанием железа больше 20 % обнаружены в Май
меча-Котуйской провинции щелочных и щелочно-основных интрузий на 
Сибирской платформе. 

Общие желеЗ0рудные ресурсы края показаны в табл. 1 (см. Прило
жения). 

ЗАПАДНЫ й  САЯН 

Абаканское месторождение 

Расположено в Хакасской автономной области на северных таежных 
отрогах 3ападного Саяна с абсолютными отметками 520-870 м. Средне
годовая температура 00, годовое количество осадков 407 мм. Расстояние 
дО КМК (потребителя руды) по железной дороге 360 км. Месторождение 
известно с 1865 г. С 1867 по 1923 г. на его рудах работал чугуноплавиль
ный завод, которым было переработано 167 076 т руды с содержанием же
леза 56, 1 % .  Разведывалось с 1930 г. В 1957 г. начата добыча руды 
для кмк. 

Разведка осуществлялась бурением по сети 30-80 х 20-170 м для 
верхнего этажа и 100-130 х 40-190 м для нижнего этажа на глубину 
до 1 ,27 ки, или до ГОРИЗ0нта - 600 м. При разведке и поисково-съеиочных 
работах пробурены 282 скважины (137 тыс. м) , проходились штольни 
(1117  м) , квершлаги (246 м) , шахта (55 м). Поверхность изучалась шурфа
ми и дудками. Обогатимость руд определял ась по 42 технологичеСI{ИМ про
бам общим весом 62,67 т И3 верхнего этажа и по 3 пробам И3 нижнего этажа 
иесторождения. 

Месторождение расположено на l{рыле Хансынской аНТИRлинали, 
сложенной дислоцированными крутопадающими эффузивами и туфогенно
осадочными породами нижнего (нижне- и верхнеМОНОI{ская свиты) и сред
него (арбатская свита) кембрия, цере-
крытыми вулканитами хараджульской 
свиты предположительно нижнедевон
ского возраста (рис. 51 -53). 

Нижнемонокская свита включает 
кварцевые кератофиры, их туфы и спи
литы. Верхнемонокская, граничащая с 
нижнеМОНОI{СКОЙ по разлому, сложена 
песчаными, алевролитами, туфами и ту
фоконгломератами. Руды размещаются 
в пачке алевролитов и песчаников с 
прослоями известняков верхнемонок
ской свиты, местами на продолжении 
известняков , причем наблюдается заме
щение последних. Арбатская свита, за
ключающая Алексеевское рудопроявле
ние, представлена алевролитами, песча
никами, конгломератами и отделена 
от пород верхнемонокской свиты раз
ломом. 

В районе выделяются интрузии 
кварцевых альбититов (плагиогранитов) 

J/umо.логu-Иноекс ческая Мощнос/CiЬ, м ко.лонка 
Q '6" • ' . ,  ' , ' 0,5 26 �� ' \I:I\ (,' D1 hr , О !'  ';1  \, 150 - 850 

О S ( ?) z5 = 50 150 <:> = = 
-e2 cxr ;:;.� !.{./·T� 0 - 700 

т о т о т 5.9 - 100 I с) о т о т о 

т о т о т 
;.; ........ с) 1-=,.' 50 - 500 I � -е, v/"n �T� �Y T 1 "'  T� 50 - 550 

-----PL---"L-'L 
-е1 пm v\ "'- /- > 1000 

/ '\ / 

Рис. 51 . Абаканское месторожде
ние . Литолого-стратиграфическая 
колонка . (Уел. обозн. см. на рис. 52) .  
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Р ис. 52. Абю,анское месторождение . Геолого-геофизический план. 
Q: 1 - делювий. D : 2 - порфиры, андезитовые порфириты. О - 8, (?): 3 -конгломераты. -С,: 
4 - туфопесчаники. -с,: 5- туфоконгломераты; 6 - алевролиты, песчанИlШ; 7 - известНJШИ; 
8 - туфы среднего состава (агломератовые) ; 9 - андезито-базальтовые порфириты, 10 - спилиты, 
Rаратофиры; 11 - метасоматиты; 12 - магнетитовые руды: а - отработанные (на разрезе), б 
существующие; 13 - дайки плагиогранитов . 14 - ДИЗЪЮНRтивные нарушения; 15 - изолинии Za 
(сотни гамм) ;  16 - ROHTYPbI зоны обрушения и сдвижения пород: а - в разрезе, б - на плане 

17 - проекция РУДШ>IХ тел на поверхность; 18 - шахтные горные выработки (на разрезе). 

и пироксеновых диоритов , а ··также многочисленные дайки плагиогра
нит-порфиров , альбит-порфиров, диабазов и порфиритов. Рудовмещающие 
породы альбитизированы, хлоритизированы, амфиболизированы и смяты 
в напряженные складки. Широко проявлены дизъюнктивные нарушения, 
особенно послерудные, часто пологопадающие. 

Руды сложены магнетитом, спутниками которого являются хлорит, 
кальцит .. и пирит, присутствуют мушкетовит, анкерит, сидерит, гематит., 
кварц, актинолит, гастингсит, эпидот, цоизит, скаполит, альбит, титанит., 
апатит, халькопирит, пирротин, саффлорит, арсенопирит, сфалерит и др. ,  
а в частично окисленных рудах отмечены лимонит, галлуазит, мартит. 
Среди текстур преобладает пятнистая, встречаются массивная, полосчатая, 
совпадающая со слоистостью вмещающих пород, а также концентриче
ская, брекчиевая, бреI{чиевиrr.п��, бурундучная. В балансовых рудах 
верхнего и нижнего этажей Fеобщ - 46,9  и 42,3 % ,  S - 2,39 и 2 ,34, 
Р - 0,19  и 0 ,7 % соответственно. На балансе месторождения числится 
кобальт, который не извлекается. Пустая порода известково-глиноземи
сто-кремнистого состава. 

Длина рудной зоны 1 , 3  ЮvI при ширине до 220 м у поверхности и до 
400-500 м на глубине. Внутри нее согласно с напластованием вмещающих 
пород зафиксировано четыре крутопадающих рудных тела с протяженно
стью по простиранию 550-1000 м и по падению 430-1150 м при средней 
мощности 14-60 м. Рудные тела Главное и II!  составлщот верхний этаж, 
а IV и V - вероятно, тектонич.ееки обособленный нижний этаж место
рождения. Главное рудное тело, в котором сосредоточены основные запасы 
верхней части месторождения, имеет пластообразную форму, длину 1000 м,  
мощность от 15-20 до 100 м и более. Рудные тела IV и V обнаружены глу
бокими структурно-поисковыми скважинами в комплексе со скважинной 
магниторазведкой. Рудное тело IV на глубине не оконтурено. На его про
слеженном протяжении в 720 м суммарная мощность кондиционных руд 
составляет 40-60 м. Компактное тело V прослежено по простиранию на 
620 м при мощности 80-100 м. В целом вертикальная амплитуда рудных 
тел составляет 1 ,5  км без выклинки. На продольной проекции видно общее 
склонение рудной зоны к СВ и кулисообразное размещение рудных тел 
(рис. 54). Существуют представления о гидротермально-метасоматическом 
и вулканогенно-осадочном метаморфическом генезисе месторождения. 

Балансовые запасы руды категорий АВС1 на 1 . !  1958 г .  составляли 
86, 6  млн. т. На 1 . !  1977 г. после погашения 45, 6  млн. т, прироста 
11 ,2  млн. т запасы балансовой руды верхнего этажа равны 52,2 млн. т,  
а общие с запасами нижнего этажа - 172,5 млн. т и всего с прогнозными 
до глубины 1 700 м 200 млн. т. 

До глубины 60-140 м месторождение отработано карьером, а ниже 
отработка ведется подземным способом. Размеры рудных площадей основ
ных рудных тел достигают 30-43 тыс. м2, что обеспечивает годовую про
изводительность рудника до 3 ,5  млн. т по сырой руде (рис. 55). Руда 
обогащается на рудничной ДОФ по двухстадийной схеме сухой магнитной 
сепарации с перечисткой хвостов. В 1976 г. выход промпродукта был ра-
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Р ис . 53. Абаканское месторождение.  Гео
логический разрез по разведочному про
филю 16.  (Усл. обозн. см. на рис. 52) . 
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Рис. 55. Абаканское месторожде
ние . Изменение суымарных руд_ 
ных площадей на глубину. 

Р ис. 54. Абаканское месторож
дение . Проекция рудных тел па 
продолы!ую вертикальную плос-

кос;гь. 
1 - нонтуры отраБОТRИ р удных тел: 
а - нарьером, б - шахтой. Рудные 
тела и Rатегории запасов:  2 - Глав
ное р удное тело - Rатегория: в,  3 -
Третье - в ,  4 - Пятое - С" 5 -
Четвертое - С" 6 - ТОжные линзы 

Четвертого тела - С,. 

вен 66, 9 %  при извлечении железа 87 ,8 % .  Всего добыто 53 млн. т руды С 
содержанием железа 38 % .  Промпроду:кт поступает на Абагурс:кую агло
фабри:ку :КМ:К, где до агломерации проводится мо:края магнитная сепа
рация. 

О:контуривание месторождения и опоис:кование его района не за:кон
чены. Предполагается наличие слепого оруденения :к восто:ку, а та:кже в 
северной (под девонс:кой по:крыш:кой) и южной частях рудного поля, где 
имеются непроверенные магнитные аномалии. 

ШАМАНСКАЯ ГРУППА 

В:ключает месторождения: главное - Анзасс:кое, небольшое - Тар
ташс:кое, рудопроявления: Тарас:кырское, КубаЙСRое и непроверенные маг
нитные аномалии. Все рудные объе:кты ло:кализуются в зоне Шаманского 
регионального разлома в полях развития габбро-альбититовых интрузий 
среди нижне:кембрийс:ких дислоцированных терригенно-вулюЭ:ногенных 
и :карбонатных отлол,ениЙ. . 

Анзасское месторождение 

Расположено на северо-западном горно-таежном склоне Западного 
Саяна с абсолютными отмеТIШМИ 1050-1200 м. Среднегодовое :количество 
осадков 300-350 мм, температура от -17,2 дО +14,40С. В 80-100 :км к 
СВ находится ст. Абаза железной дороги Аба:кан - Ново:кузнеЦI{ ,  а в 
35 :км проходит автомобильный тракт Аба:кан - А:к-Довура:к. Расстояние 
до возможного потребителя - ЗСМЗ - 460 :км. Месторождение выявлено 
по делювию магнетитовых руд по р. Большая Безымянка. Разведано 
в 1956-1961 гг. через 100-200 м с:кважинами, :канавами и шурфами, прой
дены 2 штольни, исследовано 6 технологичес:ких проб, выполнен необхо
димый для прое:ктирования рудника :компле:кс работ. 

Анзасское месторождение располагается в интенсивно дислоцирован
ной нижне:кембрийс:кой вулканогенно-осадочной толще , прорванной те-
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Рис. 56. АнзаССlше месторождение. Геологический план и разрез по профилю XV . 
-С,: 1 - эффузивы ОСНОВНОГО И RИСЛОГО состава, Rварциты; 2 - известпяии. 0 - S: 3 - габбро 
с альбитом, СRанолитом, амфиболом; 4 - натровые крупносреднезернистые сиениты; 5 - натровые 
меЛRозернистые альбититы; 6 - альбит-порфиры, сиенит-порфиры; 7 - магнетитовые альбито
фиры и бреRЧИИ с цементом из �raгнетитового аЛЬбитофира; 8 - альбитофиры, �!етасоматиты с аль
битом, сиаполитом, амфиболом и магнетитом; 9 - альбитизированные породы; 10 - бреRЧИИ; 
11 - магнетитовые рудные тела: а - установленные, б - предполагаемые. 12 - дизъюнктивные 
нарymеJШЯ. 13 - проеRЦИЯ рудных тел на поверхность, нонтуры: а - интерполяции, б - ЭRстра-

поляции, 

ла ми габбро-альбититов (до 300 м шириной и 1500-2000 м в длину) 
ордовик-силурийского, а по другим данным - нижнекембрийского в оз
р аста (рис. 56). Осадочно-вулканогенная толща представлена кремнисты
ми и глинистыми сланцами" диабазами, порфиритами, известняками, часто 
глубокоальбитизированными. В габбро-альбититовом комплексе рас
пространены трахитоидные габбро- и габбро-диабазы, на глубоких гори
зонтах встречается оливиновое габбро. R более поздним относятся натро
вые сиениты, дайки и штоки альбит-порфиров и альбитофиров , иногда с 
магнетитом. С габбро-альбититовым комплексом связаны предположитель
но  эксплозивные и гидротермально-эксплозивные брекчии, местами обо
гащ енные магнетитом в обломках и цементе. Вблизи рудных тел особенно 
широко распространены метасоматиты - альбитовые" скаполитовые,; эпи-
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Рис. 57. АнзаСС!{Qе месторождение . Проекция рудных тел на продольную веРТИI{аль
ную плоскость. 

1 - контуры: а - интерполяции, б - экстраполяции; 2 - линия наибольших содерп;аний желе
за. Запасы : 3 - категорий ВС,С" 4 - прогнозные; 5 - нип;НШI граница подсечения руд скван{И

нами. 

дотовые, амфиболовые и флогопитовые. Развиты мономинеральные аль
бититы по интрузивным И осадочным породам. 

Руды магнетитовые на 90 % мелкопятнисто-полосчатые и брекчиевид
ные, редко порфировидные и массивные вкрапленные тонкозернистые. 
Слабо брекчированные руды распространены в нижних частях тел, а руд
ные брекчии вверху. Величина зерен магнетита в рудах 0 ,05--0,7 мм" 
с ним ассоциируются альбит, ферроактинолит, реже апатит,' скаполит, 
гастингсит-дашкесанит, флогопит, турмалин, пирит, пирротин, халько
пирит, сфалерит, мельниковит. Имеются представления о связи орудене
ния с интрузиями габбро-альбититов, высказываются доводы в пользу 
метаморфогенной природы и стратиформного типа оруденения. 

Наиболее мощные и протяженные линзообразные рудные тела при
урочены к участкам альбитизации и катаклаза габброидного массива. При 
длине месторождения в плане 2700 м и ширине 1000 м в его пределах выде
ляются субпараллельные рудные зоны -- Северная, Центральная и Юж
ная. Центральная зона содержит 80 % запасов и состоит из рудных тел 
Первого и Второго восточных. Протяженность главного Первого тела 
1700 м, средняя мощность 50 м, максимальная 209 м. Глубина его разведки 
в среднем около 600 м, но по склонению на западе тело не оконтурено. 
На глубине 500--600 м к нему приближается Второе восточное тело, 
вскрытое СI{важинами только в верхней части. 'У"величение запасов на Ан
засском месторождении возможно в первую очередь за счет доразведки 
западной его части (рис. 57). 

Среднее содержание железа в балансовых рудах 33,85-,38,03 % ,  серы 
0,97-2,66 % ,  фосфора 0,09-0, 18 % .  Для обогащения руд предложены схе
мы мокрой магнитной сепарации в две стадии при измельчении до 0,5 и 
1 , 0  мм и в три стадии - при измельчении до 2 ,5 ;  0 ,5 ;  0 , 1  мм. Содержание 
железа в концентрате 59-60 % ,  извлечение 70,7-82,4, выход концентра
та 51 ,7-53, 9 % .  

Балансовые запасы руд утверждены ГКЗ в 1961 г .  в количестве 
151,4 мцн. т категорий ВС1 и 15,7 млн. т С2 ; 32,2 l\fЛН. т отнесены к забалан
совым. Запасы подсчитаны при бортовом содержании железа 27 % и ми-
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нимальной мощности рудных тел 2 м. В 1972 г. 
произведен пересчет, результаты которого видны 
из табл. 10. 

� 8Wj 
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Средние рудные площади - 70 - 80 тыс. м2 
(рис. 58). Сибирским филиалом института Гипро
руда составлено ТЭО разработки месторождения 
дЛЯ ЗСМЗ открытым и подземным способом с за-
пасами по категориям ABC1C2 225 м:лн. т при сред
нем: содержании Fевал 22 % .  П роектная годовая 
производительность рудника 5 млн. т. Отн:рытые 
работы возможны на глубину 100-300 м, где со
средоточены основные массы руд. Общие запасы 
месторождения оцениваются до глубины 1000 м в 
300 млн. т. Для более полной оценки Шаманской 
группы кроме доразведки Анзасского месторож
дения рекомендуется доизучение железоносной 

ПJlощаJо, mыс. м 2  

Рис. 58. Анзасское 
месторождение. ИЗl1е
нение рудных площадей 

с глубиной. 

зоны 
нием 

между Тараскырским и Тарташским месторождениями с проведе
картировочного и поисков о-структурного бурения. 

КАР БАйСКАЯ ГРУППА 

Расположена в истоках р. Кантегир в Западном Саяне с абсолютными 
отметками выходов рудных тел до 2000-2100 м. Расстояние от MeCTOpOJH
дений до Саяно-Шушенской ГЭС по рекам Енисей и Кантегир 160-175 км. 
От Абаканского месторождения и рудника Абаза по прямой около 100 км. 
Дорог И населенных пунктов в районе нет. 

Карбайская группа аномалий открыта аэромагнитной съемкой в 
1959 г .  На месторождениях проведены наземные магнитометрические 
съемки; рудные тела вскрыты редкими горными выработюiми и опробованы 
бороздой. В рудной полосе протяженностью 20 км известны Карбайское,; 
Мало-Карбайское, Эльдалбинское, Таслайское месторождения и TOCTYГ� 
ская аномалия. Они размещаются в СИJIУРИЙСКи.х отложениях карбонат
ного, ка рбона тно-песчано-алев ритового, I{a рбона тно-песчано-конг ломе
ратового состава, прорванных силурийскими плагиогранитами и гранодио
ритами и нижнедевонскими МИКРOlшиновыми грани.тами. В рудной зоне 
отмечаются многочисленные мелкие тела габбро-диабазов , диабазов,  
кварцевых альбитофиров и порфиров . Распространены метасоматиты с 
пироксеном, амфиболом, эпидотом и хлоритом. 

Основные рудные минералы - магнетит и мушкетовит , встречаются 
пластинчатый гематит, пирит, пирротин, халькопирит, висмутин, редко 
сфалерит и арсениды кобальта. Нерудные - кварц, актинолит, тремолит,; 
хлорит, серпохлорит. Содержание железа в рудах 20-54 % ,  серы 0,5-
10 % и фосфора не более 0 ,04 % .  

На лучше изученном Мало-Карбайском месторождении рудные тела 
имеют ;гrинзообразную форму, углы падения 40-600 и залегают согласно 

т а б л и Ц а 10 

н 

0:: >-. rЬ .  
Бортовое 
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Fe, % 
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26 4 145 37,10 37 34,36 
22 4 168 35,15 58 31 ,7 
20 4 178 34,3 64 30,78 
18 4 191 33,2 71 29,41 
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с напластованием вмещающих пород. Размеры их по простиранию от де
сятков до 700 м при мощности 2-80 М. Геологические запасы по данным 
магниторазведки по Rарбайской группе в целом составляют 450 млн. т ,  
в том числе по Rарбайскому - 25,  Мало-Rарбайскому - 110, 8льдал
бинскому - 10, Таслайскому - 50 и Тостугской аномалии - 250 млн. т .  
В связи С труднодоступностью района дальнейшие работы могут быть 
ограничены общей оценкой перспектив. 

ЯРЫШК:ОЛЬСК:Ий РАйОН 

В 1975-1977 п. при аэрогеофизических и геологических съемочных 
работах в Западном Саяне выявлено несколько новых участков с магнети
товыми рудами: Ярышкольское, Волковское и Rызырсугское месторож
дения. 

Ярышкольское месторождение 

Открыто в 1975 г. при аэромагнитной съемке в 1500 м от ранее извест
ного 8жеминского рудопроявления, в 40 км восточнее Телецкого озера 
в верховьях р. Большой Абакан, в 150 км по прямой на ЮЮВ от железно
дорожной станции Таштагол или в 175 км на ЮЗ от железнодорожной 
станции Абаза. Рельеф на участке имеет абсолютные отметки 2300-2500 м. 

Месторождение залегает в ярышкольской свите силурийского воз
раста, сложенной песчаниками, алевролитами, известняками, эффузивами 
среднекислого состава и их туфами. По коренным обнажениям и канавам 
выделено три главных рудных тела мощностью 52, 31 и 2-7 м, длиной по 
простиранию 250, 180 и 450 м без выклинки и соответственно с содержани
ем железа 42, 25 и от 21 до 53 % .  Главные рудные минералы - магнетит,: 
мушкетовнт; в незначительных количествах присутствуют гематит, пирит,: 
халькопирит. По предварительным геолого-геофизическим данным запасы 
месторождения оцениваются до глубины 1000 м в 250-300 млн. т .  

80л ковское месторождение 

Находится в 11  км северо-восточнее Ярышкольского . Обнаружено 
в 1978 г. при маршрутных исследованиях в поле аэромагнитной аномалии с 
напряжениями более 1000 гамм и в эпицентре 2000 гамм. Месторождение 
отмечается наземной магнитной аномалией, расположенной поперек до
лины и русла р. Большой Абакан с выходами руд по обоим ее берегам. 
Размеры аномалии по изодинаме 3000 гамм 3300 х 200-700 м с максималь
ными значениями на площади 125 х 300 м выше 26 000 гамм. Вмещающими 
являются алевролиты, песчаники и туфопесчаники ярышкольской свиты. 
В 1500 1>1 и западу от месторождения породы свиты про рваны гранитоидами 
большепорожского комплекса. 

По геолога-геофизическим данным, на месторождении выделяются 
две сблшr-;енные рудные зоны с размерами по изодинаме 10 000 гамм 
150-200 х 650 и 250 х 500 м .  Руды массивные, пятнисто-прожилковые и 
вкрапленные, с содержанием железа по отдельным бороздовым пробам до 
70 % .  Главным рудным минералом является магнетит, отмечаются гематит 
и пирит. По предварительным данным запасы месторождения до глубины 
1000 м оцениваются в 800 млн. т .  

К:ызырсугское месторождение 

Обнаружено при маршрутных исследованиях в 1976 г .  Оно располага
ется в 60 им СЭверо-восточнее Волковского месторождения, в 7 им от 
р .  Большой Абакан в долине р .  Rызырсуг, в 100 км по прямой и югу от 
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железнодорожной станции Таштагол. Наземная магнитная аномалия по 
ИЗ0динаме 1000 гамм имеет размеры 800 х 2500 м при максимальной напря
женности 10 000 гамм. На некоторых эпицентрах канавами вскрыты апа
тит-магнетитовые руды. Вмещающими породами являются липаритовые и 
диоритовые порфириты, их туфы и туфопесчаники ярышкольской свиты. 
В 1500 м от аномальной З0НЫ располагается массив большепорожского 
комплекса. По предварительным геофизическим данным запасы место
рождения до глубины 1000 м оцениваются более чем в 300 млн. т. 

КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ 

ТЕйСКАЯ ГРУППА 

Месторождения Тейской группы расположены на юго-восточном гор
но-таежном склоне КузнеЦI{ОГО Алатау. По рудовозной ветке до железной 
дороги Абакан - Новокузнецк 26 км и ДО г. Новокузнецка 465 км. В Тей
скую группу входят Тейское, Абагасское,  Ельгентагское месторождения 
и рудопроявления Тузухсу, Хабзас, Большая Промежуточная и др. Район 
богат лесом, известняком, доломитом, гранитом, глиной, суглинками и 
галечно-гравийным материалом. Отметки рельефа 800-141 1 м. Среднего
довая температура 1 -20С, среднемесячная зимняя _220, средняя летняя 
не превышает +190, среднегодовое количество осадков 679 мм. 

С 1966 г. Тейское месторождение эксплуатируется дЛЯ 3СМ3 и КМК. 
В состав рудника входят карьер и дробильно-обогатительная фабр:ика. 

т ейское месторождение 

Выявлено в 1930 г. по свалам магнетитовых руд геологической пар
тией с учетом находии руды местным жителем. На месторождении пройде
но: 148 скважин объемом 40 320 м по профилям через 50-100 м, глубиной 
от 56 до 1145 м, шурфов и канав 22 .344 мЗ по линиям через 10-100 м, три 
штольни, одна шахта. Обогатимость руд изучена по 29 технологическим 
пробам. Месторождение вскрыто карьером на глубину 150 м при проект
ной глубине 475 м. При ЭI{сплуатации пройдено 86 скважин глубиной 
23-387 м, общей длиной 11 400 м. 

Месторождение приурочено к субмеридиональному Тейскому р азлому. 
Вмещающими являются крутопадающие известняки и доломиты среднего 
кембрия, с простиранием которых рудная З0на составляет угол 300 
(рис. 59). 

Вблизи месторождения расположены интрузивные тела габбро-диори
тов и диоритов верхнего - среднего иембрия, обычно разгнеЙсованных,. 
эпидотизированных и амфиболизированных. Они прорываются гранитами 
предположительно верхнего кембрия - ордовика. На северном фланге 
и на глубоких ГОРИЗ0нтах вскрыты граносиениты с полями альбитизации, 
окварцевания, калишпатизации, скарнирования и серпентинизации. Рас
пространены дайки диоритов, диабаЗ0ВЫХ порфиритов , ортофиров , фельзи
тов, баЗ0кварцевых порфиров и сиенит-порфиров. 

Рудная З0на представляет собой метасоматичесии измененные и ору
денелые магнетитом брекчии И3 неСОР'I'ированных крупнообломочных ,; 
преимущественно округлых обломков ортофиров, микросиенитов, извест
няков , гранитов. В полосе шириной около 100 м в висячем крыле место
рождения развиты брекчии известняков и доломитов с обломками руды. 
Рудная З0на сложена 12 крутопадающими ЛИНЗ0ВИДНЫМИ рудными телами 
в лежачем крыле брекчий. Книзу она сужается по мере выклинки брекчий. 
Длина З0НЫ по простиранию 1500 м, по падению без выклинии - 1300 м 
при максимальной мощности 300 м. Вдоль лежачего бока наблюдаются 
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Рис.  59. Тейское (А ) и Абагасское (В) месторождения. Геологоразведочный план 
и разрезы по профилям Х III (А ) и 1 08 (В) . 

PR, _ -Е:: 1- известнлни ,  доломиты, нремни:стые сланцы; 2 - амфиболиты. -Е:: 3- габбро, габбро
диориты. D :  4 _ граносиениты ;  5 _ сиенит-ПОРфиры; б - ортофиры ,  нератофиры, нварцевые пор
фиры; 7 _ бренчии известюшов и доломитов; 8 - бренчии ОРТО(jJИРОВ, нератофиров и ДР . ; 9 -
метасоматиты с ЭШlДотом, хлоритом, серпептИ:НОМ, магнетитом; ·10  - магнезиальпые и изнестновые снарны с магнетитом; 11 _ магнетитовые руды, 12 - дизыонтивныыe нарушения; 13 - НОНТУР 
нарьера: а _ на плане, б _ на разрезе; 14 - проенция рудных тел на поверхность, нонтуры: а -

иптерполлцИИ, б - ;;нстраполяции. 

пострудные зоны рассланцовки мощностыо 5 -10 м с амплитудой смещений 
до 40-60 м. 

В брекчиях смешанного состава развиты магнезиальные скарны 
с оливином, хондродитом, клиногумитом, диопсидом И шпинелью и из
вестковые скарны с гранатом, JIироь:сеном. Развиты метасоматиты, сло
женные амфиболом, флогопитом, хлоритом, серпентином, ЭJIИДОТОМ, маг
незитом, тальком, бруситом. Встречаются скаполит, нордиерит, тремо
лит, антинолит,; везувиан, сфен, апатит, флюорит, турмалин, барит, нварц, кальцит. . 

Руды разделяются на магнетитовые (5 % ), серпентин-магнетитовые 
(60 % ) ,  карбонат-магнетитовые (25 % ) ,  карбонат-серпентин-флогопит-маг
нетитовые (2 % )  и гематит-магнетитовые (8 % ) .  Они обладают массивными. 
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Рис. 60. ТеЙСI{ое (А ) и Абагасское (В) месторождения. Проекция рудных тел на про-

дольную вертикальную плоскость . 
1-5 - cY�ВlapHыe горизонтальные мощности рудных тел (М) : 1 - менее 1 0 ,  2 - 10 - 3 0 ,  3 -
30-60,  4 - 60-120;  5 - 120-20 0. 6 - :Контур подсчета запасов: а - интерполяции, б - экстра
поляции; 7 - вероятное продолжение рудных тел на глубину, 8 - разведочный профиль и нижнее 

пересечение руд скважиной. 

пятнистыми, бреRчиевыми, бреRчиевидными, ритмичеСRи-полосчатыми 
и RОЛЛОМОРфными теRстурами. По содержанию железа относятся R бед
ным, ВЫСОRоглиноземистым и магнезиальным с малым содержанием фос
фора и серы. ВЫСОRое содержание магния связано с серпентином. Распро
странены представления о метасоматичеСRОМ генезисе месторождения и 
связи его с граносиенитами. Имеются таRже представления о его осадочно
метаморфогенном происхождении. 

Балансовые запасы руд, утвержденные ГRЗ дО глубины 700 м по Ra
тегорияи BC1C2, составляют 173,6 млн. т., из них 137 млн. т ниже уровня 
р. Теи (рис. 60, 61) .  ПроеRтная мощность РУДНИRа 5 млн. т сырой руды 
в год. За период с 1 966 по 1 977 г. добыто 39,2 млн. т руды С содержанием 
железа 28,8 % .  При сухой магнитной сепарации на ТеЙСRОЙ ДОФ из руды, 
измельченной до 25-0' мм, получается ПРОМПРОДУRТ, в ROTOPOM 36,5 % Fe, 
и хвосты в Rоличестве 33 ,5 % ,  где Fe 10-12 % .  Средние содержания желе
за в Rонцентратах 58 % ,  магнезии 8 % .  ДораБОТRа ПРОМПРОДУlпа происхо
дит на АбаГУРСRОЙ аглофабрике, с дроблением до -0, 1 мм и МОI{РОЙ маг
нитной сепарацией. Агломерат с содержанием железа 53,5-54 % поступа
ет на КМТ{ и ЗСМЗ. ПерспеRТИВЫ увеличения запасов месторождения свя
заны с глуБОRИМИ горизонтами по падению. 

Абагасское месторождение 

Оно примьшает с востока R ТеЙСRОМУ, но в отличие от субиеридио
нальной ориеНТИРОВRИ последнего имеет субширотное простирание. 

1045Jt / 10'0'0 � 
82'OJ � 7,Ю� .--

� 6d'O"'LL' � ,,"�'O J :::; '-'�- i 
� 4'0'0-1 

28'OJ 220 I I I  I I I I I i I , ,,, 'о 2'0 4'0 6'0 8'0 10'0 Ллоща8ь) mыс . и 2 

Рис. 61 . Тейское месторождение. 
Измененпе суммарных рудных 

площадей на глубину. 
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На месторождении пройдено 124 СI{важины 
по сети 50 х 100 и 100 х 100 м при глубине 
развеДRИ 700 1\1 С общим объеыои 47318 м. 
Поверхность ВСRрыта шурфами и Rанавами 
через 50 ы. Обогатимость руд изучена по 
qетырем технологическим пробам. 

Рудная зона представлена дугообраз
ными ветвями - северной и южной с вы
ПУRЛОСТЯМИ в р азные стороны, с расстоя
нием между ветвями на западном фланге 
200 м, в центре 700 м. Падение ветвей 50-
700 навстречу друг другу. Длина рудной 
зоны по простиранию 2500 м, по веРТИRали 
зона не oRoHTypeHa. В лежачем Rрыле 
южной зоны развиты габбро и габбродио
риты, а под северной-ортофиры, фельзит-



и сиенит-порфиры. Центральная часть меСТОРО'l>.цен·и<Т между fi , . r п. • �1:'0 ветвяМИ сложена известняками и доломитами среднего ке11:брия а также ОП Ф Ф Ф б 
' ",То ира-ми, ельзит-пор ирами и их рекчиями преДПОJIОЩительно Bepx:в:�1:'O си-лура - нижнего девона. 

В пределах месторождения габброиды и извеСТНЛКа густо инъециро
ваны сиенит-порфирами, ортофирами и их брекчиями. !\онтакты послед
них с известняками и габбро резкие, а с рудами - постепе:В::в:ые через З0НУ 
интенсивной хлоритизации, карбонатизации, эпидотизации и гематитиза
ции. Скарны с пироксеном и гранатом в рудной ЗОне встречаются на ниж
них горизонтах. В составе руд распространены магнетит, гематит,  карбо
наты, мушкетовит, пироксен, гранат, эпидот, кварц, актинолит, хлорит,) серпентин, ильваит, реже скаполит, тремолит, апатит и тальк, ВСтречаются 
пирит, пирротин, халькопирит и редко марказит. Среди руд выделяются 
карбонатно-магнетитовые, гематит-магнетитовые и магнетитовые" Пятнис
тые, брекчиевидные ,  массивные, брекчиевые. Средний концентрат содер
жит: Fe - 58 % ,  MgO - 2 % .  Всего балансовых запасов при бортовом со
держании Fевал 20 % по категориям BC1C2 - 94,2 млн. т. Возможно уве
личение запасов порядка 60 млн. т до глубины 1200 м. На участках Ельген
таг, Тузухсу, Хабзас и др. запасы оцениваются до глубины 500 м в 10-
30 млн. т. 

Хайлеоловское месторождение 
Находится в горно-таежной южной части Кузнецкого Алатау, в 35 км 

I{ ЮЗ от Тейского месторождения и в 45 км по прямой от железной дороги 
Абакан - Новокузнецк. Месторождение открыто в 1.956 г. наземной маг
нитной съемкой. В районе проведены геолого-геофизические съемки масш
таба 1 : 10 000, рудные участки засняты в масштабе 1 : 2000,; пробурены 
23 скважины глубиной до 638 м. 

Западная часть района сложена карбонатными породами нижнего 
кеll1брия, восточная - эффузивньши и осадочными образованиями де
вона. Интрузивные породы представлены габбро, габбро-диабазами и аль
бититами. 
� Рудная зона прослежена на 8 км. Рудные тела имеют форму линз 
и жил мощностыо 5-10, редко до 30 м при протяженности по простиранию 
и падению 200-400 м. Падение рудных тел согласное с вмещающими 
породами под углом 80-850. Суммарные запасы 17 рудных тел по катего
рии С2 дО глубины 500 м 14,8 млн. т. В составе руд: Fe - 40,01 %, s -

0,54; Р2О5  - 0,17 % .  Руды кислые. Концентраты содержат железа 70,4% 
при выходе его 51-54 % и извлечении 89 %,  чистые по фосфору, сере и 
мышьяку. На северном фланге установлены две полосы альбитизирован
ных габбро и тело магнетитовых руд мощностью 5,5 м. Здесь выделяется 
магнитная аномалия с площадью по ИЗ0ЛИНИИ 500 гамм 3 км2 И прогноз
ными запасами до глубины 1000 м до 150 млн. т. Запасы месторождения в 
целом могут 'превысить 200 млн. т, В связи с чем рекомендуется продол
жить его оценку. 

Месторождение ,Самсон 

Расположено 'в 12 l{M н востону от железнодорожной станции Туимv 
1:1 Батеневском кряже, в лесостепной обжитой и леГI{QДОСТУПНОЙ местности 
с абсолютными отметками 575-626 м. Среднегодовая темпер атура -0,30С" 
среднегодовое количество осадков 300-320 -мм. Водоснабжение осуществ
ляется за счет грунтовых вод. 

Месторождение известно с 1914 г.  по чудсним ямам. На нем пройдено 
56 скважин общей длиной 17 800 м по профилям через 50-100 м, одна 
скважина до глубины 1100 м. Поверхность разведана mурфами:'и нанавами. 
Обогатимость руд изучена юt заводе Сибэлентросталь по трем технологи
чесним пробам весом 57, 66 и 1311 кг. 
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Основные магнетитовые тела залегают согласно с крутопадающими 
вмещающими ороговикованными порфиритами и известняками протеро
зоя, околоскарновыми и скаполитовыми породами, гранатовыми и пи
роксен-гранатовыми скарнами, телами сиенитов и апофизами диоритов . 
В верхних горизонтах отмечаются также хлорит, железистые щелочные 
амфиболы, скопления сульфидов и бурых железняков . Выделяется пять 
линзовидных рудных тел мощностью 5-30 м, длиной по простиранию 
100-600 м, по падению 320-610 м в двух пачках в западной и восточной 
частях скарновой зоны с ГОРИЗ0нтами известняков. 

Руды магнетитовые, неравномернозернистые, массивные и пятнистые,; 
содержат пирит, пирротин, халькопирит, арсенопирит, гранат, пироксен, 
амфиболы, кальцит, эпидот, реже скаполит. Запасы руд по категории 
С1С2 в среднем до глубины 500 м при бортовом содержании железа 25 % ,; 
минимальной мощности руды 2 м и максимальной - нерудных 2 м состав
ляют 23,3  млн. т. Рудные площади равны 8-12 тыс. м2• Руды имеют сред
ние содержания Fe - 44,28 % ,  Р - 0,15 ,  S - 0,83 % и известково-крем
нистую пустую породу, присутствуют кобалы, медь, мышьяк. Магнитное 
обогащение руд после измельчения до -0,074 мм позволяет получить 
концентраты с 69-70 % Fe при извлечении его 80-90 % .  Концентраты 
пригодны для произвоцства мартеновского агломерата и прямого получе
ния железа. 

Рекомендуется структурно-поисковое бурение для оценки глубоких 
горизонтов месторождения и прилегающих к нему южных магнитных ано
малий, Северо-Восточной магнитной аномалии, участка Полтан. До глу
бины 1000 м по всем участкам ожидается увеличение запасов до 150 млн. т;,  
в том числе по месторождению и северо-восточной аномалии до 70-
90 млн. Т С ростом рудных площадей до 25-30 тыс. м2• 

ВОСТОЧНЫй САЯН 

Ирбинское месторождение 

Расположено в западной части Восточного Саяна, в 12 км от железной 
дороги Тайшет - Абакан. С 1734 по 1859 г.  здесь действовал первый в Си
бири чугуноплавильный завод. В 1975 г. открыт рудник, откуда руда пос
ле обогащения поступает на кмк. С начала разведки (1930-1973 гг. )  
на месторождении пройдена 281 скважина с общей длиной 87  200 м по 
профилям через 50-100 м в среднем до глубины 400 м и максимальной 
до 920 м. Поверхность вскрыта канавами, шурфами и дудками через 25-
50 м, пройдено 80 м шахт, 248 м штолен и 660 м рассечек И3 шурфов и шахт, 
отобрано 18 технологических проб. 

Ирбинское рудное поле состоит из участков Безымянного, Централь
ного , Промежуточного, Гранатового, Таловского и Курского , располага
ющихся цепочкой на расстоянии 12 ,5 км. Рудное поле размещается в кон
тактовом ореоле габбро-диорит-граносиенитового интрузива ордовикского 
возраста предположительно в опущенном тектоническом блоке кемб
рийских осадочно-вулканогенных пород, образующих синклинальную 
складку протяженностью более 5 км. Участки Таловский, Курский и юж
ные магнитные аномалии размещаются в приподнятом по поперечному 
разлому блоке в области относительно глубоких частей интрузивного 
массива (рис. 62) . 

Нижне- и среднекембрийские осадочно-вулканогенные толщи рудного 
поля снизу вверх слагают: диабазовые порфириты, спилиты, ортофиры, 
фельзиты, кластолавы; туфы альбитофиров и андезитовых порфиритов , 
альбитофиры, андезитовые порфириты; известняки с фауной археоциат и 
трилобитов ; туфоконгломераты, туфолавы кислого состава ,  туфопесча
ники, алевролиты общей мощностью 1500-1700 м (рис. 63) . 
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Сорудная ОРДОВИRСRая интру
зия сложена габбро ,  диоритами, 
сиенито-диоритами, монцонитами, 
гранодиоритами, адамеллитами, 
граносиенитами, гранофирами, 
плаГИОRлазовьши гранитами. Пос
лерудные магматичеСRие породы 
представлены деВОНСRИМИ (? ) гра
нитами и сиенитами, даЙRами сие
нит-порфиров, ортофиров , трахи
андезитов и более поздних диаба
зовых порфиритов . 

Основная CRaphobo-рудная зо
на имеет длину по простиранию 5 
RM, мощность 300-400 м ,  сло
жена ПИРОRсен-гранатовыми, гра
натовыми, альбитизированными, 
ПИРОRсен-плаГИОRлазовыми, амфи
боловыми и эпидотизированными 
породами с прослоями РОГОВИRОВ 

И мраморов, перемежаю
щихся с телами сиенитов 
и диоритов . В поперечных 
теRтоничеСRИХ зонах обра
зуются ХЛОРИТО-Rальцито
вые и ХЛОРИТО-Rварцевые 
метасоматиты. 

� 4 
Рудные тела распола

гаются Rулисообразно сре
ди осаДОЧНО-ВУЛRаноген
ных пород средней части 
разреза, лучше выдержаны 
по простиранию, чем по 
падению (рис. 64) . В зоне 
RоптаRта с интрузивом они 
подчиняются его морфоло
гии, образуя сближенные 
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� 10 
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0 13 
а б Iv:c1 14 
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-С , :  1-спилиты , диабазовые пор
фириты, диабазы; 2 - аль бито фи-

Рис. 62. Ирбинское месторождение . Геологическая 
карта рудного поля. 

. ры , фельзиты , ортофиры ' их нлас
толавы и туфы; 3 - туфы и эф
фузивы альбитофиров, ортофиров , 
андезитовых порфиритов , туфоаг
ломераты с обломнами известняков. 
-С2: 4-известняки, туфопесчанИIШ. 
5-7 - интрузивные породы.  
PZ, - дорудные : 5 - габбро, дио
риты, сиенито-диориты , монцони
ты; 6 - гранодиориты, адамелли
ты, граносиениты, гранофиры, 
плагиограниты. Послерудные: 7 -
граниты, сиениты. аЛЯСRИТЫ, гра
носиениты; 8 - дайки: а - еие
нит-порфиров, ортофиров (на раз
резе), б - диабазовых порфиритов. 
9 - РОГОВИI;И; 10 - метасоматиты 
с альбитом, ЭПIщотом, амфиболоы, 
скаполитом; 11 - известно вые 
снарны; 12 - магнетитовые руды. 
13 - дизъюнктивные нарушения; 
14 - проеRЦИЯ рудных тел на по
верхность, нонтуры: а - интерпо
ляции, б - энстрацоляции; 15 -
линия цродольного геологичеСRОГО 
разреза; 16 - учаСТRИ месторож
дения: 1 - Безымянный, 11 -
Промежуточн:ый, 111 - Централь-

ный, IV - Гранатовый. 
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Рис. 63. Ирбинское месторождение . 
литологическая колонка. 

Стра тиграфо-

линзы или пластообраз
ные залежи, согласные с 
напластованием вмеща
ющих пород. Падение в 
зоне интрузивного кон
такта обычно более кру
тое, до 80О• Всего в основ
ной скарнов о-рудной 
зоне выявлено 50 руд
ных тел протяжеЕНО
стью по простиранию до 
650 м, по падению 350 м 
и мощностью до 60 м. 
На Таловском и :Кур
ском участках руды ло
кализуются в мелких 
внутриинтрузивных зо
нах, заключающих .ос
танцы осадочно-вулка
ногенных пород. :Кур
ский участок сложен 
гранат - пироксеновыIии 
скарнами, скарниро
ванными эффузивными 
породами и магнетито
выми рудами. Рудное 
тело представлено лин
зой длиной по прости-
ранию 290 м при мощ

ности до 50 м. Шести ОСНОВliЫМ участкам меСторождения соответствуют 
магнитные аномалии в контурах изолинии 1000 гамм. Рудные тела 
оконтуриваются изолинией в 5000-10000 гамм. 

Преобладают руды магнетитовые и мушкетовит-маптетитовые с пи
роксеном и гранатом, а в зоне окисления - мартитовые и полумартито
вые. Распространены пироксен, гранат, ' хлорит, кальцит, альбит, реже 
эпидот, кварц, серпертин. Структура руд неравномернозернистая, в основ
ном тонко- И мелкозернистая;, текстура массивная, пятнистая, брекчие
видная, реже вкрапленная и полосчатая. Зона окисления прослеживается 
до глубины 15-20 м. 

В висячем боку Гранатового участка среди скарнов , в зоне после
магнетитового дробления вскрыта залежь сульфидных руд протяженно-

Рис. 64 . Ирбинское месторождение . Продольный гео 
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стью 250 М и МОЩНОСТЬЮ до 50 М. ЭТИ руды сложены пиритом, пирротином, 
халькопиритом, редко галенитом и сфалеритом. На западном флаНFе 
Центрального участка в З0не дробления и окварцевания (в ЭКЗоконтакте 
сиенитового массива) известняков выявлены жилообразные тела протя- . 
женностью 30-35 м, мощностью 0,2-3,8 м, сложенные кварцем, флюори
том, кальцитом, баритом с вкрапленностыо галенита и пирита. 

Основные запасы железных руд сосредоточены на участках Цент
ральном, Промежуточном и Гранатовом на глубинах до 300 м (рис. 65) . 
Рудные площади на поверхности составляют 105 ,6  тыс. м2, на горизонте 
380 м - 77 тыс. м2, 260 м - 55,8 тыс. м2, 140 м - 12 тыс. м2• Утвержден
ные запасы магнетитовых руд в KOI:JType открытых работ по категориям 
ВС! - 58,7  млн. т при среднем содержании железа 38,85 % и серы 0,79 %,  
категории С2 - 1 ,6 млн. т .  За  контуром карьера до  глубины 500 м запасы 
оцениваются в 34, 1 млн. т. Руды малофосфористые, пустая порода извест
ков о-кремнистая, в концентратах заметно обогащается глиноземом и маг
незией. Полученные при магнитной сепарации после дробления до 0 , 1 -
О мм концентраты содержат 65-66 % железа при извлечении 80-90 %.  
На  Гранатовом участке подсчитаны и раздельно добываются руды с со
держанием Fe > 50 %, сернистые - 8 > 0,3 % и аглоруды окисленные, 
полурыхлые - S < 0,3 %. Гидрогеологические условия месторождения 
простые. Проектная годовая добыча на руднике 3 мли. т. Запасы месторож
дения могут быть увеличены до 120-150 млн. т за счет глубоких ГОРИ30Н
тов Центрального и Гранатового участков и в меньшей степени в Талов
ско-R'урской зоне месторождения. 

Бурлукское месторождение 

Входит в состав И рбинской группы И расположено в 8 ки от железной 
дороги Тайшет - Абакан. Открыто в 1953 г.  при магнитометрических 
работах. Покрыто магнитной съемкой масштаба 1 : 10 000 и частично 
'1 : 2000. В 1961-1975 гг. пробурены 53 скважины общей протяженностыо 
21300 пог. м до глубины 600-1100 м; пройдено 182,4 м3 канав , 3324 и, 
шурфов, изучены три технологические пробы. 

Месторождение объединяет участки Восточный, Центральный, За
падный, Новый и Дальний, располагающиеся в контактовом ореоле и 
внутри габбро-диорит-гранодиоритового массива среди блоков нижне
среднекембрийских карбонатно-вулканогенных пород. 

Интрузивные породы слагают акмолитоподобное тело габбро,  диори
тов , сиенито-диоритов, монцонитов и секущих гранодиоритов, адамелли
тов и граносиенитов. Послерудными являются штоки и дайки кварц
аифиболовых диорит-порфиритов и порфиритов . 

логический разрез. (Уел. обозн. см. на рис. 62) . 
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Рис. 65. Ирбинское месторождение . Проекцил рудных тел на продольную вертикаль
ную плоскость. 

1 - площадь оруденения - балансовые запасы иатегорий АВС,; 2 - забалансовые запасы с, ; 
3 - контуры оруденения; а - интерполяции, б - эистраполяции; 4 - разведочные профили и 

участии: 1 - Безымянный, П, III - Промежуточный, Центральный, IV - Гранатовый. 

Рудные тела размещаются среди метасоматитов с альбитом, амфибо
лом, эпидотом, скаполитом и скарнов в экзоконтакте массива на переходе 
от вулканогенных пород к известнякам, в зонах гранитизации и в трещин
ных зонах внутри диоритов . Залегание тел согласное с напластованием 
осадочно-вулканогенных пород и контактом интрузива.  

Скарнов о-рудная зона Восточного участка прослежена по простира
нию на 800 м, по падению на 500 м и включает шесть сближенных рудных 
линз протяженностью по простиранию 90-762 м, по падению 220-350 м 
при средней мощности 5-21 м. Рудные площади на поверхности составля
ют 5900 м2 , на глубине - 7300 м2 • 

Руды сложены магнетитом, мушкетовитом, пиритом, пирротином, 
амфиболами, пироксенами, гранатами, кальцитом, апатитом, хлоритом, 
эпидотом, встречаются скаполит и сфен. Распространены руды массивные, 
вкрапленные, пятнистые и прожилковые. В магнитном поле рудные участ
ки отражаются аномалиями выше 500 гамм, а на поверхности до 
22 000 гамм. 

Запасы Бурлукского месторождения сосредоточены на Восточном 
участке и составляют по категориям С1 - 26,7 млн. т, С2 - 5,3 млн. т 
до глубины 450 м. Среднее содержание железа 36,24-49,87 % .  Увеличение 
запасов до 80-100 млн. т возможно за счет руд на глубинах более 400 м. 
По расчетам института Гипроруда на базе только близповерхностных руд 
возможно строительство рудника с годовой производите.lIЬНОСТЬЮ 
1 ,5 млн. т. Концентраты руд имеют содержание железа до 7 1 ,5 %.  

КРАСНОКАМЕНСКАЯ ГРУППА 

Железорудные месторождения Краснокаменской группы - Рудный 
Каскад, ОДИНОЧhое и Маргоз расположены в горно-таежной части Восточ
ного Саяна, в бассейне р .  Канзыбы, притока р. Джебь, впадающей в р .  Ки
зир , в 6-16 км от железной дороги Абакан - ТаЙшет. Расстояние от 
месторождений до потребителя руды - КМК 425 км. Абсолютные отметки 
района 430-1213 м. 

Месторождения Рудный Каскад и Одиночное выявлены в 1943 г .  
наземными геолого-магнитометрическими маршрутами при оценке аэро
магнитной аномалии с проявлениями магнетитового оруденения и магнит
вой аномалии на горе Красный Камень, установленными еще в 1932 г.  
На месторождениях пройдено 96 344 м колонкового бурения, 10 073 мЗ 
канав , 9169 м шурфов , 238 м глубоких шурфов , из них · 396 м рассечек. 
В 1969 г. начата разработка месторождения Рудный Каскад для кмк. 
Рудником дополнительно пробурено 4834 м и задокументировано 
13 107 пог. м уступов карьера. С 1973 г. проводится оценка глубоких гори
зонт?в :месторождений Одиночного и Рудный Каскад. 
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Месторождение Рудный Каскад 
Месторождение объединяет участки Восточный, Центральный и 

Западный, составляющие скарнов о-рудную З0НУ протяженностью 5 км 
при ширине 1 км. Восточный участок приурочен к ксенолиту среднекемб
рийских карбонатно-вулканогенных пород среди габбро-диоритов , дио
ритов , гранодиоритов , сиенито-диоритов . Центральный участок приурочен 
к контакту диоритов с карбонатно-вулканогенными породами, а Запад
ный - к границе известняков и туфов среднего кембрия (рис. 66, 67) .  
В первую послемагматическую стадию проявились альбитизация, эпидо
тизация и актинолитизация диоритов и вмещающих пород, затем обраЗ0ва
лись скарны с гранатом и амфиболом, а позже - магнетитовое оруденение 
и амфиболизация. Магнетитовые руды массивные и прожилково-вкрап
ленные, реже полосчатые , прожилковые, кокардовые, брекчиевидные, 
пятнистые и вкрапленные. В послерудную стадию происходила хлорити
зация, амфиболизация, эпидотизация скарнов и руд, образование квар
цевых, кальцитовых прожилков с пиритом, пирротином, халькопиритом, 
редко сфалеритом, галенитом, молибденитом. На месторождении сохрани
лись остатки, вероятно, третично-меловой коры выветривания с проявле
ниями глубокой мартитизации первичных руд. 

На месторождении выявлено 15 коренных рудных тел и 6 залежей 
делювиальных валунчатых руд. Залежи первичных магнетитовых руд име
ют жило-, ЛИНЗ0- И гнездообразные формы, длину по простиранию 90-
750 м при углах падения от 30 до 830. Валунчатые залежи состоят И3 мар
титизированного магнетита с бурым железняком. Они приурочены к ло
гам, тяготеющим к З0нам тектонического дробления коренных рудных тел. 
Мощность их 0,5-29,5 м при общей площади около 1 , 7  км2• В их глинис
том материале преобладают каолинит и гидрослюды, присутствуют гидр 0-
гётит И галлуазит. 

В первичных рудах присутствуют медь, олово,  никель, цинк, вана
дий, стронций, барий, молибден и свинец, а также кобальт, большей 
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Т а б л и ц а  1 1  

Запасы 
Среднее содержание , 

% 
Типы руд РУД, 1\IЛН. I Т 

Fe 
вал S 

Мартеновские 9,4 59 ,13 0 ,015 
Требующие обогащения 25 ,8 37,7 0,11 
Валунчатые 23 ,6 27,46 0,01 

и т о г 0- . . • •  58,8 I 47,3 

частью связанный с пиритом. Объемный вес коренных руд 3 ,32-4,72 т/мЗ, 
валунчатых 1 ,77-3,0 т/мЗ. Ниже приводятся запасы, утвержденные ГК3 
(табл. 1 1 ) .  

На 1 . 1  1976 г. балансовые запасы составляют по  категориям АВС! -
52,6 млн. т ,  забалансовые - 1 , 1  илн. т, общие с прогнозными оцениваются 
в 100 млн. Т за счет вероятного продолжения на глубину известных тел 
(рис. 68) . 

Для обогащения валунчатых руд рекомендуется промывка в сочета
нии с грохочением и магнитной сепарацией. Концентраты электромагнит
ного обогащения мелких фракций этих руд целесообразно использовать 
для получения мартеновского агломерата. Притоки воды в карьер,  вклю
чая ливневые осадки, не будут превышать 246 мЗ/ч. С 1969 г. начата 
эксплуатация месторождения карьером с проектной производительностью 
до 1 ,8 илн. т в год. 

Одиночное месторождение 

Месторождение размещается среди пород верхней пачки среднего 
кембрия - альбитофиров , фельз.ilТОВ, туфов , -туфоконгломератов , туфо
брекчий и туфопесчаников (рис . 69) . Ранние интрузивные породы представ
лены конкордантными телами диоритов и диор:итовых порфиритов . По 
диоритам образуются альбит-эпиДот-амфиболовые метасоматиты, а по 
альбитофирам - альбититы. После дробления образовались скарны, до 
глубины 300 м существенно гранатовые , а ниже - до уровня 1000 м -
пироксеновые. Позже отложились магнетит, амфиболы и эпидот. На глу
боких горизонтах месторождения вскрыты существенно биотитовые гра
ниты, тело которых дискордантно к рудной зоне и сопровождается оквар
цеванием вмещающих пород и руд. Послерудными являются дайки сие
нит-порфиров , диабазовых порфиритов , диабазов и аплитов . 

Месторождение сложено одним почти веРТИI,ально падающим линзо
видным рудным телом с площадью на поверхности 3400 м2• На глубине 
300-700 м мощность достигает 145 м, длина по простиранию 1000 м, а 
рудная площадь 10 000-22 000 м2• По падению тело прослежено на 850 м 
без выклинки. Основное тело сопровождается линзами руды мощностью 
2-23 м, длиной 100-450 м и протяженностью по падению 80-370 м, 
заключающих до 10 % общих запасов. 

Центральную часть тела слагают мартеновские руды, а краевые -
руды, требующие обогащения, и затем убогие руды или скарны. Руды су
щественно магнетитовые, с гранатом, пироксеном, амфиболом, местами с 
сульфидами. Преобладают массивные, вкрапленные, пятнистые и прожил
ково-вкрапленные мелкозернистые разности. 

В мартеновских рудах среднее содержание железа 60,0 %,  серы 0,07, 
в требующих обогащения - 35 ,10 и 0,65 % соответственно ,  в целом по 
месторождению 45 ,6 и 0,46 %. Пустая порода известково-кремнистая. 
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Руды хорошо обогащаются при магнитной сепарации. Балансовые запа
сы руд по категориям ABC1C2 - 62,2 млн. Т ,  утверждено ГКЗ в 1962 г .  
72 ,6 млн. т.  Увеличение запасов возможно до 100 млн. Т на глубине более 
500 м к западу от основного тела .  На месторождении выделяются воды 
четвертичных отложений и трещинные напорные и безнапорные воды 
коренных пород. 

В районе, тяготеющем к Ирбинской и Краснокаменской группам мес
торождений, частично разведаны Знаменское,  Изыгское, Мульгинское и 
месторождение Маргоз с ожидаемыми общими запасами 150-200 млн. т ,  
которые следует учитывать при дальнейшем освоении рудных ресурсов 
района. 

БереЗОВСl<ое месторождение 

Расположено в горно-таежной, хорошо доступной части Восточного 
Саяна, на р. Сисим, в 40 км от железной дороги Абакан - ТаЙшет. Откры
то в 1940 г. при поисков о-съемочных работах. С 1960 по 1965 г. на место
рождении пройдено 6630 мЗ канав , 1612 м шурфов , 2833 м скважин по 
профилям через 100-250 м. Максимальная глубина скважин 586 м, сред
няя - 300 м. И3 богатых окисленных руд отобрана одна технологическая 
проба. 

Скарны и магнетитовые руды залегают в ЭКЗ0контакте интрузии га б
бро, диоритов и сиенито-диоритов в пачках с чередованием карбонатных, 
терригенных и вулканогенных пород венд - нижне-среднекембрийского 
возраста. Имеется шток послерудных щелочных граносиенитов и дайки 
более поздних лабрадоровых порфиритов . В рудовмещающей толще вы
деляются андезитовые порфириты, известняки, кератофиры и туфы. Кроме 
преобладающих скарновых послескладчатых магнетитовых руд имеются, 
возможно, доскладчатые стратифицированные контактово-метаморфизо
ванные магнетитовые, пирротин-магнетитовые и пирит-пирротиновые 
руды. 

Рудное поле месторождения простирается вдоль р. Сисим на 2,5 км 
при ширине до 1 ,5 км. В его пределах выявлено 22 согласных с напласто
ванием вмещающих пород рудных тел протяженностью от 40 до 780 м при 
мощности 3 ,3-30,0 м. По падению руды прослежены без выклинки на 
350-485 м. Рудные площади достигают 15000 м2• Форма тел пласто- и 
линзообразная, падение преобладает крутое.  

Скарново-магнетитовые руды кроме пироксена и граната содержат 
мушкетовит, мартит, пирротин, пирит, халькопирит, актинолит, хлорит, 
серпентин, кальцит и кварц. Распространены массивные и вкрапленные, 
реже - прожилково-вкрапленные, полосчатые и брекчиевидные разно
сти. Выделяются руды мартеновские, в которых Fe - 60, 1  %, S - 0,02 и 
Р < 0,04 %  (в З0не окисления) , и требующие обогащения с содержанием 
Fe - 45, 6 % ,  S - 1,5 ,  Р - 0,04 % .  Пустая порода известково-кремнистого 
состава .  Конечный концентрат мокрой магнитной сепарации содержит же
леза 65,5 % при извлечении его 88,5  и выходе 62 %.  

Запасы руд по категориям C1C2 с содержанием железа 50 % составля
ют 38 МЛF. т и забалансовые - 6 ,0  млн. т. До глубины 800 м запасы могут 
быть увеличены на 30-40 млн. т за счет доразведки флангов и возможного 
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Рис. 68. Месторождение Рудный 
Каскад. Проекция рудных тел на 
продольную вертикальную поверх-

ность. 
Запасы: 1 - Rатегорий Аве" 2 -
прогнозные, 3 - нонтуры: а - интерпо

ляции, б - ЭRстраполяции. 

соединения на глубине Второго и Первого участков . Возможна добыча 
большей части запасов открытым способом с годовой производительностью 
2 млн. т .  

Сыдинское месторождение 

Находится в горно-таежном районе Восточного Саяна, в верховьях 
реки Сыды,в 30 км от г. Артемовска, в 25 км от железной дороги Абакан -
ТаЙшет. Открыто в 1893 г. В 1933 и 1952 гг. пройдено 14 канав по линиям 
через 50-100 м. Проводилась магнитометрическая съемка. 

Месторождение приурочено к протерозойским кварцево-слюдяным 
сланцам, амфиболизированпым порфиритам, серицит-хлорит-альбит
кварцевым, иногда известковым сланцам. На севере рудоносная толща 
перекрыта эффузивами нижнего девона, а также прорвана палеозойскими 
гранодиоритами, дайками аплитов , пегматитов и диабазов . Рудный гори
зонт обнажается в северном крыле антиклинали с падением под углом 
70-850 и прослежен на 7 км при мощности 150-200 м. 

Руды вскрыты на двух участках в 400 м друг от друга, заключающих 
по четыре пластообразных рудных тела мощностью от 2 до 79 м протяжен
ностью 70 - 525 м. Они сложены гематитом и магнетитом с прослоями 
кварцев о-хлоритовых сланцев , содержат кварц, в небольшом количестве 
полевой шпат, амфибол, хлорит и пирит. Гематитовые руды полосчатые, 
слоистые, плойчатые и массивные. Магнетитовые руды грубо- и неравно
мернополосчатые, плойчатые, с мощностью полосок 2 см. Месторождение 
относится к типу железистых кварцитов . 

В целом в рудах содержание железа колеблется в пределах 21 -52 % 
(среднее 35 %),  серы 0,02-0,33 и фосфора 0 ,14-0,54 % ;  присутствует клар
ковая примесь германия. При обогащении гематитовых руд флотационно
гравитационным методом и магнетитовых методом мокрой магнитной се
парации после измельчения до -0,074 мм получены концентраты с содер
жанием железа 58 и 67 % при выходе 59 и 61 % и извлечением 83 и 91 %.  
Содержание серы и пятиокиси фосфора в концентратах 0,005-0,009 и 
0,18-0,5 %  соответственно. 

Прогнозные запасы оцениваются в 100 млн. т. На прилегающих пло
щадях известно большое количество локальных магнитных аномалий, 
соизмеримых с аномалией Сыдинского месторождения. Месторождение и 
его район рекомендуются для первоочередного изучения как близко рас
положенные к железной дороге и руднику на Краснокаменской группе 
месторождений. 

Белокитатское месторождение 

Месторождение расположено в высокогорной центральной части Вос
точного Саяна в долине р .  Белый Китат, притока р .  Казыр . Обнаружено 
при геологической съемке по свалам и коренным выходам: Редкими гор
ными выработками и поисковыми маршрутами рудная зона прослежена 
на 10 км. \ 

Рудовмещающая колпинская свита нижнего кембрия имеет мощность 
более 2500 м, сложена сланцами, туфами и туффитами, средними и основ-
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ными эффузивами, туфогенными песчаниками, конгломератами, известня
ками, доломитами, лидитами (рис. 70) . На месторождении обособляются 
Западный и Восточный участки. На Западном участке установлено 10 руд_ 
ных тел мощностью 0,75-9,0 м и суммарной более 40 м в полосе протя
женностью до 1 ,5 км, на Восточном - один сложно построенный рудонос
ный горизонт мощностью 4,5-11 ,3 м, прослеженный по простиранию 
на 4 км. 

Рудные тела Заш':Дного участка - линзы и пласты из чередующихся 
рудных и лидитовидных - яшмовидных слоев. Рудные слои магнетитовые 
с вермикулитом, шамозитом и кварцем, сидеритовые с вермикулитом, 
магнетитом и шамозитом, а также пиритовые и магнетит-пиритовые. Со
держания Fе2Оз и FeO в штуфных пробах из рудных слоев от 30-37 до 
75,66 % ;  Р2О5 - 0,20- 1 ,5 ,  МпО - 0,07-0,85 % .  Лидитовидные слои 
слагаются криптокристаллическим кварцем с хлоритом, сидеритом, гидро
слюдой, магнетитом, апатитом, вермикулитовидной слюдой. 

Рудное тело Восточного участка сложено чередующимися слоями ру
ды и лидитовидных пород. РудныfЭ слои существенно магне,титовые , 
с кварцем, гематитом и вермикулитом, с суммарным содержанием Fе2Оз 
и FeO 36 ,0-88,6 %,  Р2О5  - 0,4-0,8 %,  МпО - 0,2-5,2 % .  Рудное тело 
залегает на темно-серых до черных аргиллитах и перекрываетея диабазо
выми порфиритами. 

Вероятные запасы руд по обоим участкам до глубины 500 м оценива
ются в 200 млн. т. R СВ от Белокитатского месторождения в 3,5-4,0 км, 
в верховьях р .  Средней, выявлено два рудоносных горизонта мощностыо 
до 3-4 м наждый; их строение и состав сходны с опиеанными выше. 

Широкое распространение отложений нижнего кембрия близкого фор
мационного типа на площади Rизир-Rазырского междуречья и присут
ствие магнетитовых и гематит-магнетитовых рудопроявлений выдвигают 
этот район в число перспективных на стратифицированные железные руды. 

I<ИЗИРСI<АЯ ГРУППА 

Rизирский железорудный район включает месторождения Терехов
ское, Чибижекское, Шиндинское, Нижне-Чию-кебинское, расположенные 
в бассейне р. Rизир , в горн о-таежной ненаселенной части Восточного 
Саяна . Район богат лесом и стройматериалами. 

т ереховское месторождение 
Расположено на левом берегу р. Rизир в 45 км от железной дороги 

Абакан - ТаЙшет. Месторождение объединяет участки Медвежий, 
Глухариный и Порожную магнитную аномалию. На Глухарином участке 
пройдено 10 829 м СI{ВЮI,ИН по семи профилям через 200 и 400 м. 

Рудовмещающие туфы андезитовых порфиритов , туфопесчаники, 
туфоконгломераты, мраморизованные известняки относятся к нижнему
среднему кембрию. Интрузивные породы представлены габбро, габбро
порфиритами, диоритами, микродиоритами, диабазами, габбро-диабазами, 
лабрадоровыми порфиритами и сиенитами (рис. 71) .  Развиты эпидот-ам
фиболовые и карбонатно-хлоритовые метасоматиты, а также скарны с гра
натом, пироксеном, амфиболом, эпидотом и магнетитом. Магнетитовые ру-

Рис.  69 . Месторождение Одиночное . Геолого-геофизичеСIШЙ шшн и разрез по раз-
ведочному профилю х .  

-С,: 1 - альбитофиры, нварцевые альбитофиры, фельзиты; 2 - туфы IШСЛЫХ пород; 3 - андезито
вые порфириты. PZ,: 4 - диориты , габбро-диориты амфиболизированные, альбитизированные; 
5 '-- гранодиориты, адамеллиты. РZз : 6 - сиенит-порфиры. 7 - вторичные нварциты; 8 - амфи
боловые метасоматиты (а) и амфиболизированные аль бито фиры (6); 9 - снарны с пиронсеном и гра
натом; 10 - руда магнетитовая. Q :  1 1  - делювий. 12 - суммарная ПРОе1ЩИЯ рудных тел на по-

верхность, нонтур : а - интерпо.тIЯЦИИ, 6 - ЭJ;СТDаполяцпи; .13 - изолинии Za (тыс. гамм). 
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Рис. 70. Белокитатс.кое 
месторождение . ЛИТ,ологи
ческие колонки Западного 
(1 )  и Восточного (2) участ
ков (А) и их рудоносных 
горизонтов (Б) .  Составил 

Г. Н. Бровr.;ов. 

-С '-2: 1-ионгломераты и гра
велиты; 2 - песчанини; 3 -
алевролиты, аргиллиты, слан
цы; 4 - известняии; .5 - доло
миты; 6 - силицилиты; 7 -

основные эффузивы; 8 - туфы 
витро-литоиластичесиие; 9 -
туфы и туффиты пепловые; 10-
11 - магнетитовые руды с ша
мазитом, иварцеы, вермииули
том, сидеритом: 10 - сплош
ные, 11 - полосчатые с ирем-

нистыыи прослоями. 

ды тонко- И мелкозернистые , пятнистые и пятнисто-полосчатые, с амфи-
болом, реже с эпидотом, хлоритом И карбонатами. . 

На Глухарином участке выявлено 13 линз и пластообразных рудных 
тел, залегающих согласно с вмещающими породами, длиной по простира
нию 300-1470 м, по падению - 40-380 м, при мощности от 5 до 20 м. 
Суммарные рудные площади меняются Ii пределах 4900-20 500 м2• Запа
сы магнетитовых руд по категории С2 - 80,9 млн. т до глубины 700 м и 
могут быть увеличены за счет более глубоких горизонтов . Среднее содер
жание Fe - 35,9 %, S - 1 , 2 % ,  фосфор отсутствует. 

По Медвежьему участку ' горными работами вскрыто 10 рудных тел 
мощностью 9-28 м и протяженностью 32-300 м с вероятными запасами 
в 8-10 млн. т .  

Между Краснокаменской группой и Тереховским месторождением 
имеется группа малоизученных магнетитовых рудопроявлений- и анома
лий, среди которых на Чибижекском, Нижне-Чинжебинском и Шиндин
ском участках возможны запасы руды до 50-100 млн. т .  

КАЗЫРСКАЯ ГРУППА 

в Казырскую группу входят основные - Табратское , Таятсное, 
Хабалыкское и второстепенные - Покровское , Петропавловское место
рождения, ряд рудопроявлений и магнитных аномалий предположительно 
рудной природы. Расстояние от главного - Табратского месторождения 
до железной дороги Абакан - Тайшет по прямой 70 км, до возможных 
потребителей руды - КМК и ЗСМЗ - 600 км. Район горно-таежный, 
абсолютные отметки рудных тел не превышают 650-680 м. В непосред
ственной близости от месторождений протекает р. Табрат с дебитом 5,6-
122 мЗ/с. Максимальная температура +340 (июль 1970 г . ) ,  минимальная 
-38,90 (февраль 1970 г . ) ,  годовое количество осадков 700-1000 мм. 

Центральный участок Табратского месторождения открыт в 1950 г .  
при поисков о-съемочных работах масштаба 1 : 100 000, а основной Вос
точный - в 1957-1968 гг. при магнитной съемке масштаба 1 : 50 000. 
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Рис. 71 . I{изирский ' раион, участок Глухариный. Геологический план и разрез по 
разведочному профилю х п .  

tl- 2 : 1 - туфы, туфопесчанИFШ, туфоконгломера'гы; 2 ,  андезитовые и диабазовые' порфириты; 

3 - известняки с прослоями доломитов; 4 - известняки, андезитовы:ии диабазовые порфириты. 

PZ,: 5 - габбро, габбро-диориты; 6 - диориты, диорит-порфириты; 7 - дай!;и: а - плагиогранит

порфирав, б - диабазов , диабазовых порфиритов, лампроФиров; 8 - скарны, метасоматиты с аль-

битом, скаполитом, амфиболом, эпидотом; 9 - руды магнетитовые. Q :  10 - делювий. 
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Н .  Е _ Зобову) . 

ской группы утверждены ГКЗ СССР. 

I 
I 

Таят.ское месторождение от
крыто в 1957 г_ аэромагнит
ной съемкой масштаба 1 :  
: 50 000, Хабалыкское - в 
1958 г_ при наземных геоло� 
го-геофизических работах 
масштаба 1 : 50 000_ 

Объемы геологоразве-
дочных работ, выполненных 
на месторождениях Казыр
ской группы, на 1 июля 
1975 г. составляют: назем
ная магнитная съемка 
1 : 10 000 530 'км2, 1 : 5000-1 : 
2000 90 км2, гравиметриче

ская съемка 1 : 10 000 85 км2, 
колонковое бурение 108 316м, 
шурфы 761 м, канавы 8798 
м3, технологические пробы 
12. Восточный участок Таб
ратского месторождения раз
ведан до глубины 1000 -
1300 м скважинами по сети 
100 х 60 - 120 м, Хабалык
ское месторождение - до 
800 м по сети 100 х 100 м,; 
Таятское - до 250 м по сети 
100 х 100 м и до 600 м по се
ти 200 х 200 м. В 1976 г_ за
пасы месторождений Казыр-

Основные месторождения района приурочены к тектонической З0не 
дробления и развальцевания пород с дайковыми полями, инъекциями 
гранитов , метасоматическими и метаморфическими породами (рис. 72) _ 
Протяженность этой структуры в разведанной части 20-25 км при ши
рине 5-8 км. 

Табратское месторождение 

Расположено в контакте кварцевых диоритов, диоритов, rаббро
диоритов и габбро с нижнекембрийскими мраморами, эффузивами и ту
фами среднего состава в полосе протяженностыо 3,8 км и состоит И3 
участков Восточного,  Центрального и Западного (рис_ 73) _ Детально раз
ведан Восточный участок, где сосредоточено 95 % известных запасов 
руды. Поперечными разломами месторождение разбито на четыре блока. 

В рудной З0не Восточного участка в разрезе по профилю IV вмещаю
щие породы составляют (объем. % ) : мраморы - 4,3,  габбро-порфириты 
и габбро-диабазы - 29, 1 ,  мелкозернистые роговообманковые габбро и 
габбро-диориты - 40, горнблендиты и меланократовые среднезернистые 
габбро - 14,6 ,  диориты - 12_  Выделить в этих разрезах вероятные 
эффузивы и обломочные вулканиты не удалось_ 

Рудная залежь Восточного участка имеет в ГОРИЗ0нтальном сечении 
форму линзы, вытянутой на 900 м вдоль контакта диоритов с мраморами. 
Падение ее под мраморы под углом 700, мощность от 40-60 м на флан
гах до 270 м в центральной части_ Рудная залежь круто склоняется на 
СВ, по падению она прослежена на 1300 м. Площадь ее на ГОРИЗ0нтах 
+200, -300 и -800 м соответственно 18 000, 89 000 и 4700 м2_ По вос
станию залежь со стороны диоритов срезана крутопадающей З0НОЙ раз-
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Рис.  74. ХабальшеJ\ое :мссторождение. 
Геолого-геофизнчеСJ\ИЙ разрсз по п ро
филю X I .  (Усл. обозп. 01. па рис. 73) . 

вальцевания :мощностью 20 -100 м. 
По падению она прерывается зоной 
дробления - сбросом с амПJIИТУДОЙ 
500- 600 м. Продолжение ее в опу
щенном северном блоке возможно на 
глубине до 2000 м. Рудная залежь 
выделяется по повышенной магнети
товой прожилково-вкраплеНI-lОЙ брек
чиеВИДI-lОЙ минерализации среди пи
роксен-эпидотовых, амфибол-эпидо
товых и пироксен-плагиоклазовых 
пород, измененных габбро, габбро:. 
Диоритов , диоритов И послерудных 
даек диорит-порфиритов и микродио
ритов . В целом около 50 % рудной 
залежи сложено магнетитов ой РУДОЙ, 
34 % - слабооруденелыми породами 
и 8 % - послерудными: даЙка:ми. 
Содержание железа :н центральной 
части рудной залежи примерно 1;3 1 , 5  
раза превышает его содержание на 
флангах. 

. 

Центральный участок располо
жен в приподнятом блоке в 1 км от 
Восточного и рассматривается как 
его сильно эродированный аналог. 
Рудовмещающими являются мелко
.зернистые габбро-диориты и габбро, 
рассеченные дайками: преимуществен
но основного состава. Рудная залежь 
размером в плане 400 х 500 м СОСТОИТ 
из 1(ВУХ рудных тел, выклиниваю
щихся на глубине 100-120 м. Запад
ный участок раСПОЛОi'р;ен в 2 км o�r 
Центрального и представлен линзо
образным рудным телом на контакте 
НRiJ.рцевых диоритов с мраморизован
Тlыми известняками длиной 470 м 
нри средней мощности 20 м. Тело 
1\руто падает и вьшлинивается п а  
глубине 60-70 м .  

Средний минераJIЬНЫЙ состав: 
руд (объем. % ) ,  подсчитанный дм т 

2600 м пересечений рудной заJIежи по IV и V разрезам: магнетит - 25 ,9 ,  
пироксен - 4 ,8 ,  актинолит - 2 , 9 ,  хлорс одержащая роговая обманка -
5 ,0 ,  ХJIОРИТ - 1 , 1 ,  кальцит - 4, 7 ,  эпид от - 1 ,0 ,  СУJIЬфиды - 0,3 ,  аи
фиБОJIовые и амфиболизированные (с эпидотом) породы - 41 ,2 ,  прочие -
13 , 1 .  В балансовых рудах ср еднее сод ержание Fe - 29 ,3  % ,  S - 0,1 , 
Р - 0,06 % .  Руды бедны примесями. ' 

Магнетитовое оруденение гидротер:мально-метасоматичеС I{ое. ПОСJlе
рудные дайки диорит-порфи р итов и плагиогранит-порфироJ3 вызывают 
обогащение руд карбонатам и ,  хлоритом, эпидотом, маложелезистым 
биотитом, сульфидами. 

Балансовые запасы ж е лезных руд при коэффициенте Рудоносностr,r 
0,6 по категориям ВС1 ДО г лу бины 1300 м составляют 221 ,5  МJПI. т и'�c 
29, 3 % ) ,  в том числе под откр ы тые работы - 22,5 млн. т (Fe 28,4% ) .  Уве
личение запасов возможно н а глубоких горизонтах Восточного участка . 
Общие запасы вместе с прог но зными оцениваются в 250 или. т. 
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Хабалыкское месторождение 

Расположено в 11 км К юго-западу от Табратского в яижнекемб
рийских вулканогенно-осадочных породах со штокообразными телами 
диоритов (рис. 74) . На месторождении распространены послерудные по
логозадегающие даЙIШ диорит-порфиритов. Руды располагаются между 
существенно вулканогенными и карбонатными отложениями, ·залегают 
согласно с напластованием пород и часто наследуют их структуры и ты{
стуры. Рудная зона прослежена по простиранию на 1000 м, имеет крутое 
падение и склоняется в южном направлении. Мощность ее 100-150 м .  
В зоне выделяется семь линзообразных рудных тел, вытянутых по па
дению и расположенных иногда кулисообразно. Самое крупное имеет 
размеры по простиранию 400 j','1, по падению 440 м при средней мощ
ности 50 м. 

Руды полосчатые и массивные, реже пятнисто-вкрапленные и БРeI{
чиевидные, обычно ме.лкозернистые. В среднем руды содержат 32 объе1Г. 
% магнетита, 24-25 % амфиболов и пироксена при резком преобладаНИliI 
амфиболов , 1 , 5 %  кальцита, 2,5 % сульфидов (пирит, пирротин, халько
пирит), 2 ,5 % хлорита, 1 ,5 %  эпидота' и около 30 % неоруденелых пород 
(дайки, амфиболовые и амфибол-эпидотовые породы и др . ) .  Среднее со
держание Fевал - 37,2 % ,  S - 1 ,88, Р - 0 , 1  % .  

ГК3 СССР в 1976 г.  к балансовым отнесены запасы руды только в 
контуре открытых работ ; по состоянию на 1 . 1  1 977 г. запасы составляют 
по категориям BCl: балансовые - 11 ,5  млн. т (Fe 37,21 % ) ,  забалансо
вые - 1 7,0 млн. т (Fe 31 ,40 % ) ; балансовые категории С2 - 0,4 млн. т .  

т аятское месторожден ие 

Находится в 15  км к СВ от Табратского и приурочено к синклинали, 
сл()женной метасоматичеСIШ измененными нижнекембрийскими песчани
ками, туфопесчаниками, алевролитами, туфами, туфоконгломератаю.r. 
Среди них располагаются согласные или слабосекущие TeJIa амфибол
или авгит-плагиоклазовых и плагиоклазовых порфиритов, габбро-дио
рит-порфиритов , штоки габбро, диоритов , габбро-диабазов. Почти все 
скважины на глубине 300-600 м входят в габбро и диориты. 

На поверхности месторождение имеет размеры 600 х 700 м. Рудные 
тела залегают согласно с вмещающими породами, из них 8 в северном кры
ле складки и 20 - в южном со встречным падением под углами 70-800. 
Рудные тела линзообразные, местами расщепляются. На поверхности и 
глубине прослелtено замьшание рудных тел в ядре синклинали. Протя
женпость рудпых тел по простиранию 100-700 м, по · падению - 50-
640 м при мощности 10-50 м. 

Руды преимущественно мелкозернистые, ритмичнополосчатые, вкрап
.1Iенно-полосчатые и часто плоЙчатые. Более богатые руды амфибол-маг
нетитовые и, как правило, приурочены к мелкозернистым вулкано
тенно-осадочным породам. Широко развитые вкрапленно-полосчатые н 
вкрапленные бедные магнетитовые руды со скаполитом и пироксеНОNr 
ассоциируют с песчаниками, туфопесчаниками и изверженпыми породами . 
Встречаются руды с хлоритом и биотитом. :Матпетитовые руды с пироксе
ном и амфиболом прожилково-пятнистой и брекчиевой структуры обра
зуются позже полосчатых и вкрапленных и распространены пезначительпо . 

Вмещающие породы месторождения иптенсивно изменены с новооб
разованиями пироксена, амфибола, плагиоклаза и скаполита. В рудах 
месторождения S - 1 ,44 % ,  Р - 0 , 11  % .  С сульфидами связаны примеси 
в рудах Со, Ni ,  Z11, Cu, РЬ. Балансовые запасы (в контуре открытых ра
бот) составляют на 1 . 1  1977 г.  по категориям ВС1 - 21 ,4  млн. т (Fe 
37,21 % ) ,  С2 - 0,4 ИЮI. Т .  3абалансовые запасы по катеториям ВС1 -

7,4 млн. т (Fe 26,73 % ) . 
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На Табратском месторождении в контуре предполагаемого карьера 
проходит р. Табрат, которую потребуется отвести. 

На заводе Сибэлектросталь, в институте Уралмеханобр и в Централь
ной лаборатории ЗСГУ И3 руд Табратского месторождения сухой и мок:' 
рой магнитной сепарацией по трехстадийной схеме с измельчением до 
-0,074 мм получены концентраты с содержанием Fe 69,2-70,2 % ,  выхо
дом его 26,2-39,5 % и извлечением 60,3-74, 2 % .  Низкое извлечение же
леза обусловлено присутствием в руде высокожелезистого амфибола. 
Б концентратах S 0,07 -0,08 % ,  Р - 0,005 % .  И3 руд Таятского месторож
дения с содержанием железа 32,3 % с крупностью помола -0,074 мм по
лучеI-IO 40 % концентрата, в котором Fe - 65 , 1  % ,  S - 1 ,51 , Р - 0,014 % ;  
извлечение железа 80,4 % .  И3 руды Хабальшского месторождения (Fe 
33, 2 % )  получен концентрат с содержанием Fe - 67,7 % ,  S - 1,2, Р -

0 ,019 % при извлечении железа 83,2 % .  
Сибирским филиалом института Гипроруда предлагается отработка 

месторождений Табратского, Таятского и Хабалыкского карьерами с 
суммарной производительностью 6 млн. т сырой руды в год. Далее наме
чена отработка только Табратского месторождения подземным способом 
с годовой производительностью также 6 млн. т сырой руды. 

Общие возможные запасы Казырской группы до 1300 м от поверхно
сти оценены в 400 млн. т, В том числе на Табратском месторождении 250, 
на Хабалыкском - 40, на Таятском - 40, на Покровском - 10." на Пет
ропавловском - 40 млн. т.  

Л ЫСАНСКАЯ ГРУППА 

Месторождения этой группы - Лысанское и Кедранское располо
л�ены в 7-25 км к ЮБ от железной дороги Абакан - Тайшет, выявлены 
при геологической съемке в 1939 г. Б 1950-1958 п .  Лысанское место
рождение разведано канавами и скважинами по сети 100 х 100 и 200 х 
х 200 м до глубины 600 м, Н'едранское (в 6 км от первого) - канавами 
через 400 м. 

Тела серпентинитов протяженностью на Лысанском месторожде
нии 400-1100 м и на Кедранском - 3350 м, мощностью до 160 м, несут 
равножерную вкрапленность титаномагнетита с размерами зерен чаще 
всего 0,25 мм. Содержание железа в них 24,73 % .  Пироксениты, образую
щие тела протяженностью 300-3400 м, мощностью до 150 м, несут рав
номерную вкрапленность ильменита с размером зерен 0 , 1 -2,4 мм; Fe -
14,35-23,8 % .  

Запасы руд категорий С1С2 дО глубины 600 м составляют : титаномаг
нетитовых с содержанием железа более 20 % 297 млн. т, С содержанием 
/I;елеза 15-20 % -85,9 млн. т. Прогнозные запасы превышают 1 млрд. т .  

По исследованиям 1 1  лабораторных и 5 полузаводских проб по маг
нитно-гравитационной и магнитно-флотационной схемам получен желез
ный I\онцентрат с содержанием Fe 49,0-53,5 % .  Пирометаллургическим 
способом получены концентраты с содержанием железа 80-85 % ,  в том 
числе 78-82 % металлического железа ,  при извлечении его в концентрат 
80-85 % .  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ 

ЮЖН Ой ЧАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Б Ирбинско-Краснокаменском районе наибольший интерес пред
ставляют аномалии Бол. Кнышинская, Малиновские, Мульгинского руд
ного поля, Тейской группы (Берх. Шорская) , в Казырском районе -
Тюхтятская и другие аномалии Петропавловской группы, в Карышском 
районе - аномалии севернее Дорожного рудопроявления, Полтан и др. 
Магнетитовые руды выявлены на площадях Малиновской, Тюхтятской 
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и Верх. Шорской аномалий. За пределами известных железорудных райо
нов особого внимания заслуживают аномалии верхнего течения р. Абакан 
(г. Ярышкол, р. Rызырсуг) , междуречья Белая - Тюхтята, бассейна 
р .  Rизир и др. 

Общие прогнозные запасы магнитных аномалий в пределах извест
ных железорудных районов оцениваются в 300-500 млн. Т ,  а в новых 
р айонах - 1000-1500 млн. т.  

СРЕДНЕСИБИРСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ 

АНГАРО-ПИТСКИй БАССЕЙН 

Расположен на междуречье рек Ангара _I Большой Пит. Здесь 
в полосе протяженностью около 100 км разведаны Нижне-Ангарское, 
Ишимбинское и Удоронговское месторождения и выявлено много анало
гичных им рудопроявлений. От железной дороги Ачинск - Абалаково 
до Нижне-Ангарского месторождения 140 Юf и до Ишимбинского 170 км. 
На этом пути расположены Татарские бокситовые, Тальское магнезито
вое и другие месторождения. От железной дороги Решеты - Богучаны до 
Нижне-Ангарского месторождения 200 км. На этом отрезке железная до
рога пройдет через Верхотуровское магнезитовое месторождение и бок
ситовые месторождения И ркинеевского выступа и далее может быть 
продолжена к Тагарскому j-I\елезорудному и ЧадобеЦI\ИМ БОI\СИТОВЫМ 
месторождениям. 

Рельеф района с абсолютными отмеТI\ами обычно- менее 600 м. Др е
нируется район правыми 
ПРИТОI\ами Ангары и левы
ми-Большого Пита. Мощ
ность снегового ПОI\рова 
достигает 2 м и сезонного 
промерзания почвы 1 - 1 ,5 
м. Среднегодовая темпе
ратура +1,80С. Весь рай
он покрыт тайгой. 

Н и ж  н е - А н  г арское 
месторождение отнрыто в 
1946 г. при провеРI\е све
дений о выходах гематито
вой руды по данным свод-

Рис. 75. АнгаРО-ПИТСRИЙ бас
сейн. Геолого-литофациальная 
нарта. Составuла Т. С. На
лугuuа по Kapma,lt Н. и. IОди-

па (1968 г . ) .  
РН,: 1 - подрудные известнЯlШ, 
доломиты с сидеритами, филлиты, 
алевролиты , песчаники, }\ОНГЛQме
раты С линзами гематита,  основные 
зффузивы; 2 - рудоносная ниж
неангарсиая терригенно-иарбонат
нал свита. Рудные литофации: 3 - ХЛОРИ'f-гематитовые обломоч
ные руды ; 4 - то же, хемогенно
обломочные; 5 - хлорит-сидерит
гематитовые ионгломерато-бреи
чии; 6 - песчано-глинистые поро
ды с ма.ЛОМОЩНЫМИ рудами; 7 -
глинистые породы рудоносного 
горизонта. PH,-€ , :  8 - надруд
ные доломиты, известняки, аргил
литы, филлиты, песчаниии. 9 -
дизъюнитивные нарушения; 1 0 -
месторождения: 1) Нижне-Ангар
сиое, 2) Удоронговсиое, 3) ИШIlМ
бинсное; 11 - выходы гематитовых 

руд. 

с 
I I i 

I 

о ! 

P",t////1 LL:.iLLJ 

С' 2 " d  . . .  

� с ot , 1 
s 

� с1 .L.I.L 

� ". , :5 

� 5 

Emm 7 

� 8 

LZJ 9 

[Е] 70 

�-.J 11 
701(/-1 ! 

133 



ки по же,лезным рудам Сибири. У доронговское и Ишимбинское место
рождения были найдены в 1947-1949 гг. при геологической съемке и 
прослеживании Нижне-Ангарского горизонта. 

. 

Разведанные по ABC1C2 запасы гематитовых руд бассейна состав ля.,. 
ют: балансовые 1 ,4 и забалансовые 1 ,3 млрд. т ,  а вместе с прогнозными 
4,5-5 млрд. т. Институтом Гипроруда в 1954 г. составлено проектное 
задание разработки Нижне-Ангарского месторождения. В 1959 г. запасы 
всех трех месторождений утверждены ГК3 СССР. 

Все месторождения и рудопроявления гематитовых руд Ангаро
Питского бассейна приурочены к низам протерозойской нижнеангарской 
терригенной рудоносной свиты, лежащей без видимого несогласия на 
известняках, глинистых сланцах и аргиллитах. (рис. 75) . Свита в базаль
ной части состоит из гематитовых руд, аргиллитов , песчаников и сланцев 
с обильным ж�лезистым хлоритом. Мощность рудного горизонта дости
гает 100 м. Он согласно перекрывается известковистыми алевролитами и 
песчаНИКaJИИ. Мощность этой пачки до 500 м. 

Нижне-Ангарское месторождение 

Располагается в южной части Ангаро-Питского бассейна. Разведано 
по линиям через 100, 200, 800 м и по падению через 100 и 250 м при общем 
объеме бурения 83 680 м, канав 71 292 м3, шурфов 14 030 м, шурфов с рас
сечками 1958 м, проб рядовых 305 010 и групповых 537. Максимальная 
глубина разведки скважинами 600 м. 

Протяженность месторождения 20 км И отдельных пластов до 10-
15 юн; прослеженная без выклинки глубина распространения руд превы
шает 600 м, углы падения 45-900. Мощность рудной зоны в среднем 80-
100 м и достнгает 150 м. В центральной части месторождения, на протя
жении около 12 км, рудный горизонт сдвоен вдоль Главного сброса с ам
плитудой 150-400 м. Выявлено несколько поперечных и диагональных 
разломов с малой амплитудой п�ремещения. 

Наиболее мощные и более богатые руды залегают у основания руд
ного горизонта в полосе длиной до 5 км на Центральном участке (до 10  
пластов) .  Средняя мощность пластов 5-8 м': , суммарная до 50 м. На Се
верном участке длиной 6 км количество и общая мощность рудных пластов 
увеличиваются, но мощности самих пластов уменьшаются. На флангах 
рудные пласты имеют тенденцию к вьшлиниванию как по простиранию,) 
так и по падению. Они имеют резкие границы с вмещающими их песчано
глинистыми породами, но по простиранию часто переходят в гематитизи
рованные песчаники. 

Руды месторождения гематитовые, песчанистые гематитовые и гли
нисто-хлорнтовые гематитовые гравелиты. На южном фланге присут
ствуют гематит-сидеритовые брекчии. Рудо образующими являются гид
рогематит, гем:атит и гетит, изредка присутствуют сидерит и очень редко 
магнетит и пирнт. Из нерудных минералов участвуют кварц, лептохлорит 
и другие хлориты, глинистые минералы, серицит. 

Гематитовые гравелиты сложены гравием, гальками гематита, сце
ментированными гематитом с небольшим количеством кварцевых песча
ников . Они составляют около 1 0 %  запасов месторождения. Песчанистые 
гематитовые гравелиты (60 % запасов) содержат в цементе значительное 
количество кварцевых песчаников и приурочены к средней и верхней 
частям рудного горизонта. Глинисто-хлоритовые гематитовые гравелиты 
(30 % запасов) слагаются гальками гематита с обильной галькой вмещаю
щих пород с хлоритом. Гематит-сидеритовые руды состоят из одинаково
го к оличества обломков гематита, хлорита и сидерита с цементом из си
дер ита,: кварцевых песчинок, пирита, дисперсного магнетита и гематита. 

Руды месторождения почти не содержат ни вредных, ни легирующих 
примесеЙ. По содержанию железа они являются средними, требующими 
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обогащения. Руды е содержанием железа больше 47 % могут идти в до
менную плавку без обогащения, их запасы составляют 200 млн. т. Пустая 
порода глиноземисто-креМнистая. Балансовые запасы гематитовых руд 
месторожденин по категориям АВС1С2 при среднем содержании железа 
40 % равны 1 ,2  млрд. т ,  в том числе с содержанием железа более 50 % -
75 илн. т ,  где серы 0,03 % и фосфора 0 ,08 % .  

В 1957-1958 гг. из укрупненных проб рядовых нижнеангаРСЮIХ руд 
на заводе Сибэлектросталь обжиг-магнитным спосоБЩVI, е применением 
в качестве восстановителя бурых углей, получены концентраты с содер
rrшнием железа 60 % ,  при извлечении 72,9 % и выходе концентрата 52,6 % .  

Н а  восточном склоне Центрального участка н а  протяжении ' около 
4 ,5  км по простиранию распространены валунчатые руды. Ширина 
россыпи достигает 1300 м, мощность - 25,8 м. Россыпь состоит И3 облом
ков гематитовых , реже глинисто-хлорит-ге�'laТИТОВЫХ руд, песчаников ,; 
алевролитов и легко смываеыых суглинков . Среднее содержание рудной 
фракции в горной массе россыпи 31 ,8 % ,  при колебании от 5 до 70 % .  
Среднее содержание железа в рудной фракции 47,3 % .  Объем горной мас
сы 18 543 тыс. м3, выход рудной фракции 26,6 % .  Запасы мытой руды 
13 021 тыс . т при содержании железа 47,4 % .. 

До г.тrубипы 300 м месторождение может отрабатываться открытым 
способом при коэффициенте вскрыши 10 M3/1I13• При годовом понижении 
1 0  м рудник может дать до 20 млн. Т сырой руды. Гидрогеологические 
условия отработки месторождения б.тrагоприятные. 

у ДОРОНГОВСl<ое месторождение 
i 

Расположено в 15-25 км к ссв от Нижне-Ангарского месторожде
ния и по геологическому строению аналогично последнему. Месторожде
ние разведано на западном крыле по линиям через 200, 400,.'1 800 м и по 
падению от 100 до 250 м, на восточном - по .тrиниям через 800 м до глуби
ны 200 м. Всего пройдено скважин 16 602 м, канав 4248 мз, шурфов 1332 м. 

Количество рудных пластов достигает 8, суммарная мощность 20 м.  
Они хорошо выдержаны по простиранию и некоторые прослеживаются на 
3 -4 км с углами падения 12-20°. Руды по петрографическому и минера
логичеСI{о!lIУ составу аналогичны рудам Нижне-Ангарского месторожде
ния. Запасы категории С1С2 составлнют около 1 , 1  млрд. Т при содержании 
Fe 36 % ,  S - 0,02-0,04 и Р - 0,02-0,04 % .  Учитывая относительно 
сложные горнотехнические условия эксплуатации, низкое качество руд 
и отсутствие технико-экономических расчетов , запасы руд Удоронговско
го:" месторождения отнесены к заба.тrансовым. 

ИшимБИНСl<ое месторождение 
Распо.тrожено в центра.тrьноЙ части Ангаро-Питского бассейна, к 

60-75 км к северу от Нижне-Ангарского месторождения в аналогичных 
геологических условиях. 

РУДНЫЙ горизонт прослежен выработками на 20 км. Рудные пласты 
падают под yг.тrOM 40-60°, их количество на IОжном участке 7 ,  на Цен
тральном 3. По падению месторождение разведано без выклинки до 500-
600 м. На участке южнее р. Ишимбы на ПРОТIO-I,ении 2,5 км общан мощ
ность рудных пластов в среднем 35-30 м при наибольшей мощн,ости от
дельных п.тrастов 33 м, средняя 10-15 м. Испытания в институте Ленме
ханобр показали, что эти руды по технологическим качествам близки к 
рудам Нижне-Ангарского месторождения. 

Запасы категории АВС1С2 составляют 238 lIШН. т при содержании 
ж елеза 37,3-40,2 % ,  серы - 0,002 и фосфора - 0,038 % .  До глубины 
300 и они могут быть отработаны открытым способом с производитель
ностью рудника до 12-15 млн. т в год. 
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Руды АнгаРО-ПИТСRОГО баесейна не используются из-за дорогостоя
щих схем перераБОТRИ. Целесообразно провести полупромышленные 
испытания руд Нижне-АнгаРСRОГО месторождения с использованием печи 
евс и по результатам этих испытаний решить вопрос о дальнейшем на
правлении работ в АнгаРО-ПИТСRОМ бассейне. 

Магнетитовые месторождения Енисейского кряжа 

Аэромагнитными и геологосъемочными работами в 1 957-1964 гг. 
в центральной части ЕнисеЙСRОГО Rряжа выявлено ЕнаШИМИНСRое место
рождение магнетитовых руд и неСRОЛЬRО рудопроявлений. В 1976-
1 977 гг. здесь проведена наземная магниторазвеДRа 1 : 10 000 и начаты 
ПОИСRово-оценочные работы. 

Месторождение расположено в верховьях р. Чиримбы, в 100 RM R 
B OCTORY от р .  Енисей и в 400 км R северу от г .  КраСНОЯРСRа. Руды при
урочены R эпидот-амфибол-гранатовым метасоматитам в ЭRЗОRонтакте верх
непротерозойеRОЙ интрузии гранитов с амфиболитами, мраморами, дву
слюдяными сланцами среднепротеРОЗОЙСRОГО возраста. Рудная зона прос
лежена Rанавами на 4,7 RM И BeRpblTa тремя СRважинами на глубину 200 м. 
Мощность рудных тел на поверхности 10-50 м. Руды ма,ссивные, Вl\рап
ленные, полосчатые, состоят из магнетита, ПИРОRсена, амфибола и эпи
дота. Содержание железа на поверхности 501-51 % ,  по СRважинам 36-
37 % .  П рогнозные запасы месторождения оцениваютея в 400-450 МJJН. т 
до глубины 400 м. Условия рельефа позволяют вести разраБОТl\У оп<рытым 
способом. Вблизи ЕнаШИМИНСRОГО месторождения известен ряд рудо
проявлений (ТЫРЫДИНСl\ое, Гикопкинское, Лендахское), ПРОМЫШJIенное 
значение которых неясно. 

В северо-восточной части Енисейского Rряжа в бассейне р. ИсаRОВ
ки, в 120 км к С3 от ЕнаШИМИНСRОГО месторождения геологосъемочными, 
а таRже воздушными и наземными магниторазведочными р аботами выяв
лены железистые кварциты среди протерозойских кварцевых пеечаНИRОВ . 
Магниторазведкой 1 : 10 000 аномальная зона прослежена на 7 км. Кана
вами вскрыты пласто� и линзооБР8зные тела руд протяженностыо от 
первых сотен до 2000 м при мощности от первых деСЯТRОВ до 200 м. Руды 
маесивные, полосчатые, бреRчиевидные, сложены магнетитом, кварцем, 
биотитом. Среднее содержание железа 25 % при колебаниях 15-52 % .  
Прогнозные запасы всей аномальной зоны могут превысить 1 млрд. т .  

СРЕДНЕ-АНГАРСКИЙ РАЙОН 

К Средне-АнгарСRОМУ железорудному району на юго-западе Сибир
СRОЙ платформы относится зона вдоль р .  Ангары шириной 25-50 !{м и 
протяженностыо более 250 RM. В его центральной чаети выполнена геоло
гическая съеМRа масштаба 1 : 50 000, на остальной площади - 1 : 200 000. 
Наземные магнитные съеМRИ 1 : 10 000 и Rрупнее проведены на пло
щадях месторождений, аэромагнитные съемки 1 : 25 000 и 1 : 50 000 -

на всей площади. 
Месторождения железных руд приурочены к горст-аНТИRJIиналям 

АнгаРСRОЙ зоны СRлаДОR, в области сочленения TYHrYCCROTO на севере и 
Тасеевского на юге мегаБЛОRОВ фундамента СиБИРСRОЙ платформы. Па
леОЗОЙСRие отложения интрудированы пермо-триасовыми СИЛJIaМИ, што
RO- и даЙRообразными телами траппов, иногда дифференцированных от 
ТРОRТОЛИТОВЫХ долеритов до субщелочных долеритов и гранофиров. 
С НИМИ пространетвенно ИЛИ парагенетичеСRИ связывают �raГlIетитовое 
оруденение района . 
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Месторождения 

Тагарское 
Ol'HeHcKoe 
Талое 1 
Пи..'(товое 
Восток 

Т а б л и ц а 12 

Бурение, l\I Шурфы , l\I I :Канавы, м' 

84 548 
15 000 
3 500 

12 173 
2 762 

5485 
1090 
468 

2338 
166 

КОДИНСКАЯ ГРУППА 

8894 
4985 
2655 
776 

2682 

В Кодинской антиклинали на площади 350 км2 выделяется одноимен
ная группа месторождений - Тагарское, Огненское, Восток, Талое 1 
и Пихтовое, в 12-18 км на север от р. Ангары, в 10-20 км от строящей
ся Богучанской ГЭС, в 500-520 ки от проектируемого Тайшетского ме
таллургического завода. 

Район холмистый, с абсолютными отметками до 309-411 м. Средне
годовой расход воды главных рек составляет: Ангары - 3680 иЗ/с ,  Ча
добца ----' 35,2, Коды - 5,88 иЗ/с.  Среднегодовая температура 5 , 90С, 
средняя в январе - 29,2° и в июле +19,4°; количество осадков 462 мм. 
Район обеспечен лесом, карбонатным сырьем, песком, гравием, глиной и 
имеет удобные площадки для промышленного строительства .  Объемы гео
логоразведочных работ, ВЫПОJшенных на месторождениях Кодинской 
группы, приведены в табл. 12. 

Тагарское месторождение разведано по сети 100 х 100 м для оконту
ривания запасов категории В и 200 х 200 и - категории С1• Выполнены 
скважинная магниторазведка, ГК, инклинометрия, резистивиметрия, 
расходометрия:, для решения частных задач - кавернометрия, ГГК-I I,  
НГК, мэк. Изучено 26 технологических проб весом 180-28 330 кг 
и 629 проб малых по объему. 

Месторождения располагаются в ядре горст-антиклинали, пересе
каемой сетью сбросов с амплитудой до 200-500 м (рис. 76) .  В зонах тек
тонического дробления находятся секущие тела траппов и руды. Анти-

о 2 4 км 
L-._--1.' __ �' 

"::',, ; :<1 1 .� 2 '� � I з 

Рис. 76. Средне-АнгарскиU · район. Геологическая схема Кодинской аНТИКЛIIналп. 
С,: 1- песчанини, алевролиты с прослоями наменного угля. О,: 2 - песчанини, алевролиты, 113-
вестняни. -(z_з: 3- IIзвестновые алевролиты, аРГИЛЛ!lТЫ, -(1-2 :.� известняни, доломиты ; 5 -

траппы, б - разрывные нарушения; 7 - железорудные меС'ГОРОmдения, 
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l\линаль сложена кембрий
скими н каменноугольны
ми отложениями (снизу 
вверх) : 

нижний кембрий: ир
кинеевская свита (вскры
'гая мощность 163 м) алев
ролиты, глинистые доло
миты, доломитистые изве
стняки, мергели; в верх
ней части свиты (80) М 

каменная соль,- составля
ющая до 60 % разреза 
вместе с доломитами и ан
гидритистыми мергелями; 
климинская свита (500 м) 
- массивные известняки,; 
доломиты, мергели и кар
бонатные брекчии; аг але
евская свита (240 м) -пес
чаннстые известняки, до
ломиты, прослои гипса, 
аНГНДР-l1та и карбонатных 
брекчий. Нижний - сред
ний кембрий: зеледеевская 
свита (140 м)-доломиты, 
известняки, мергели, кар
бодатиые брекчии. Сред-
ний - верхний кембрий: 
эвiшкийска}{ свита (600-

700 м)- красноцветные алевролиты,; 
аргиллиты,- песчаники, прослои до
ломитов и доломитистых известняков. 
Нижний карбон: тушамская свита 
(120 - 160 м) - песчанистые алевро
литы и песчаники. Средний-верхний 
карбон: катская свита (220 м)-поле
вошпат-кварцевые песчаники, алев
ролиты и углистые аргиллиты,_ про
пластки угля. 

Промышленные руды сосредото
чены в гидротермально измененных 
и скарнированных кембрийских кар
бонатных толщах на уровнях верхне
иркинееВСI{ОЙ, верхнеклиминской J{ 
верхнеагалеевской подсвит (рис. 77). 
Оруденение наиболее интенсивно раз
вито в зонах контакта секущих тел 
траппов. I\алий-аргоновым методом 
установлеи юрский возраст дорудных 
метасоматитов (190 мли. лет) . 

Рис .  77. Средне-Ангарский район. Лито-
лого-стратиграфичеСI{ая IЮЛОЮЩ . 

1 - доломиты ; 2 - извеСТНЯRИ; 3 - песчанистый 
извеСТНЯR ; 4 - мергели; 5 - Rаменная соль ; 
б - гипс; 7 - алевролиты , аргиллиты; 8 - пес
чаНIIюr; 9 - бреRЧИIl смешанного состава; 10 -

пласты углей; 11 _- магнеl'итовые руды. 



Тагарское месторождение 

Наиболее крупное в Средне-Ангарском районе. Приурочено к суб
вертикальной со склонением на восток зоне тектонического брекчирова
нил кембрийских отло�ений на пересечении диагональных разломов с 
ядром Кодинской антиклинали на участке ее резкого изгиба. Развитые 
здесь сорудные метасоматиты имеют протяженность 2200 111 при ширине 
700-940 м (рис. 78). Метасоматиты сформировались по брекчиям с облом
ками известняков, долеритов , доломитов , иногда алевролитов. Долериты 
в них начинают преобладать с глубин 800,-1000 м. Магнезиальные фор
стеритовые и шпинелевые и более поздние известковые скарны с гранатом 
и пироксеном сохранились в виде релИI{ТОВ среди нослескарновых мета
соматитов с хлоритом, серпентином, флогопитом и эпидотом. Они окру
жают рудныо тела и связаны с ними переходами. 

Магнетитовые руды располагаются в двух телах , объединяющихся 
на восточном фланге в единое рудное тело мощностыо до 300-400 м и 
протяженностью на глубину до 1000 м без следов выклинивания. В этом 
теле сосредоточено 98 % запасов магнетитовых руд. Протяженность тела 
превышает 1600 м при многочисленных ответвлениях и раздувах. Руды 
включают обломки и глыбы слабо измененных долеритов и карбонатных 
пород. Первичные руды магнетитовые брекчиевидные, реже массивные,; 
вкрапленные, полосчатые, пятнистые, содержат серпентин, кальцит и 
хлорит, а также реликты первичных пород и скарнов , пирит, реже пир
ротин И халькопирит. 

Кора выветривания развита на глубину до 200 м и более вдоль север
ного фланга месторождения. Внизу здесь руды магнетит-мартитовые. 
Выше заJlеГaIОТ пестроцветные глины с мартитовыми и гетит-гидрогетито
выми рудами, образующими залежь протяженностью 2600 м при ширине 
до 330 м и мощности до 30-60 м. В магнетит-мартитовых рудах содер
жится: магнетита 5-50 % ,  мартита 20-60, маггемита 0-30, гетита и гид
рогетита 10-20 % .  Гетит-гидрогетитовые руды состоят из ГИДРООRИСЛОВ 
железа ,  каменистых гетит-гидрогетитовых обособлений и глины" а также 
окислов марганца. 

Железа в магнетитовых рудах 16-50 % (В среднем 24 % ) , с глубиной 
количество его падает до 10-15 % ,  сульфидной серы - 1 , 35" пятиокиси 
фосфора - 12 % .  Руды магнезиальные, чем отличаются от руд других 
месторождений Кодинской группы. В магнетит-мартитовых рудах Fe -

41 ,2  % ,  в том числе в гематите и гидроокислах - 22, силикатах -
4-13 % ;  S - от 0,04 до 0,58 % ,; Р2О5  - 0,42 % .  В гетит-гидрогетитовых 
рудах содержание железа 38 % ,  в том числе магнетитов ого около 1 % ,; 
силикатного от 1 -2 до 20-23 % ,; серы - до 2 % ,; пятиокиси фос
фора - 0,26 % .  

Балансовые запасы подсчитывались в контуре карьера проектной 
глубиной 570 м. Запасы за его контуром отнесены к забалансовым. Под
счет производился с применением коэффициента рудоносности 0 ,7-
0,8 % .  Запасы балансовых руд всех категорий на месторождении состав
ляют 265 ,3  млн. т, В том числе магнетитовых 174,3, магнетит-мартито
ЕЫХ 71 ,,1 ,  гетит-гидрогетитовых 19 , 1  МШI. т. Математическим моделиро
ванием определено наличие избыточных магнитных масс до уровня дна 
карьера в 70 млн. т. Запасы забалансовых руд до глубины 1000 м опреде
лены в 251 ,2  млн. т. Разведанные запасы железных руд месторождения 
составляют 516,2 млн. т, а вместе с прогнозными до глубины 1500 м -
не менее 750 млн. т. ' , 

Из магнетитовых руд мокрой магнитной сепарацией получены кон
центраты с содержанием железа около 66 % при извлечении 75-90 %.  При 
обогащении магнетит-мартитовых руд по той же схеме получены кон
центраты с содержанием железа 60-69 % при извлечении 70-80 %. 
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Рис, 78. Тагарское месторождение . Геологичесний план п разрез по разведочному 

профилю 58, 
Qrv: 1 - аллювий. К - Р :  2 - глины норы выветривании, t,:  3- извееТJ;овые алевролиты и 
песчашши тушамсной свиты, tz-з: 4- нраеноцветные 'fеррпгенные отложении эвенниliсной сви'I'ы ; 
5 - нарбонатные отложения, доломиты верхнеагалеевсной и верхненлиминсной подевпт; G ,
извеС'l'НИЮI агалеевсной и J;ЛИМИНСНОЙ сви'г средне- и НЮl<неагалеевсной, нижне- и средненлиr.1ИН
сной подсвит; 7 - траппы; 8 - брекчии; 9 - метасоматиты ; 10-12 - руды: 10 - гетпт--гидро
гетитовые , 11 - магнетит-мартитовые, 12 - магне1'итоnые, 13 - разрывные нарушения: а - Н,,-

блюдаемые , б - предполагаемые ; 14 - ЭРУПТIIВНЫЙ нонтант, 



Просрu.ль 24 
12 

Рис. 79. Огненское месторождение . Геологический илан и разрез по развеДОЧНО!'IУ 
профилю 24. (Усл. обозн. см. на рис. 78) . 

Из гетит-гидрогетитовых руд извлекается в концентрат около 
50 % железа. 

Ноэффициент вскрыши для Тагарского карьера равен 4,3 т/т. Мак
симальные водопритоки в карьер 6400 мЗ/с. 

Руды Тагарского месторождения и других в Нодинской группе обес
печивают работу ГОНа производительностью 7 ,5  млн. т по сырой руде. 
Для водоснабжения возможно использование подземных в од ,  рек Анга
ры и Тагары. 

Огненское месторождение 

Расположено в 10 км К востоку от Тагарского в осевой части Нодин
ской антиклинали в зоне брекчирования нижнекембрийских пород. За
падная рудная зона (250 х 490 i\I в плане) имеет падение на юг под углом 
400 (рис. 79). Магнетитовые руды здесь перекрыты корой выветривания с 
магнетит-мартитовыми рудами и залегают на глубине 300 м. Восточная 
зона с магнетитовыми рудами (770 х 500 м) прослежена на глубину 1 км, 
где ее южный контакт выполаживается до 20...,..350 и зона резко расширя
ется в мощности. Разведана скважинами по сети 1000 х 100-200 м до 
глубины 300-500 м и единичными - до 1000 м. Здесь заключено около 
80 % магнетитовых руд, тела имеют многочисленные перегибы, раздувы 
и пережимы. Магнетитовые руды с серпентином, хлоритом, кальцитом 
бреI{чиевидные (70 %) ,  пятнистые, массивные, полосчатые. Метасоматиты 
представлены известковыми CKapHaM� и хлорит-серпентин-кальцитовыми 
породами. Магнетит-мартитовые руды Западной зоны разведаны по сети 
100 х 100-20 м шурфами, образуют плащеобразную залежь размером 
460 х 580 м со средней мощностью 25,6 м, максимальной 84 м. 

Балансовые запасы утверждены ГНЗ в количестве 40,2  млн. т, в том 
числе магнетитовых руд 33,4 млн. т (33 ,7 % Fe) и мартит-магнетитовых 
6 ,8 млн. т (52 ,84 % Fe) . Проектная глубина карьера 270 м. ДО глубины 
1000 м запасы месторождения оцениваются в 145 млн.  т, до глубины 
1500 м - в 200 млн. т. Ожидаемые притоки воды в карьер - до 1100 МЗ/С. 
Необходима разведка глубоких горизонтов для изучения целесообразно
сти отработки подземным способом. 
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Месторождение Талое 1 

Расположено в 7 ,5  км восточнее Огненского месторождения в осевой 
части :Кодинской антиклинали и приурочено к зоне брекчирования. 
Протяженность рудной зоны 1280 м, мощность 150-400 м (на глубине 
250-500 М) , падение 80-900 на западе и 25-700 на востоке. В висячем 
крыле зоны располагаются породы агалеевской, в лежачем - климин
ской свит. Известковые скарны и серпентин-хлорит-кальцитовые породы 
развиты по брекчиям, доля долеритов в которых увеличивается с глу
биной. 

В главном РУДном теле длиной 1200 м, мощностью до 1 10 м и протя
женностью на глубину более 800 м (по геофизическим данным) сосредото
чено -ВО % магнетитовых руд. Руды мелко- и ь еравномернозернистые , 
брекчиевидные , пятнистые и массивные, содержат серпентин, хлорит, 
реже кальцит, пирит - от 3-6 до 29-75 % в лежачем боку тела ,  иль
менит - до 1 % ,  примесь марказита, мельниковита и хаЛЬКОliирита. 
На западном фланге рудная зона перекрыта корой выветривания с линза
ми магнетит-мар титовых руд размером в ШIю-rе до 240 х 180 м и МОЩ:НО
стыо до 21 м. 

Месторождение разведано скважинами по сети 200 х 200 м на глуби
ну 300-400 м. Запасы категории С2 определены в 38,4 млн .  т, в том чис
ле 27 ,5  млн. т балансовых (Fe 34,37 %) могут быть отработаны карьерmr 
глубиной 310 м. В забаЛ'ансовых рудах содержание железа 32,27 %. Запасы 
до глубины 500 м оценены в 150 млн. т. , 

На месторождениях Пихтовое и Бостон не полностью разведанные 
запасы магнетитовых и окисленных руд определены в сумме не более 
30 мли.  т. 

БЕРЯМБИНСКАЯ ГРУППА 

Берямбинское месторождение 

РаСПОЛОfI,ено на левобережье р .  :Коды в 13-14 км от р. Ангары, 
в 45 км от Тагарсного месторождения и приурочено н зоне бренчирования 
пород зеледеевской и эвеннийсной свит вдоль осевой части Берямбинсной: 
аптинлинали. На месторождении пробурено 14 снважин глубиной до 
300-1000 м. Протяженность зоны 4 нм, ширина 250-650 м. На Централь
ном участке :метасоматиты и руды в бренчиях распространены на пло
щади 610-510 м2 и прослежены без вьшлинивания с крутым падением па 
глубину дО GOO м. На Юго-Восточном (540 х 200 м) и Северо-Западном 
(1000 х 500 м) участнах линзообразные тела метасоматитов прослежены 
на глубину 400 м. 

На магнезиальные и извеСТI<овые снарны наложены хлорит, кальцит, 
серпентин и апидот. Магнетитовые руды бренчиевидные (90 %) ,  реже 
массивные и полосчатые, содержат хлорит, нальцит, серпентин, пирит 
(0 ,6-1 %),  пирротин, марнR.ЗИТ, а до глубины 10-12 м - мартит (до 
10-15 %) и гидроонислы железа (ДО 8-1 5 %) .  

Содержание железа в рудах 16-60 %  (среднее 34 %) . Н а  глубине 
350-400 м оно уыеньшается вдвое, а ниm:е - снова возрастает. На IOro
Восточном участне силинатного железа 4-1 0 % ,  серы - - 1 , 44-3,99 ,  
фосфора - 0,09-0,37 % .  Из трех проб весом 422-788 нг получены кон
центраты с содера;анием JЕелеза 61 -64 % при извлечении 74-85 % .  

Разведанные запасы руд составляют 44,5  млн. т (натегории C1 -
36,6 млн.  т) . Основную часть их можно отработать нарьером глубиной 
оноло 200 м. Прогнозные запасы до глубины 600 и оцениваются в 100-
120 илн. т. Месторождение заслуживает дальнейшей оцении. 

142 



АГАЛЕЕвеКАЯ ГРУППА 

Рудоносная Агалеевская антиклиналь имеет длину 50 км И ширину 5-8 км. 

Левобережное месторождение 

Расположено па левом берегу р. Ангары в 80 км от с .  Богучаны, 
приурочено к зоне дробления и метасоматоза карбонатных пород кли
минской свиты И секущих их долеритов. Протяженность зоны 2 км, ши
рина 200 м на глубине до 400 м, залегание 60- 700 с выполаживанием на 
глубине. Бурением 5 скважин, шурфами и канавами выявлено два рудных 
тела .  Первое 'на поверхности имеет протяженность до 1500 :м при мощ
lЮСТИ 10-80 м и ВЫЮIИнивается на глубине 200 м. Второе вскрыто одной 
скважиной на глубине 500 М, имеет пологое падение и мощность 136 м ,  
по геофизическим давным его длина ОКОЛО 1500 м и по падению не менее 
300-500 м. Руды серпентин-хлорит-кальцит-магнетитовые содержат 
Fe - 20-30,13 % ,  S - 0,46, Р2О5  - 0,16 % .  Запасы руд 100-110 млн. т . 
Гидрогеологические УСJIОВИЯ не изучены. 

f{лиминское месторождение 

РаСПОЛОII,ено в осевой части на западе Агалеевской горст-антиклина
.ЛИ. В полосе шириной 1 ,5 км и протяженностью 12 км выявлено 14 тел 
рыхлых магнетит-мартитовых руд в корах выветривания над зонами дроб
ления нижнекембрийских карбонатных пород и метасоматитов с магнети
товой вкрапленностью. Содержание железа в рудах 40-67 % (среЩJее  
61 %) . Размеры тел от  70  х 40 до  100 х 160-800 м. Суммарные запасы 
определены в 30 млн. т. До глубины 400-500 м встретить коренные руды 
маловероятно. 

МАньзинеКАЯ ГРУППА 

Группа включает iIlеСТОРО,Едения Понёптинское, IОбилейное, Ииш
незелендинское, Луч и более 20 рудопроявлений магнетита, расположен
ных вдоль левобережья р .  Ангары к западу от с. Богучаны на 150 км в 
полосе шириной до 20-25 ЮI. Район изучен слабо. 

Рудовмещающими являются породы агалеевской, климинской и ир
кинеевской свит. Руды локализуются на участках, обогащенных сульфа
тами. Обильны пластовые тела траппов мощностыо до 120 м. 

Лучше изученное Понёu
тинское месторождение распо-
ложено в зоне дробления и 
метасоматоза кембрийских ка р
бонатных пород (рис. 80) . Руд
ное тело столбообразной формы 
имеет протяженность 200 м на 
глубину и 180-210 м в попе
речнике. Руды кальцит-магне
титовые с хлоритом, серпенти
ном и примесыо пирита , брек
чиевидпые, ПРОЖИЛКОВО-ВI{рап
ленные , вкрапленные , бобовые 
и массивные . Содержание желе
за 16-65 % (среднее 34--35 %) ,  
сульфидной серы 0,30-5 ,67 %,  
пяти окиси фосфора 0 ,15  -
0,43 %.  Прогнозные запасы 40-
50 илн. т. 

Р и с .  80.  Разрез ПопёПТИНСIЮГО ыесторо,];;(о
НИЛ. (Усл . обозн. СМ. на рИС . 78) . 
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ЛАКУРСКИЙ РАЙОН 

Рас,положен в бас,с,ейне правых притоков р. Подкаменной Тунгус,ки
рек Юдукон, Нижняя и Верхняя Лакура ,  в 220 км от Богучанс,кой ГЭС 
на Ангаре. Мес,тнос,ть таежная, с, относ,ительными превышениями до 
140 м. Дорог нет. Ос,новные месторождения - Нижнелакурское и "Доска
найское - удалены друг от друга на 13 км. 

Район ПО крыт среднемасштабной геологичес,кой съемкой и аэро
магнитной - 1 : 25 000. Пройдены поверхностные горные выработки. 
Аэромагнитное поле сложное, с интенсивностыо от +1 до + (3-5) тыс. 
гамм. 

В соиаве рудоносного комплекса учаивуют пермские угленосные 
отложения и триасовые туфы, субвулканичес,кие интрузии долеритов, 
гидротермальные образования и сопутствующие им магнетитовые руды, 
слагающие палеовулканическую структуру. Эти породьi с р азмывом пере
крыты озерно-болотными осадками юры и четвертичными обраЗ0ваниями. 

На Нижнелакурс,ком и Досканайском месторождениях выявлено 
14 рудных тел общей плошадью на поверхности более 100 тыс . м2• Фор·· 
ма тел грушевидная, жилообразная, падение крутое.  Располагаются они 
среди скарнов или долеритов . В рудах кроме магнетита (40-60 %) при
сутивуют гематит (1-3%) ,  гетит (1-50 %) , маггемит, мушкетовит, гид
рогетит (ДО 60 %),  ильменит, пирит, халькопирит, редко халькозин, га
лепит, халцедон, ковеллин и самородная медь. В ассоциации с магнетитом 
обычен апатит (до 10%) ,  реликты диопсида, эгирин-авгита, плагиоклаза, 
грос,с,уляра ,  андрадита; с гематитом и гетитом отмечаютс,я кварц, цеоли
ты, кальцит, хлорит и др. Почти все крупные залежи сложены массивны
ми и гуиовкрапленными рудами. 

По данным бороздовых проб магнетитовые руды содержат 55-60 % 
Ре , 0,4-0,5 Р, 0,04-0,05 % s .  В рудах Досканайского месторождения 
есть ванадий. 

Широкое проявление низкотемпературных гидротермальных ассо
циаций минералов дает ос,нование предполагать, что в р айоне главные 
рудные запас,ы еще не денудированы. По геофизическим данным они оце
ниваютс,я в с,отни миллионов тонн. 

СЕВЕРНЫй РАйОН 

Район расположен в необжитом бездорожном басс,ейне низовьев рек 
Нижней Тунгуски и :Курейки, в северо-западной части Сибирской плат
фориы. Минимальная температура - 50-550С, максимальная +300, 
развита вечная мерзлота. В районе известно около 80 месторождений, 
рудопроявлений магнетита и магнитных рудных аномалий. Наиболее 
крупные И3 них месторождения рек :Курейка, Северная, Летняя и Анакит. 

Месторождения и рудопроявления рек Курейка, 
Северная, Летняя 

Они образуют зону от р .  :Курейки до оз .  Пясино И вдоль рек Север
ной и Летней до оз. Налим протяженностью 1 10 км. Магнетитовые руды 
здес,ь обнаружены в 1930-1931 гг. при рекогносцировочных маршрутах. 
В 1943-1949 гг. проводились геофизические и поисков о-разведочные 
работы масштаба 1 : 5000, пройдено 17 скважин объемом 1530 м, единич
ные шурфы и канавы, 3 штольни (40 м) . Обогатимость руд изучена по 
1 1  технологическим пробам. 

Меиорождения связаны с разломом среди карбонатно-терригенных 
пород верхнего силура - нижнего девона на контактах с интрузиями 
траппов . В рудах главные минералы - магнетит, магномагнетит, каль-
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цит , серпентин, хлорит; второстепенные - гематит, лимонит, скаполит 
оливин, пироксен, гранат , амфибол , флогопит , ана.таз , пир и'т , пирротин: 
халькопирит. Рудные тела жило- и плазтообразные мощностью до 15-
20 м и протяженностью до 1 -3 км. 

Месторождения расположены ниже уровня рек Северной и Летней. 
По 1 1  технологическим пробам весом 50-1000 кг мокрой магнитной 
сепарацией при измельчении до 100 меш получен концентрат с содер
жанием железа 65 %.  

Прогнозные запасы руд, выявленных в районе 40 магнитных анома
лий в контуре изолинии 5000 гамм, при общей их длине 30 км; средней 
мощности тел 15 м и содержании железа около 35 % оцениваются в 800-
900 млн .  т .  

АНАКИТСКАЯ ГРУППА МЕСТОРОЖДЕНИй 

Расположена в 270 км от устья по левобережью и правобережью 
р .  Нижней Тунгуски и ее притоков - р .  Анакит и кл. Трехосного. Здесь 
выявлены 22 магнитные аномалии в полосе протяженностью 20 км И ши
риной 5 км. Суммарная площадь аномалий в контуре 5000 гамм 2 ,7  км2 • 
На аномалии кл. Трехосного вскрыты крутопадающие линзообразные за
лежи магнетитовых руд мощностью 15-37 м в зоне контакта габбро-дио
ритов с карбонатными толщами ордовика - силура. Главные минералы 
руд - магнетит, маr:номагнетит, диопсид, серпентин, хлорит; второсте
пенные - гранат, апатит, кальцит, хаJiЬКОПИРИТ, пирит. Руды массив
ные содержат 60,6 % железа, вкрапленные - 24,32 % .  Запасы руд по гео
физическим данным оцениваются в 500 млн. т. В 15-20 км от Анакит
ских месторождений расположена перспективная Чалбышевская ан 0-
малытая зона протяженностью 70 км И шириной 10-15  км. 

П ОДКАМЕННО-ТУНГУССКИЙ РАЙОН 
Размещается по западной окраине Сибирской платформы в таежном 

необжитом ср.еднем течении бассейна р. Подкаменной Тунгуски и р .  Вах
ты. В районе известно 18 месторождений и рудопроявлений, а также б07 
лее 30 перспективных магнитных аномалий. Наиболее крупные месторож
дения: СурингдаКОНСI{Qе , Rамышевский Вайкитик, Органовское ,  Ол
лоноконское. 

Сурин гдаконское месторождение 

Находится на водоразделе рек Сурингдакон и Таначи, правых при
токов р. Вахты, среди верхнедевонских известняков и терригенных пород 
пермского возраста , пересеченных траппами. Магнетитовые руды слага
ют крутопадающее жилообразпое тело протяженностью 1 ,9 км и мощ
ностью 35-40 м. От главного тела отходит апофиза длиной 300 м, а к 
востоку массивные руды главного тела сменяются зоной прожилково
вкрапленных руд мощностыо 5,0-350 м и протяженностыо 1550 М. В мас
сивных рудах Fe - 58,43 %,  Р2О5 - следы, S - 0,1  %, во вкрапленных -

Fe - 20,39-47 ,07 %.  Запасы месторождения до глубины 600 м оцени
ваются в 600 млн. т, В том числе 150 млн. т богатых руд. 

Месторождение Камышевский Байкитик 

Расположено по р. Вайкитик, впадающей в р. Подкаменную Тунгу
ску в 300 км от ее устья. Район представляет плато с абсолютными отмет 
ками 650-700 м. Площадь покрыта магнитометрической съемкой масш
таба 1 : 200 000. Месторождение открыто в 1950 г. аэромагнитной съем
кой. Пройдено 8 скважин общим метражом 603 м до глубины 105 м, ка
нав 95 мЗ, шурфов 182 М. 
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Месторождение приурочено к пологолежащим ОРДОВИI<ским глини
сто-карбонатным гидротермально измененным породам, прорванным 
пластовыми и дайковыми телами габбро-диабазов . Руды образуют соглас
ную залежь мощностью до 21 м, протяженностью 970 м и по падению под 
углом до 120 - 1200 м. Глубина залегания рудного тела на западе 70-
80 м, в центре - 10-30 м. Главные минералы руд - магнетит, магно
магнетит, гематит, кальцит, серпентин, пирит, халькопирит; второсте
пенные - апатит, хлорит, кварц, самородная медь. Содержание железа 
58,21-62,56 % .  Отмечается иногда повышенное количество ванадия. 

Горно- и гидрогеологические условия благоприятны для разработки 
месторождения открытым и штольневым способом. Запасы магнетитовых 
руд по категории С2 при средней мощности тела 12 м составляют 50 млн. т 
при содержании железа 53,3 % .  Прогнозные запасы оцениваются в 130--
140 млн. т.  

Органовское месторождение 
Расположено в верховьях р. Орган на водоразделе с превышениями 

до 110  м. Район по крыт аэромагнитной съемкой 1 :  200 000, которой 
в 1957 г. и выявлена Органовская аномалия. На месторождении проведе
ны наземные магнитометрические съемки 1 : 25 000, 1 :  10 000, 1 : 2000, 
пройдены шурфы - 330 м, канавы - 1 110 мЗ, отобрано 102 пробы. 

Месторождение залегает среди карбонатных отложений нижнего -
среднего кембрия, прорванных интрузиями диабазов и порфиритов. Вы
деляются два рудных тела .  Юго-восточное имеет форму линзы и состоит 
из вкрапленных магнетитовых руд (39 % Fe) . Северо-восточное тело -
Рудная Гора - по данным магниторазведки представляет собой цилиндр 
с размерами в плане 600-700 м2, уходящий на глубину 550 М. Тело сло
жено массивными, вкрапленными и брекчированными магнетитовыми 
рудами, а его внутренняя часть - диабазовым штоком сечением 180 х 
х 200 м. Преобладают массивные РуДЬi с содержанием железа 38,45-
53,96 %. С магнетитом находятся серпентин, кальцит, гематит, халько
пирит, лимонит. Прогнозные запасы основного рудного тела 100 млн. т. 

Оллоноконское месторождение 

Размещается на водоразделе рек Бирончан - Верхний Оллонокон. 
Открыто в 1959 г. На участке проведена магнитометрическая съемка 
1 : 10 000. С поверхности вскрыто 110  шурфами и канавой. Месторождение 
выделяется группой аномалий в поле карбонатно-терригенных пород ниж
него палеозоя в 5 км от интрузии долеритов в зоне тектонических брекчий 
и милонитов с карбонатизацией, хлоритизацией, серицитизациеЙ. Руды 
массивные и прожилково-вкраплев.ные гематитовые и магнетит-гематито
вые образуют пласто-, линзо- и штокообразные тела, залегают среди мета
соматитов и неизмененных карбонатных пород. В массивных рудах со
держится Fе2Оз - 58-,4-85,9 % ,  FeO - 9 ,75-18,2,  Р2О 5  - 0,18-'1 ,5 ,  
S - 0,039-0,1 2 % ,  присутствуют марганец, ванадий, хром. Площадь руд
ной зоны по изодинаме 5000 гамм - 100 000 м2 • Запасы до глубины 200 м 
определен:ьт в 280-300 млн. т, а до 700-1000 м можно ожидать их увели
чения в 2-3 раза. 

т АйМУРО-ИЛИМПЕЙСКИЙ РАЙОН 

Находится в hеобжитом таежном среднем течении р. Нижней Тунгус
ки, в 600-800 км от железной дороги Решеты - Богучаны и в 500 км от 
У сть-Илимской ГЭС. 

В 1 967-1972 гг. на междуречье Нижней Тунгуски и Чуни геолого
геофизическими исследованиями выявлено 10 аномалий с ожидаемыми 
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запасами магнетитовых руд в !\аждой более 100 млн. т И ряд аномалий с 
вероятными запасами в десят!\и миллионов тонн. На ряде аномалий уста
новлены !\оренные выходы магнетита. 

Мощность развитых здесь пермо-триасовых вул!\аногенно-осадочных 
отложений достигает 1000 м. Эти породы прорваны долеритами. Намеча
ется приуроченность рудопроявлений !\ зонам дизъюн!\тивов , !\ периферии 
или !\ !\ровле не выходящих на поверхность трапповых интрузий, выделен
ных по гравитационным аномалиям, !\ депрессиям вул!\ано-те!\тоничес!\ого 
происхождения с !\альцитовой, с!\аполитовой, ангидритовой, целестино
вой, гипсовой и флюоритовой минерализацией. Размеры рудных тел со
ставляют до 300-1000 м по простиранию при мощности 100-300 м. Руды 
гранат- и !\альцит-магнетитовые от в!\рапленных до сливных. 

По аномалиям с установленной рудной природой возможные запасы 
магнетитов ой руды в районе до глубины 500 м составляют более 2 млрд. т ,  
главным образом по магнитным аномалиям Северная Таймура,  Чуюнго, 
Люгляна, Вархэмэ. Ре!\омендуется провер!\а бурением перспе!\тивных ано
малий, переинтерпретация результатов !\рупномасштабной аэромагнитной 
съем!\и, съем!\а еще не заснятых площадей. 

МАЙМЕЧА-КОТУЙСКИЙ РАЙОН 

Маймеча-Rотуйс!\ая провинция ультраосновных щелочных пород и 
!\арбонатитов располагается на севере Сибирс!\ой платформы в бассейне 
ре!\ Rотуй, Маймеча,  Хета . Общая площадь ее 70 тыс. !\м2• Расстояние до 
г. Норильс!\а 600 !\м. Массивы ультраосновных - щелочных пород обна
ружены при геологических маршрутах в 1937 г. Северная часть территории 
по!\рыта геологичес!\ой съем!\ой 1 : 200 000 и аэрогеофизичес!\ими рабо
тами 1 : 50 000. В южной части геологичес!\ая изученность соответствует 
масштабу 1 :  500 000-1 : 1 000 000, а аэрогеофизичес!\ая - 1 : 200 000. 
Работы на железо в небольшом объеме (!\анавы, опробование и магнитная 
съем!\а) проводились на массивах Нугда и Бор-"Урях, на остальных масси
вах выполнено попутное опробование при других работах. 

В строении провинции участвуют архейс!\ие гнейсы и сланцы, плат
форменные терригенные образования с возрастом от верхнего протерозоя 
до !\арбонатных отложений верхнего девона общей мощностью 3,5-
4,5 !\м; а та!\же эпиплатформенные песчани!\и и углисто-глинистые толщи 
нижней - средней перми. С формированием эпиплаТФОРj\,rенного этажа 
сопряжены щелочно-ультраосновной магматизм и образование !\арбона
титов , апатит- и титаномагнетитовых месторождений. 

Наиболее !\рупными рудоносными массивами являются Гулинс:кий 
(470 !\м2) ,  Одихинча (56 !\м2) ,  Маган (42 :км2) ,  Бор-"Урях (17 !\м2) ,  Нема:кит 
(4,5 !\м2) ,  Ессей (14 :км2) ,  :Кугда (16,5 :км2) . 

Месторождение Ессей 

Апатит-магнетитовые руды выявлены здесь в 1964 г. В 1971 г. пробу
рены 54 с!\важины глубиной до 50 м и проведена детальная магнитная 
съем:ка. Площадь массива по данным аэромагнитной съемки 13-14 !\м2• 
С!\важинами и отдельными :канавами внутри массива вс!\рыта близ:кая :к 
:кольцевой зона нельсонитов протяженностью 5 !\м И шириной 150-500 м 
(в среднем 200 м) (рис. 81) .  Зона фи:ксируется наземной магнитной анома
лией интенсивно стыо 10-200 м3 . :Конта!\ты залежей нельсонитов падают 
под углами 65-80Q R центру массива,  где имеется небольшое дополнитель
ное тело нельсонитов . Средний минеральный состав их по Н .  П. Суриной: 
магнетит - 36 % ,  апатит - 63,5,  а:кцессории - бадделеит, цир:кон, фло
гопит - 0,5 %.  
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Рис. 81 . Массив ЕссеЙ. Схема геологического строения. 
Составили Е. Л. Данилиlt, Г. И. Поршнев. 

QIV: 1 - водно-ледниковые отложения. 01- 2 :  2 - мраморы . 3 -
оливиниты , 4 - ийолиты, 5 - карбонатиты, 6 - фоскориты, 7 -
нельсонli1'ыI' 8 - апатитизированные, магнетитизированные карбо
натиты. 9 - дизъюнктивные нарушения; 10 - канавы, скважины. 
А :. контур массива по данным аэромагнитной съемки и положение 

в нем тела нельсонитов. 

Нельсониты ОI{ружены карбонатитами, а с севера - ийолит-яку
пирангитами, оливинитами и фоскоритами. Содержание магнетита в Ес
сейских фоскоритах 59,4 %,  форстерита - 1 1 , 7 % ,  апатита - 14,4, карбо
ната - 1 1 , 1  %, присутствуют бадделеит, шпинель , серпентин. Вмещающи
ми ЯВЛЛIотся доломиты И известняки нижнего - среднего ордовика , ко
торые вблизи контактов мраМОРИЗ0ваны и местами скарнированы. 

Прогнозные запасы до глубrны 400 м составляют 760 млн. т нельсони
товых и 1000-1100 фоскоритовых руд со средним содержанием железа 
25,45 и 39,6 % соответственно. Нельсониты отпосятся к мартит-полумар
титовы:.�{ рудам, фоскориты - к мартитовьш. 

Месторождение Ыраас 

Располагается в верховьях р. Ильи, в 600 км восточнее г. Норильска. 
Массив Ыраас и выходы апатит-магнетитовых руд на его площади выявле
ны в 1961 г. при наземной проверке магнитной аномалии. При работах 
на апатит пробурено 69 скважин глубиной 30-200 м, 4 скважины - до 
400 м, проведены гравиметрическая и магнитная съемки, опробовано на 
железо 432 м керна. 
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Рщ. 82 . Месторождение Ыраас. Схеыа геологичесного строения. Составил Е. Л. Д а-
/iИЛИ/i. 

AR : 1 - гнейсы , мигматиты. РRз: 2 - песчаниви, гравелиты. 3 - ийолиты; 4 - Фениты; 5 -
i<рудная толща» - гнейсы , импрегнированные апатит-магнети1'овыми телами; 6 - варбонатиты ; 
7 - гнейсы с апатит-магнетитовыми телами; 8 - ФраНRолитовые руды; 9 - ийолиты С ти'ганомаг
нетитовым оруденением; 10 - магнетитовые руды. 11 - дизыовтивныыe нарушения; 12 - свва-

жины . 

Руды образуют жилы, гнезда и линзы в брекчированных фенитизи
рованных и апатитизированных архейских гнейсах (рис. 82) . Мощность 
рудных скоплений в среднем 6 ,6  м и meH-!lется от 0,3 до 30 м, редко до 100 и. 
Отдельные тела по высыпкам прослежены на 300-400 м при ширине 
10-50 м. Насыщенность гнейсов рудными жилами в трех зонах суммарной 
мощностыо не менее 400 м составляет 10- 70 %, в среднем 33 % .  Выделяют
ся нельсониты (апатит-магнетитовые руды) ; <<Первичные» руды, представ
ленные гнейсами с апатитом, магнетитом и карбонатитами; то же, со вто
ричными фосфатами (штафеллитом) . Содержания железа по данным опро- ' 

бования керна по рудным зонам 1 1 , 1-11 ,6 % .  
Прогнозные запасы первичных руд с о  средним содержанием железа 

24-28 % оцениваются в 300-500 млн. т до глубины 400 м при условном 
бортовом содержании Fe 20 %.  Вторичные руды, содержащие 11 -15 % 
железа, при извлечении из них апатита попутно также дают качественный 
магнетитовый концентрат. 

В массиве Ыраас титаномагнетитсодержащие ийолиты отмечаются шt 
площади 0 ,75 км2 при значениях магнитного поля 10-200 мЭ . Среднее 
содер:гнание железа по скважине глубиной 70 м - 14, 1 % .  Прогнозные 
запасы титаномагнетитсодержащих ийолитов до глубины 100 м -
250 илн. т. 

Месторождение Маган 
Расположено в 35 км западнее массива Ыраас и связано с одноимен

ным массивом иЙолитов. Отдельными скважинами вскрыты оливин- И 

флогопит-магнетитовые руды с кальцитом и иногда с апатитом, образую
щие жилообразные тела мощностью до десятков метров. В наиболее глубо-
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I<ОЙ СI<в ажине (500 М) вснрыто 6 р удных тел со средними содержаниям� 
24 йй ы суммаl)НОЙ мощн остыо 1 24 м. По данным магнитнои rнелеза - � х ,О ,  . ? 

съеМJ{И, площадь р удных тел достигает 4-6 км-. Установлены также маг-
нетит- и титаномагнетитсодержащие ийолнты на площади 1 ,5 км2 • В цент
ральной части они пространственно связаны с фоскоритами и карбонаты
тами. 

Гулинское месторождение 

Рудное поле представлено телами пироксенитов и перидотитов с тита
номагнетитом в виде полукольцевой полосы протяженностью до 30 км при 
ширине 100 м. Размеры отдельных тел от 100-200 м до 5 км по простира
нию при мощности от 10-30 до 600 м. Прогнозные запасы руд до глубины 
100 м оцениваются в 1 ,8 млрд. т при среднем содержании железа 22,4%.  

Месторождение Бор-Урях 

Приурочено к центральной части одноименного массива оливинитов, 
прорванных мельтеЙгит-якупирангитами. Руды представлены пегмати
товыми титаномагнетитовыми оливинитами, образующими систему суб
параллельных жильных тел на площади 1 ,35 км2 (участок Дъянгыкаан) . 
В северо-восточной части массива на площади 0 ,16  км2 известны пегматоид
ные флогопит-титаномагнетитовые тела, обогащенные перовскитом, разме
рами от 40 до 200 м по простиранию при мощности 0 ,1 -5,8 м .  Содержа
ние If\елеза в среднем 21 ,6  %. Такие же тела предполагаются в закрытой 
наносами части массива .  Возможные запасы железных руд месторождения 
определяются в несколько миллиардов тонн. 

Месторождение Кугда 

Связано с оливинитами центральной части ультраосновного массива. 
Концентрация титаьомагнетита и перовскита отмечается на пяти участ
ках , образующих близкую к кольцевой зону площадью 0 ,5  км2• Среднее 
содержание железа по наиболее изученному участку ом 3 - 31 ,8 % ,  по 
остальным от 12 до 28 %.  Прогнозные запасы руд на глубину 100 м оцени
ваются в 150 млн. т .  Ийолиты С титаномагнетитом часто интенсивно флого
питизированы, карбонатизированы и превращены в мелко слюдистые поро
ды. Рудные минералы образуют прожилки, гнезда и вкраплеююсть. 

В Маймеча-Котуйской провинции возможно также выявление железо
рудных месторождений, связанных с корой выветривания магнетитсодер
жащих ийолитов, рудных пироксенитов , карбонатитов (массивы Гули, 
Маган, Ессей и др . ) ,  с трапповой формацией, с железистыми кварцитами и 
их корой выветривания (бурдурская свита верхнего протерозоя) , с маг
нетитсодержащими карбонатитами (массивы Гули, ЕссеЙ) . 

Маймеча-Котуйскую провинцию следует рассматривать как крупный 
железорудный район, качество и технологические свойства руд которого 
требуют изучения. Суммарные прогнозные запасы железных руд только 
ДО глубины 150 м в массивах Ессей, Гули, Ыраас, Бор-Урях, Кугда сос
тавляют 4 млрд. т,  из них 1 ,8 млрд. т приходится на массив ЕссеЙ. При 
вероятном распространении руд на глубину 500·-800 м возможно увели
чение запасов до 20 млрд. т .  
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ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ТУВИНСКОЙ АССР 

в Тувинской АССР известно более 30 месторождений и рудопроявле
ний железных руд, изученность которых очень низкая. Выделяются 
месторождения гидротермальные (Рtарасукская и У лутай-Чезская груп
пы), осадочно-метаморфогенные железистых кварцитов (Мугурская, Мю
пенская группы) , метасоматические магнетитовые. 

КАРАСУКСКАЯ И УЛУТАЙ-ЧЕЗСКАЯ ГРУП П Ы  

Наиболее крупное месторождение - Карасукское удалено от же
лезнодорожной станции Абакан на 630 км. Оруденение размещается в зоне 
брекчирования пород кембрия. Длина восьми рудных тел по простиранию 
90-800 м. Первичные руды гидротермального типа, гематит-сидеритовые, 
со средним содержанием Fe 25,75 %,  вторичные - окисленные гидрогема
титовые и гетит-гидрогетитовые со средним содержанием Fe 30-33 %.  
3апасы первичных руд по  категориям C1C2 - 148 млн. т Д О  глубины 400 м,  
окисленных - ABel 122 ,94 МЛR. т до глубины 250 м. Общие запасы с 
прогнозными - ДО 500 млн. т. При обогащении окисленных руд магнит
ной сепарацией и флотацией получен железный концентрат удовлетвори
тельного качества. 

Месторождения У лутай-Чезской группы расположены на южном 
склоне хр. 3ападный Танну-Ола в бассейне рек Улутай, Чеза и Телли в 
аналогичной Ка расукскому месторождению геологической обстановке. 
Выделяются руды гидрогетит-гематитовые (Fe 37-58 %) ,  анкерит-гемати
товые (Fe 30-36 %) и гематит-магнетитовые (Fe 55-60 %) .  Общие запасы 
группы до глубины 400 м составляют 200-250 млн. т, а всех известных 
месторождений данного типа - 600-700 млн. т. 

Более 20 месторождений и рудопроявлений железистых кварцитов 
известны в Тувинской АССР с 1953 г. в нагорье Сангилен, в зеленока
менно-сланцевой формации верхнего протерозоя. Месторождения и рудо
проявления образуют две 30-километровые полосы на крыльях син
RJIИнали. 

Мугурское месторождение 

Расположено в 250 км от г. Н.ызыла. MeCTOPOJ-I-щение объединяет 6 
участков, отстоящих один от другого на 5-10 км. Мощность рудных плас
тов колеблется в пределах 20-70 м. Одной скважиной руды подсечены на 
глубину 180 м. Они сложены магнетитом, кварцем, биотитом, амфиболом 
и хлоритом. Среднее содержание Fe - 38-40 % ,  S - 0,17 ,  Р - 0,32 %.  
3апасы месторождения до  глубины 150 м по категории С2 оцениваются 
в 162,5 млн. т.  Общие запасы до глубины 600 м - в 500-600 млн. т. При 
магнитной сепарации по одной технологической пробе получен концентрат 
с содержанием железа 65-67 % при извлечении 93 %. 

АРЫСlШf�сн,ое месторождение является непосредственным продолже
нием Мугурского. 3десь вскрыто два рудных пласта протяженностью 
2-2,5 км. 3апасы до глубины 500 м оцениваются в 50-100 млн. т. 

Остальные месторождения - Мюренская группа и Кескелигское 
изучены слабо ,  возможные запасы их оцениваются в 500-700 млн. т ,  
В том числе Мюренская группа в 200-300 млн. т.  Общие прогнозные запа
сы перспективных площадей нагорья Сангилен составляю'!' 1 ,4-
1 ,7 l\1ЛРД. т. Заслуживают оценки магнитные аномалии, расположенные 
на перспективной на магнетитовые руды территории Тувинской АССР, 
например аномалия, соответствующая Дургеновскому месторождению, 
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прослеженная в виде двух полос на 4 и 10 км2 при интенсивности до 
10000 гамм на фоне поля в 2500-3000 гамм [3,  4, 8, 10-14, 16,  19 ,  20, 22, 
23, 25 - 29, 33, 35, 36, 41 , 44, 50, 53 , 54, 64-67 , 70-72, 75-78, 80, 81 , 
85-89, 92, 94-96, 98, 100-103, 106,  107,  109-111 ,  1 13, 116-1 1 9, 
123, 129�131 , 134, 138, 139, 141 , 142, 147, 151 j .  

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

На территории области по главным особенностям геологического 
строения и типам железооруденения выделяются следующие районы. На 
севере области расположена юго-восточная окраина 3ападно-Сибирской 
плиты, сложенная юрскими, меловыми и кайнозойскими терригенно
континентальными осадками, в основании кот.орых местами развита тре
тично-меловая кора выветривания. Юрские угленосные толщи заключают 
конкреционные диагенетические ::Iалежи сидерита, в том числе Баран
датское месторождение с неразведанными, но, по-видимому, крупными 
запасами. В основании коры выветриваЕИЯ на головах подстилающих 
докембрийских и кембрийских пород, в особенности карбонатных, разви
ты сидериты замещения, размеры залежей которых и качество не изучены. 

Крупную площадь занимают средне- и верхнепалеозойские, триасо
вые и юрские мощные толщи Кузбасса, в угленосных разрезах которых 
известны многочисленные, но мелкие тела сферосидеритов. В западной 
части области расположен Салаирский кряж, сложенный .складчатым 
комплексом толщ докембрия и палеозоя, без значительных месторождений 
железа. Развита третично-меловая кора выветривания, в составе которой 
И�Iеются гнездовые залежи бурых железняков . 

Южную и восточную части области занимают Горная Шория, осевая 
зона и западные склоны Кузнецкого Алатау. 3десь сосредоточены все 
промышленные и перспективные месторождения скарново-гидросиликат
но-магнетитов ой формации в дислоцированных вулканогенно-осадочных 
и метаморфических породах протерозоя, нижнего и среднего кембрия. 
Известны небольшие по размерам пластовые залежи магнетитовых, пирро
тин-магнетитовых и гематит-магнетитовых руд типа )J(елезистых кварци
тов . Среди интрузивных пород, занимающих до 40 % площади района, 
имеются массивы габброидного и ультрабазитового состава с ильменит
титаномагнетитовым оруденением. Общее состояние оценки железорудных 
месторождений области видно из табл. 1 (СМ. Приложения) . 

Скарново-магнетитовые месторождения входят в состав железорудной 
базы КМ:К и отчасти 3СМ3. 3а время их эксплуатации с 1932 г. добыто 
около 235 млн. т руды на месторождениях Горной Шории - Таштаголь
ском, Шерегешевском, Шалымском, Казском , Темир-Тау и др . Разведка 
и эксплуатация магнетитовых руд Горной Шории были начаты на давно  
известных мелких месторождениях с запасами не  более первых десятков 
миллионов тонн, что создало ошибочные представления о сложной морфо
логии и незначителыrых запасах месторождений местной рудной базы 
Кузбасса в целом. Действительную основу рудной базы КМК в Горной 
Шории составляют Шерегешевское и Таштагольское месторождения с раз
веданными запасами всех категорий 655 млн. т и вместе с прогнозными, 
вероятно, более 900 млн. т .  

В менее изученных центральной и северной частях Кузнецкого Ала
тау, в аналогичной Горной Шории геологической обстановке разведаны 
Терсинские и Ампалыкские месторождения с суммарными запасами до 
0 ,6  млрд. т. В этих районах, а также в Горной Шории имеются слабо изу
ченные рудопроявления и аномалии, общие запасы которых прогпозиру
ются в 1 - 1 ,5 млрд. т. Оценка их продолжается . 
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ГОРНАЯ ШОРИЯ 

кондомеКАЯ ГРУППА 

Местараждения даннай группы нахадятся в 200-220 км ат г.  Нава. 
({узнецка. Саставляющие группу Пlерегешевскае, Шалымскае и Ташта
гальскае э:ксплуатируемые местараждения принадлежат :к скарнава
�raгнетитавай фармации и являются аснавай местнай руднай базы КМК. 
Руднае пале местараждений слажена с:кладчатыми руданасными эффузив
на-асадачными :кембрийскими и паслерудными терригенными ардави:кс:ки
ми и вулканагенными дева:нс:кими талщами с бальшим :каличествам мел:ких 
сиенитавых и гранитных массивав палеазайс:кага вазраста. Шалым
скае местараждение дала акала 34 млн. т ,  пра:ктичес:ки вырабатана и 
здесь не аписывается. Шерегешевс:кае и Таштагальскае, давшие 125 млн. т 
руды, имеют запасы :категарии BC1C2 655 млн. т и вместе с прагназными -
да 0,9 млрд. т ,  с перспективай увеличения гадав ай дабычи в сумме с 6 ,5  
да 15 млн. т .  ' 

Таштагольское месторождение . 

Местараждение, руд:ни:к, железнадаражная станция и г .  Таштагал 
нахадятся в 200 :КМ ат г. Навакузнец:ка.  Высатные атметки саставляют 
450-700 м. Среднегадавая температура 0-10С, ма:ксимальная зимняя 
_450,  максимальная летняя +370, среднегадавае :каличества асадкав 
800-1200 мм. Расхад р. Кандамы в межень 20 м3/с . 

Местараждение Быявлена при планамерных паис:ках железных руд 
в 1931 г. магнитаметричес:кай съем:кай и геалагичес:кими маршрутами, 
с учетам саабщения местнага жителя а нахадках руды па кл. Таштагал. 
На плащади руднаго паля в 20 :км2 выделяются участки Вастачный и 
Севера-Западный, кочуринс:кий. Вастачный участок с 1941 г. э:ксплуати
руется для кмк .  

Рудное пале ПОЩJЫТО :крупномасштабными геалогичес:кой, магнита
метричес:кой (аэро- и наземной) и гравиметрическай съем:ками, разведано 
:канавами (18 тыс. м3) И шурфами (5 тыс . м) , изучено 37 технолагичес:ких 
проб весом 100-500 :кг. Пройдено 560 с:кважи:н общей длиной 295 тыс . м 
па профилям через 45-200 м и по падению через 60-300 м; ма:ксимальная 
глубина развед:ки 1600 м. 

Месторождение располагается в южнай части вул:кано-те:ктоничес:кой 
депрессии, имеющей ширину 4-15 :км и длину 50 км И выполненнай склад
чатыми осадочно-вул:каногенными железаносными отложениями мунды
башс:кой свиты среднего кембрия, прорванными массивами габбро-сие
нитовога средне:кембрийс:кого и деванс:каго гранитаиднога кампле:ксов 
(рис. 83) . Мундыбашс:кая свита разделена на подрудную, рудовмещающую 
и надрудную подсвиты мащностью соответственно 400, 400--500 и балее 
1000 м. 

. 

Подрудная подсвита слагает в основнам ядерную часть Таштаголь
с:кой вулкана-купольной стру:ктуры и састоит из рассланцаванных хлори
rизираванных и карбонатизированных андезитовых и андезито-базальта
вых порфиритоп,  гематитизированных лавобрекчий и туфав порфиритов . 
В верхах падсвиты залегают туфогенные конгломераты, песчаники и 
алевролиты с пластами магнетитовых песчаников мощностью до 13 м. 
Подрудная подспита предположительно отнесена к существенно наземной 
прижерлавой фации. 

Нижняя граница рудавмещающей подсвиты проводится по паявлению 
в разрезе пород трахитового. ряда (рис. 84) . Эта подсвита слагает :крылья 
вул:кано-купольной стру:ктуры. В ней выделяются туффитовая и карбо
натная литофации, :к которым приурочены все рудные участ:ки. На Се
вера-Западном участ:ке (снизу вверх) в подсвите выделяются: 
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Рис. 83. Таштагольское месторождение . Геологическпй план и геолого-геофизические разрезы · по профилям 3 И 44. �2ШПз- третья подсвита: 1 - туфы и туффиты смешанного состава; 2 - туфы андезито-базальто
вых порфиритов; 3 - мергелистые известняки; 4 - андезит о-базальтовые порфириты; 5 - туфы 
и игнимбриты трахитовых порфиров. -с,шп, - вторая подсвпта - рудовмещающая: 6 - туфы 
трахитовых порфиров ; 7 - туфы, туффиты, туфопесчаники, мергели; 8 - известняки; 9 - туфы 
и туффиты смешанного состава; 10 - рудные тела; 11 - скарны : 12 - гидросиликатные метасо
матиты. -С'ШП,- первая подсвита: 13 - лавобрекчии и туфы андезитовых и андезито-базальтовых 
порфиритов; 14 - магнетитовые песчанИlШ. 'С,: 15 - сиенит-пор фиры; 16 - габбро- порфириты 
17 - дизъюнктивные нарушения; 18 - проекция рудных тел на поверхность; 19 - графики Za 

(тыс. гамы) (на разрезах); 20 - участки: 1 - Северо-ЗападнЫЙ, 2 - В осточный. 



1 .  Туфы серицитизированных и I\арбонатизированных трахитовых порфиров 
с пластами магнетитовых песчаников и линзами магнетитовой руды и хлорит-эпидо
товых метасоматитов . Мощность до 180 М. 

2 .  Магнетитовые руды массивные и полосчатьrе, сменяющиеся по восстанию 
известняками с доломитом и хлорит-эпидотовыми метасоматитами. Мощность до 80 м .  

3 .  Слоистые туфы трахитовых порфиров и альбитофиров, туффиты, туфопесча
ники, туфоалевролиты, мергели, песчанистые известняки, черные сланцы с пиритом, 
маломощные трахитовые порфиры и порфириты. По восстанию эти породы частично 
перехЬдят в карбонатную фацию и в крупнообломочные туфы. Мощность 110 м. 

На Восточном участке значительная часть пород превращена в скар
ны. На флангах Юго-Восточного участка рудовмещающая свита представ
лена в основном карбонатной, а в центральной части - туффитовой лито
фациями, заключающими полосчатые мушкетовит-магнетитовые руды, 
магнетит-эпидот-хлорит-полевошпатовые породы и эпидот-гранатовые 
скарны. Таким образом, в мундыбашской свите руды приурочены к под
свите, отличающейся присутствием вулканитов трахитового ряда и раз
витием морских (туффитовой и карбонатной) фациЙ. :Карбонатные породы 
других подсвит не несут оруденения. СреднекемБРИЙt!КИЙ возраст мунды
башской свиты определен по фауне трилобитов и брахиопод. 

Рудная зона залегает согласно с рудовмещающей подсвитой. В экс
. IIлуатационных выработках выявлены многочисленные разрывы рудных 
залежей, зоны смятия и рассланцовки. 

В рудном поле выделяются интрузии габбро-сиенитового комплекса, 
соответствующего времени формирования мундыбашской свиты, и средне
девонского гранитоидного комплекса. Таштагольская группа сиенитовых 
тел с площадью 0,5 х 5 км прорывает мундыбашскую свиту. :Количество 
и размеры их увеличиваются с. глубиной. На контакте с рудой сиениты 
хлоритизированы, эпидотизированы и скарнированы, обогащены вкрап
ленным магнетитом, нередко обломочным. Вмещающие породы и габбро
порфириты на контакте с сиенитами калишпатизированы и эпидотизиро
ваны, а около рудных тел скар-
нированы. Рудное поле прони
зано дайками МИll:РОДИОРИТОВ , 
прорывающих сиениты, местами 
содержащих ксенолиты руды 
величиной до 3 см. 

Еще не полностью просле
женная протяженность рудной 
зоны 7 ,5  км при максимальной 
мощности на Восточном участке 
от 100 до 300-350 м (рис. 85) . 
Максимальная достигнутая бу
рением глуБИБ.а рудной зоны 
составляет на Северо-Западном 
участке 1500 м без вьшлинива
ния, на Восточном - 1100 м ,  на 
:Кочуринских - 1250 м.  На от
дельных профилях установлена 
ее выклинка, возможно , вслед
ствие ступенчатого погружения 
по дизъюнктиву к востоку. 

Рудные тела залегают сог
ласно с напластованием вмеща
ющих пород. Близ сиенитов 
наблюдается усложнение мор
фологии рудных тел, имеющих 
в удалении от них линзовид
ную, пластообразную формы. 
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Рис. 84. Таштагольское месторождение . Ли
толого-стратиграфическая колонка района. 
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Рис.  85. Таштагольское месторождение . Проекцпя рудных тел на продольную 

вертикальную ПЛОСI{ОСТЬ. 
1 - отработанные магнетитовые руды до горизонта О м. Запасы : 2 - категорий Аве" 3 _ 
С" 4 - прогнозные; 5 - !;онтуры: а - интерполяции, б - э!;страполяции; 6 - разведоч
ные профили; 7 - участки: А - Rочуринские ( 1  - П-III , 2 - IV, 3 - I ,  4 - V , 5 -
Северный), Б - ТаштаГОЛЬСRие (6 - Северо-Западный,  7 - Восточный, 8 - Юго-Восточ-

ныЙ). 

Рудные площади увеличиваются с глубиной, достигая в контуре запасов 
категории BC1 1 10,4 тыс. м2 (рис. 86) . 

В удалении от сиенитов породы рудоносной подсвиты содержат се
рицит, карбонат, хлорит, эпидот или целиком замещаются ими. Среди 
редких гранатовых скарнов преобладают тонкозернистые полосчатые раз
ности. Нерудная примесь в рудах состоит из альбита , андезина, калишпа
та,  кальцита,  доломита, анкерита (в сумме 18 %) , прохлорита (13 ,5  %) ,  
актинолита и роговой обманки (в сумме 5 %) , эпидота и ортита (3 %) ,  
кварца ,  серицита, граната,  апатита, барита, турмалина,  лейкоксена , 
циркона, рутила.  

Руды здесь магнетитовые с мартитом (до 10-15 %) ,  реже мушкетови
товые, содержат пирит и единичные зерна халькопирита, сфалерита,  гале
нита, блеклой руды, I{овеллина и лимонита ; вкрапленные или массивные, 
но чаще полосчатые с ритмичным чередованием туфопесчаника , магнети
товой руды и туфоалевролита. Руды матовые , редко полублестящие , 
тонкозернистые (0 ,008-0,2 мм) , равномерновкрапленные и аллотриоморф
нозернистые. На I{очуринских участках в зоне динамо метаморфизма вы
явлены гофрированные СJIЮЩЫ и руды, напоминающие плойчатые желези
стые кварциты, а также бобовидные руды, по-видимому ВО3Iпшающие при 
будинаже. Руды катаклазированы, иссечены прожилками кальцита, 

гранобластовые , с незональными зер-

42.о! 28.0 
::; 14.0 
�-с) .о 

- 42.0 

2.0 I 4.0 I 6.0 , 8.0 
Площ од6 , rп6/C. м2 
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Р и с .  86 . Таштагольское ыесторожденпе . 
Изменение рудных площадей с глуби

ной. 
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нами магнетита, с железной слюдкой. 
На Восточном участке и в вос

точной части Северо-Западного руды 
контактируют с сиенитами и залега
ют в основном в мощных скарнах (до 
280 м) . Скарны пятнистые и реже 
полосчатые , сложены гроссуляр-ан
драдитом , пистацитом, прохлоритом, 
кальцитом, кварцем, актинолитом, 
гематитом, магнетитом,  пиритом, из
редка пироксеном. Нерудные минера
лы в рудах представлены кальцитом 
(10-15 %) , клинохлор-шериданитом 
(5-8%) ,  биотитом (до 10%) ,  альби
том (до 7 %) ,  кварцем (до 2-5 %) ,  ам
фиболом (до 2 %). Около сиенитов ко
личество последнего увеличивается, 
появляются эПIIДОТ и андрадит, в еди
ничных зернах отмечаются апатит, 
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Рис.  87. Таштагольское месторождение . 3аВИСIШОСТЬ верхней границы рас
пространения руд от мигрирующей нижней границы распространения карбо

натной фации. 
ВеРТИliальный диапазон распространения: 1 - руд; 2 - карбонатной фации; 3 - неразве

данные части разрезов или занятые интрузивами. 

сфен, ортит. Руды этого второго типа магнетитовые блестящие и полу
блестящие, полосчатые, чаще массивные и пятнистые , от тонко- (0 ,01 -
0,3 ММ) дО средне- и крупнозернистых . По сравнению с рудами первого 
типа они богаче железом и беднее серой и фосфором. Руды с одинаковым 
содержанием железа прослеживаются на десятки метров согласно с на
пластованием осадочно-вулканогенных пород.  Отмечается увеличение 
содержания железа в рудах около сиенитов и карбонатных пород 
(рис . 87). 

Месторождение считается контактово-метасоматическим, относится 
также к вулканогенно-осадочным, метаморфизованным при внедрении ин
трузий с улучшением качества руд, образованием скарнов и вторичных 
JНИЛЬНЫХ рудных сноплений. 

Разведанные запасы желозных руд при бортовом содержании Fe20 % ,  
минимальном среднем в подсчетном блоне 25 % ,  минимальной мощности 
рудных тел 2 м, максимальной мощности пустых пород, включенных в 
контур руды, 5 1\1 составляют иа 1 . I  1979 г. по н:атегориям АВС1С2 
382 МЛН. т, в том числе по категории С2 - 94 мли. т .  Среднее содержание 
железа в руде 40-45 % .  Имеются на I1Iесторождении мартеновские и до
менные руды, которые подсчитываются при бортовом содержании железа 
соответственно 55 и 45 % ,  в подсчетном блоке - 58 и 50 % ,  серы не более 
0,15 % .  За последние годы на основе литолого-стратиграфического и 
структурного анализов , применения глубокого бурения и сн:важинной гео
фиюши на Севера-Западном участке разведано он:оло 200 млн. Т руды кате
гории ВС1. 

Запасы руды meCTOPOJ-Iщения в ГКЗ в 1937, 1953, 1960 и 1975, гг. 
утверждены соответственно в количестве 33,4 (начало эксплуатации),; 
28, 1 ;  103' и 291 млн. l' категорий АВС1. 

ДО 60 м 01' поверхности руды добывались н:арьером. Ныне отработка 
ведется подземным способом в 500 м от поверхности, за время эксплуата
ции добыто 75 млн. т руды. Зоны повышенной трещиноватости развиваются 
обычно в контактах рудных тел; известняки иногда закарстованы. В руд
ных телах, отмечаются Дизъюнктивы со смещениями обычно не более 10 м. 
Притоки воды В шахту на глубине 500 м от поверхности не превышают 
420 м3/ч. 

Постепенный спад магнитного поля в восточном направлении до нуля 
на расстоянии 3,5 нм от эпицентра и полное затухание аномалии на высоте 
4 км свидетельствуют о весьма глубоком распространении руд Таштаголь� 
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ского месторождения с вероятным вьшолаживанием рудных тел на восточ
ном фланге. Расширение перспектив рудного поля возможно путем про
слеживания пород рудовмещающей подсвиты по простиранию и падению, 
с поисн:ами в полях слабых магнитных аномалий. При подтверждении 
прогнозов запасы рудного поля могут составить до глубины 1500 м до 
1 млрд. т, а рудные площади -... до 200 ТЫС. м2. Рекомендуется продолжить 
разведку месторождения. 

Шерегешевское месторождение 
Располагается в 220 км южнее г.  Новокузнецка, в 20 км от г. Ташта

гола. Рельеф среднегорный, с абсолютными высотами 590-740 м. Водо
снабжение осуществляется за счет р. Большой Унзас с суточным расходом 
1500 мЗ• Средняя температура в январе -16,30С, в июле +18,3°. 

Месторождение открыто в 1931 г. при планомерных геолого-геофизи
ческих поисках с учетом заявки местного жителя. В районе проведены гео
логические съемки масштаба 1 : 50 000, 1 : 10 000; аэромагнитная и гра
виметрическая съемки 1 : 25 000, наземная магнитная съемка 1 : 5000 и 
на месторождении 1 : 2000. Проводится магнитный и электрокар от аж и 
радиопросвечивание. С 1931 по 1973 г. пройдено 580 скважин (320 тыс. м) 
по сетке от 30 х 50 до 100 Х 150 м, глубина разведки 800-1200 м, шурфов 
2750 м, канав 8630 мЗ• Изучено 47 технологических проб весом каждая 
0,2-2,5 т. В 1952 г. начата эксплуатация месторождения дЛЯ КМК. 

Шерегешевское месторождение приурочено к крылу кембрийской 
вулкано-купольной структуры, осложненной синклинальной складкой. 
Вмещающими являются вулканогенно-осадочные образования мундыбаш
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ской свиты ереднего кембрия, прорванные 
интрузиями габброидов , сиенитов и грани
тов. В западной части рудное поле транс
грессивно перекрыто терригенными ниж
неордовикскими отложениями. Вулкано
генно-осадочный комплекс расчленен на 
нижнюю - подрудную, ереднюю -рудо
вмещающую и верхнюю-надрудную тол
щи (рис. 88) . В нижней преобладают лавы 
и туфы андезито-базальтовых порфиритов" 
имеются вуюшниты трахиандезитового еос
тава, . туфоконгломераты, песчаники. В 
средней толще развиты массивные и обло
мочные известняки, шальштейны, туфопес
чаники, алевролиты и туфы трахитовых I"""' L I О .  порфиров , скарны и магнетитовые руды. 
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В верхней толще преобладают грубообло
мочные туфы и лавобрекчии среднего -
основного состава. Сиениты на поверхност.и 
рудного поля образуют апофизу массива�. 

Рис. 88. Шерегеmевское месторождение. Лито-
лого-стратиграфическая Rолонка. 

1 - туфы 'грахитовых порфиров и альбитофиров;  2 -
андезитовые и андезита-базальтовые порфириты; 3 -
лавы, лавобрекчии и агломератовые туфы андезито
базальтовых и андезитовых порфиритов надрудной 
толщи; 4 - туфы андезито-базальтовых и андезитовых 
порфиритов; 5 - известняки и известняковые брекчии; 
6 - глинистые, песчанистые известняки ,  мергели; 7 � 
туФопесчаники, туфоалевролиты; 8 - туффиты трахи
'говых порфиров , шальштейны; 9 - магнетитовые руды; 
10 - туфы андезитовых и андезито-базальтовых пор
фиритов подрудной толщи; 11 - андезитовые II трахи
андезитовые порфириты, их туфы и лавобрекчии; 12 -

фауна. 
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Рис. 89. Шерегеmевсжое месторождение . Геологический план (по В .  П. Орлову) и 
геолого-геофизические разрезы по профилям 2 II 72. 

О,: 1 - песчаники, алевролиты, сланцы, гравелиты. t.mпз: 2- лавовые брекчии и агломератовые 
туфы андезита-базальтовых и андезитовых порфиритов; 3 - псаммитовые туфы того же состава; 
4 - нерасчлененные вулканиты того же состава; 5 - туфы трахитовых порфирав. t .mп.: 6 -
туфопесчаНИRИ, туфоалевролиты, туффиты; 7 - обломочные известняки; 8 - известняки, мрамо
ры. t,mп,: 9- андезитовые и трахиандезитовые порфириты; 10 - андезита-базальтовые порфи-
риты. D2 - З : 11 - граниты. t2-З : 12 - щелочные сиениты. t,: '13- базалМ'овые пUрфирИТЬi; 
14 - р оговики по вулканогенно-осадочным породам; 15 - пропилиты; 1 6  - скарны; 17 - магне
титовые руды; 18 - дизъюнктивные нарушения; 19 - отработанное карьерами пространство ;  
20 - проеRЦИЯ рудных тел н а  поверхность; 21 - участки месторождения: 1 - Главный, 2 -
Восточный, 3 - Болотный, 4 - Новый Шерегеш. 5 - Ц Рудный, 6 - Подрусловый, 7 - Пром-

площадка, 8 - Юга-Западный; 22 - график Za (тыс. гамм) (на разрезах). 

кровля которого находится на: глубинах 500-1200 м. Развиты дайковые 
сиенит-порфиры и микросиениты. Имеются штоко- и силлоподобные тела 
мощностью до 70-80 м, состав их - от габбро-диорита до пироксенита 
(рис. 89) . . 

Весь комплекс отмеченных выше образований несогласно перекрыва
ется ордовикскими песчаниками, алевролитами и базальными конгломе
рато-брекчиями из кембрийских осадочно-вулканогенных и интрузивных 
пород С обильными обломками мартит-магнетитовых руд. В восточной час
ти породы рудного поля прорываются и метаморфизуются щелочными гра
нитами девонского возраста. 

В экзоконтакте сиенитов развиты биотитовые роговики и роговиково
подобные метасоматиты мощностью 300-400 м. С внедрением гранитов 
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Рис. 90. illерегешевское месторождение . Проекция рудных тел на продольную вер
тикальную ПЛОСI{ОСТЬ. 

1 -- отработанное пространство;  2 -- запасы натегорий Аве,; 3 -- суммарные нонтуры рудных 
тел (а -- интерполированные, б -- ЭRстраполнрованные) и учаСТRИ: 1 -- Главный, 3 - Болотный, 

4 -- Новый Шерегеш, 6 -- Подрусловый, 7 -- ПрощrлощаДRа. 

связаны пироксеновые и роговообманковые,роговики, причем перекристал
лизация захватывает руды, сиениты и скарны первого этапа. 

Скарны первого этапа мощностью до 200-500 м развиты около сиени
тов в центральной и восточной частях рудного поля преимущественно в 
висячем боку рудной зоны. Сложены они гранатом (М 40) и диопсидом, 
замещаются эпидотом и магнезиальной роговой обманкой. екарны второго 
этапа известны близ гранитной интрузии. Они образуют жилы и штоквер
ки из диопсида, андрадита,  волластонита. По габброидам и доломитам 
образуются пироксен-флогопитовые и паргасит-шпинелевые скарны. 

Фельдшпатолиты из калиевого полевого шпата, альбита (с эпидотом) 
развиты по порфиритам и туфам в виде неправильных тел, подстилающих 
рудную зону и имеющих постепенные переходы к сиенитам. 

Максимальная концентрация руд наблюдается в существенно карбо
натной части разреза (10-20 % мощности) на уч. Подрусл6вом или В обла
сти выклинивания карбонатных пород на уч. Новый Шерегеш. Главные 
рудные залежи выявлены в стороне от выходов рудных тел на поверх
ность, в зонах слабых магнитных аномалий, в частности там, где ранее 
оруденение не предполагал ось. 

На восточном - околоинтрузивном фланге (участки Восточный,; 
Главный, Болотный) рудные тела представлены сложными линзами, што
ками, гнездами, трубами и жилами и на глубинах 500-700 м сменяются 
непромышленным прожилково-вкрапленным оруденением. Рудовмещаю
щими являются скарны и скарнированные порфириты и габброиды, конт
ролируемые трещинной зоной. Преобладают брекчиевидные текстуры руд, 
реже массивные; структуры гетеробластические, мелкозернистые. Рудные 
тела западного фланга, отдаленного от интрузии, имеют более простые 
согласные с напластованием пород пласто- и линзообразные формы и 
сложены тонкозернистыми полосчатыми рудами. 

У станавливаются минимум две генерации руд - относительно редко 
сохраняющаяся первичная мелко- и тонкозернистая с ясно выраженной 
полосчатостью, генетически еще неясная, и более поздняя неравномерно
и более крупнозернистая метасоматическая. Последняя развивается за 
счет первой и вмещающих пород вместе с образованием скарнов. Установ
лены проявления перекристаллиз'ации руд и скарнов под влиянием гра
нитов Сарльшского массива .  

Наиболее богатые руды приурочены н восточной - верхней части 
рудной зоны, а максимальная суммарная мощность рудных тел - н ее 
средней части (рис. 90). Содержание железа в рудах не зависит от мощ
ности и на всех участнах (кроме Нового Шерегеша) проявляет тенденцию 
н уменьшению с глубиной (рис. 91 , 92) .  
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Рис. 91 . Шерегешевское месторождение. Изменение на глубину 
суммарных мощностей рудных тел и среднего содержания железа 
по учаСТК,ам: Главному ( 1 ) ,  Болотному (3) , Новый Шерегеш (4) 

и Подрусловому (6) . 
1 - МОЩНОСТЬ (М); 2 - содержание железа ( %') ;  3 - участки. 

Месторождение связывается с kohtakto.bo-метасоматическоЙ деятель
ностыо сиенитов. Предполагается также, что месторождение или его от
дельные участки относятся к метаморфизоваННОl\IУ вулканогенно-осадоч
ному типу. 

�, За время эксплуатации с 1952 г. на месторождении добыто 49 млн. т 
руды, из них открытым способом - 8,3 илн. т. Запасы по категорияr.r 
АВС1С2 составляют 273 млн. т при среднем содержании Fe - 34,6 % "  

�:�j' � 325 i' 18s j 
� 45 '-.:: -95 ' 

- 235 �'--,----г, ---'---'-' --,----,,--т-т О 40 80 120 160 Площад6} П76/С, м 2  

Рис. 92. Шерег'�шевское место
рождение . Изменение рудных 
влощадей с глубиноi'r. Участ
ки: Главный, Болотный, Но
пый Шерегеш, Подрусловый, 
ПРОМIIлощадка, Юго-запад-

ныЙ. 
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Рис. 93 . Шсрегешевское месторож
дение . Движение запасов месторож
дения п() этапам разведки. Сосmави,4 

В. П. Ордав. 
А - разведка на глубину участков Глав
ного и Болотного, открытие участка Но
вый Шерегеш, увеЛи<Iение объемов работ; В - разведка на глубину известных 
участков, открытие Подруслового и 
ПромплощаДЮl, снижение бортового содер
жанИlI железа с 27 до 20 % ;  R - разведка 
на глубину известных участков, Открытие 

участка Юго-западного. 
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Рис.  94 . Сухаринс!юе мес
торождение , участок Лево-
сухаринскиЙ. Геологиче-
ский разрез по разведоч

ному профилю 7 .  

1 - суглинни; 2 - нарстовые 

отложения. PR,--(C,: 3 - пор-
Фириты ; 4 - мраморы; 5 -
СЕарны; 6 - магнетитовь!е ру
ДЫ балансовые;. 7 - тО же, 
забалансовые; 8 - ОRисленные 
валунчатые р уды; 9 - диориты. 

s - 1,57, Р - 0,52 % (рис. 93) . Руды обогащаются на рудничной 
ДОФ после дробления до -16 мм путем сухой магнитной сепарации. Со
держание железа в промпродукте 46-50 % ,  при выходе 57 ,64 % и извлече
нии 84-89 % .  Промпродукт отправляется на Абагурскую фабрику в 
г. Новокузнецк для тонкого обогащения и агломерации. Запасы подсчиты
ваются при бортовом содержании железа 20 % ,  минимальной мощности 
рудных тел 2 м, максимальной без рудных прослоев 5 м. 

Подземные воды месторождения трещинно-карстовые, максимальные 
ВОДОПРИТОI{И в горные выработки не превышают 250 мЗ/ч. Перспективы 
месторождения за счет доразведки составляют 15-20 млн. т. 

ТЕЛЬБЕССКАЯ ГРУПП А  

Имевшиеся в составе группы мелкие скарново-магнетитовые и мар
титовые месторождения - Тельбес ское, Одрабаш, Темир-Тау и другие -
отработаны и здесь не описываются.  

Сухаринское месторождение 
Расположено в Горной Шории около железной дороги Таштагол .

Новокузнецк, в 100 км от последнего. Отметки рельефа от 250 до 600 м,) 
среднегодовая температура +10С,  среднегодовое количество осадков 
592 мм. Открыто в ХУII I  в . ,  желез ные руды до 1864 г. добывались для 
железоделательного завода в с. Томском на Салаире. 

Рудное поле покрыто детальной геологической, геофизическими 
съемками. По сети 50 Х 50-100 м пройдено 24 500 м шурфов , 500 мЗ канав,) 
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245 тыс. м с:кважин при средней глубине 300-400 м, ма:ксималыIйй 900 м. 
На участ:ке Самарс:ком II I�IV с 1962 г. дЛЯ I{MK добывается мартенов
с:кая и доменная о:кисленная руды открытым способом. До 1974 г. добыто 
о:коло 2,5 млн. т руды со средним содержанием Fe 50,9 % .  

Наиболее древними в районе ЯВЛЯ;loТСЯ метаморфичес:кие сланцы по 
вул:каногенно- осадочным породам самарс:кой толщи верхнего протерозоя. 
Выше залегает рудовмещающая сухаринс:кая толща карбонатно-вул:кано
генного состава (более 2000 м) , с несогласием перекрытая нижне:кембрий
с:киии терригенными и :карбонатными отло-жениями. Наиболее МОJIОДЫМИ -

вул:каногенно-осадочные образования нижнего и среднего девона (рис. 94). 
В рудовмещаlOщей сухаринс:кой толще магнетитовое оруденение ло

:каJIизуется между :карбонатными породами нижней пачки и вул:каногенно
терригенными отложениями второй пач:ки. Верхний горизонт оруденения 
приурочен :к третьей и низам четвертой паче!{ на переходах от карбонат
ных пород :к вул:канитам. 

Интрузивные породы, представленные преимущественно гранитами 
и гранодиоритами, прорываlOТ и метаморфизуют отложения нижнего ор
дови:ка и пере:крываются нижнедевонс:кими породамvт. Интрузивные по
роды все послерудные. На участ!{ах Южный и Аргыш-Таг и I{едровс:кий I I  
БJIИЗ :конта:кта с интрузиями наблюдается пере:кристаллизация магнетита. 

Разведанные рудные тела залегают согласно с напластованием вме
щающих пород. Наиболее :крупные разрывные нарушения ограничивают 
поле рудовмещающей толщи, пмея амплитуду более 700 и. На трех уча
ст:ках - Северный Аргыш-Таг, Кедровс:кий II и Самарс:кий \7} верхняя 
:кром:ка рудных тел расположена на глубине 300-400 м. Верти:кальная 
протяженность рудных залежей изменяется от 140 до 700 М, горизонталь
ная от 250 до 1600 м. Рудные тела имеют линзо- и пластообразную фор
му при мощности до 120 м. Развита мощная зона онисления и :карст с 
окисленными валунчатыми рудами. 

На участ:ках J{едровс:ком П ,  I I I ,  Северный и Южный Аргыш-ТаГ'J 
Правобережном, Самарс:ком V отмечаются :карбонатно-магнетитовые 
руды. Их состав : магнетит, пирит,. сидерит, анкерит, доломит, :кальцит, 
мангансидерит, магнезит. Распространенные тю{стуры: пятнистые ,_ в:крап
ленные, бурундучные. С:карново-магнетитовые руды преобладают на уча
ст:ках Самарском VI , Левосухаринском, Южный Аргыш-Таг, Правосу
ха ринском, I{едровс:ком J I .  В рудах присутствует гранат (40-50 % ан
драдита) , часто с :шидотом. Отдельные линзы образуют руды с диопсид
геденбергитом, _ встречаются а:ктинолит, хлорит, :карбон-ат, :кварц. Амфи
бол-магнетитовые руды развиты на участ:ке Недровс:ком П .  Всегда при
СУТСТВУlo Г тремолит, а:ктинолит, хлорит, сидерит, иногда доломит, :каль
цит, флогопит, :кварц, таль:к, серпентин. ОRислепные валупчатые руды 
распространены на участ:ках I{едрОВСRОМ II1 ,  Западном, ' Самарс:ком IIIt 
IV и содержат лимонит, гематит, мартит, рели:ктовый магнетит и пирит. 

По составу руды Сухаринского месторождения :классифицируются 
на первичные и о:кисленные, магнетитовые (S < 5 % ) , сульфидно-маг
нетитовые (S 5-10 % )  и марганецсодержащие (Мп 2,5 % ) . Содержание се
ры не более 3 % ,  фосфора не более 0,3 % ,  ЦИlша не более 0,4 % .  Руды под
разделяются на Rислые (:коэффициент ОСНОВНОСТИ - 0,6-'-0,9) и основные 
(:коэффициент основности 1 ,2-1 ,5 ) .  Первые соответствуют с:карновым и 
амфибол-магнетитовым рудам, вторые - :карбонатно-магнетитовым. Да
лее руды подразделяются на существенно :кальциевые (СаО : MgO = 3-
20) и l{альциево-магниевые (0,2-0,3) .  

С:карново-магнетитовые руды развиты на участ:ках 11 непосредствен
ной близости ОТ интрузии. На участ:ках, удаленных от интрузии, - преобла
дают :карбонатно-магнетитовые, амфибол-магнетитовые ,  - Флогопит-хло
рит�магнетитовые руды. Пиро:ксеновые с:карны хара:ктерны ,для участ:ков 
с повышенным содержанием магния, гранатовые � для менее магнезиаль
ных руд. 
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Генезис руд Сухаринского месторождения считался контактово-ме
тасоматическим. В последние годы предполагается их вулканогенно-
Осадочное происхождение. / 

Запасы первичных руд подсчитаны при бортовом содержании железа 
27 % ,  минимальной мощности рудных тел и максимальной некондицион-
ных прослоев З м; , для окисленных руд - при бортовом содержании 
30 % ,  минимальной мощности руд и максимальной пустых пород 2 м. По 
категориям С1С2 они составляют 77 млн. т, в том числе С1 - 62 млн. т,) 
из которых 6,5 млн. т окисленные. Среднее содержание железа в первич
ных рудах 43 % ,  в окисленных - 45,8 % .  При двухстадийной схеме обо
гащения возможно получение концентрата с содержанием железа 53-
62 % при выходе 65.-79 % ,  извлечении 84-94 % .  Из забалансовых руд с 
содержанием железа 20-27 % возможно получение концентрата при вы
ходе 9-20 % и извлечении 20-59 % .  ИЗ окисленных руд концентрат по
лучается только при магнетизирующем обжиге (Fe 46-57 % ) .  Оценка 
месторождения и подсчет запасов выполнены до глубины 600-700 м. 
Далее, до 1000-1500 м возможно выявление новых залежей по падению 
рудной зоны участков Rедровских, на Самарском УI и Правобережном. 
Запасы до глубины 1000 м могут составить 100 млн. т. 

I<азское месторождение 

Расположено в 120 км к югу от г.  Новокузнецка,  в горно-таежно й  
местности с абсолютными отметками 370-750 м.  С 1961 г .  здесь сущест
вует рудник, связанный веткой в 4 км С железной дорогой Таштагол -
Новокузнецк. Rазское месторождение открыто в 1930 г. по свалам руды 
и магнитометрической съемкой и с перерывами разведуется до настояще
го времени. Рудное поле покрыто геологическими и магнитометрическими 
съемками 1 : 10 000 и 1 : 2000; разведано скважинами по сети 40-50 х 
х 60-100 м .  Всего пройдено 420 тыс. м скважин, 21 тыс .  м шурфов И 
17  тыс. м3 канав при средней глубине разведки 250-800 м и максималь
ной до 900 м. Технология руд изучалась на 20 пробах весом от 70 до 
4500 кг. С 1961 г. начата разработка месторождения дЛЯ КМК. 

Ведущую роль в строении месторождещIЯ играют вулканогенно
карбонатные отложения сухаринской свиты верхнего протерозоя. В ее 
составе выделяются 4 толщи (снизу вверх): карбонатно-вулканогенная, 
кремнисто-вулканогенная, карбонатная и терригенно-вулканогенная. 
Рудные тела приурочены преимущественно к низам кремнисто-вулкано
генной и терригенно-вулканогенной толщ. В основании перекрывающих 
нижнеордовикских флишоидных отложений выявлены конгломераты с об
ломками магнетитовой, мартитовой и гематитовой руды, источником ко
торых была зона окисления близлежащих рудных участков . 

Интрузивные породы рудного поля принадлежат трем магматическим 
комплексам. R верхнепротерозойско-нижнекембрийскому комплексу от
носятся сиениты, Fаббро и габбро-диориты. Силурийский (тельбесский) 
комплекс _ представлен диорит-порфиритами, диоритами, сиенито-диори
тами, гранодиоритами, гранитами и гранит-порфирами; среднедевонский 
комплекс - габбровым интрузивом горы Малиновой. 

Рудные Te.lIa месторождения имеют линзо-пластовую форму, с услож
нениями в зонах тектонических нарушений и развития интрузивных по- , 
род. Выделяется от 3 до 13 рудных тел, за-ч:егающих согласно с напласто
ванием вмещающих пород, протяженностью по простиранию от 125 до 
1040 м,  при мощности 4-126 м.  

Сложены рудные тела магнетитовыми и местами пирит-магнетитовы
ми рудами, а близ поверхности - также мартитом. В рудах присутству
ют амфиболы, пироксены, гранат, эпидот, хлорит, кальцит, пирит, аль
бит, пирротин, сфалерит, галенит, халькопирит и др. На Леспромхозном 
участке распространены шпинель, местами с корундом и диаСПОРОМt КЛИ-
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Рис. 95. !{азское месторождение. Проекция рудных тел на продольную верти-
кальную плоскость. 

1 - отработанное пространство до штольневого горизонта 220 м; 2 - суммарные площади 
проыыленныыx рудных тел; 3 - (цифры В RРУЖRах) учаСТRИ: 1 - ЛеСПРОМХО8НЫЙ, 2 - Мед
вежьи, 3 - Амфитеатр, " - Бегунец, 5 - IОго-Западные ШТОRИ, 6 - СевеРо-Восточные ШТОRИ, 7 - Центральные Штони (северная зона) , 8 - Центральные IIIтони (южная зона), 9 - Седь-

мое рудное тело - Дальние ШТОRИ. 4, - разведочные линии; 5 - горные выраБОТRИ. 

ногумит, флогопит, серпентин, монтичеллит, брусит, что обусло:влено до
ломитовым составом вмещающих пород. Среди руд выделяются массив
ные , '  пятнистые, брекчиевидные, вкрапленные, полосчатые и редко с ре
ликтовой колломорфной текстурами, с частыми проявлениями перекри
сталлизации и катаклаза .  Месторождение относилось к контактово
метасома'l'ическому типу, в последнее время считается таюне вулкано
генно-осадочным, претерпевшим контактовый и дислокационный мета
морфизм. 

Для химического состава руд в среднем характерны содержания 
( % )  : железа - 37 ,8-46,0, извести - 6,4- 1 1 ,9 ,  магнезии - 1 ,0-2,56'i 
серы - 1 ,0-8, 1 ,  фосфора - 0,05-0,25 ,  цинка -0,02-0,07, мышьяка
сотые доли, меди-до 0,15,  свинца-сотые доли; коэффициент основности 
0,32-0,7 .  Руды участка Леспромхозного отличюотся содержанием маг
незии (до 1 1  %) ,  фосфора (0,75 % ) ,  окиси марганца (1 ,08 % ) .  

При обогащении забалансовых руд с содержанием Fe 18-23 % изв
лечение железа в концентрат составляет 37 -42 % при содержании его в 
концентрате 58-60 % .  3абалансовые руды в количестве до 15  млн. т прак
т:щчески ПО.1[fностью попадут в разубоживающую массу. При сухой маг
нитной сепарации рядовых руд крупностью 25-0 мм выделяются про
дукты с содержанием железа 49-52 % при выходе его 81- 93 % и извле
чении 81-98 % ;  мокрая магнитная сепарация измельченных до -0,1 мм 
промпродуктов дает концентраты с содержанием железа 62-64 % при 
извлечении его 72-87 % и выходе 64-66 % .  

Всего добыто с 1961 г .  21 ,6  млн. т руды со средним содержанием желе
за 30,5 % .  На 1 . I  1979 г.  остаток балансовых запасов категории АВС1 
составил 87 млн. т и вместе с С2 - 120 млн. т (рис . 95) . 
, Для руд месторождения приняты: бортовое содержание Fe 23 % l' 

минимально промышленное в блоке 32 % ,  минимальная мощность руд 
4 м и максимальная мощность некондиционных прослоев 5 м.  

Подготавливается вовлечение в эксплуатацию участков Централь
ные Штоки и Леспромхозного . Ожидаемый ВОДОПРИТОI{ в горные выработ
ки составит соответственно 320 и 140 м3/ч. Новые рудные тела возможны 
на продолжении Центральных Штоков и в северной части рудного поля 
под ордовикскими отложениями. 

Перспективные магнитные аномалии ГорноЙ Шории 

В I{ондомском железорудном районе перспективной на обнаружение 
магнетитовых месторождений является группа Верхне-Кондомских ано
малий: Лабышской, Осиновской, Чулешской, ГилевскоЙ. Аномалии дают 
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напряженность до 3000 гамм, поэтому руды могут быть обнаружены на 
глубине не менее 500-800 м.  Все аномалии приурочены к контакту Верх
не-Кондомского гранитоидного массива, на площадях вулканогенно
осадочных образований - аналогов рудовмещающей мундыбашской 
свиты. На участках Базас, Нижняя Кучеля известны проявления магне
титовых руд. 

В Тельбесском районе юго-западнее Сухаринского месторождения 
перспективны более 15 аномалий. Наиболее крупные из них - Лево
Кондомская, Сулагинская и Таштаганская. Напряженность аномалий не 
превышает 1500 гамм при площади в первые квадратные километры. Все 
аномалии расположены на продолжении структуры Тельбесского железо
рудного района. Руды здесь ожидаются под девонскими эффузивно-оса
дочными отложениями, на глубине свыше 500 м. Интерес для поисков же
лезных руд представляют также аномалии Туясские, АЖИГОЛЬСliая ,; 
ЧерняЙские. 

Между Тельбесским и Ташелгинским районами известно более 20 ано
малий. Перспективны аномалии Унзасской зоны, а также Черно-Тазо
вские и Большереченские, совпадающие с зонами повышенных градиен
тов поля силы тяжести. Количественной прогнозной оцеЮiИ перечислен
ных выше аномалий еще не имеется. 

КУЗНЕЦКИй АЛАТАУ 

Ташелгинское месторождение 

Расположено в 35 Юv I к югу от железной дороги Абакан - Новокуз
нецк, R 140 км от г. Новокузнецка.  Район горно-таежный, богат лесом,  
мрамором, гранитом, гравием и галечником. Поверхность месторождения 
имеет отметки 350-650 м. Расход воды в р. Ташелге в межень 80 л/с, 
в паводок до 5000 л/с. 

Месторождение выявлено в 1930 г. при поисках железных руд с уче
том сведений местных жителей о находках гальки магнетита по р .  Та
шелге. С 1931 , по 1972 г. с перерывами на месторождении выполнены 
детальные геологические и магнитометрические съемки, пройдено 410 сква
жин по профилям через 50-100 м до глубины 600-750 м, канавы и шур
фы по линиям через 25-100 м, две штольни и шахта глубиной 49 ,м .  
Запасы дважды утверждались ГКЗ. Выполнены необходимые для проекти
рования рудника изыскательские работы .  

В строении рудного поля принимают участие стратифицированные 
метаморфические отложения среднего протерозоя - нижнего - средне
го рифея, в составе которых выделяются три толщи. Нижняя (более 
3500 м) сложена амфиболитами, гранат-силлиманитовыми гнейсами с про
.слоями кальцитовых и доломитовых мраморов и гранат-ставролит-муско
витовых микрогнеЙсов . Средняя толща (более 1500 м) представлена тре
молитсодержащими доломитовыми мраморами с остатками нижнерифей
ских водорослей, кварцитами с прослоями амфиболитов ,  гранат-биотит
мусковитовых микрогнейсов и ам:фиболовых сланцев. Верхняя толща 
(более 1850 м) состоит из хлоритовых , хлорит-серицитовых сланцев , пор
фиритоидов И порфироидов С линзами м:етапесчаников , мраморизованных 
известняков, тальк-серицитовых сланцев и кварцитов. 

Породы имеют восточное падение под углами 60-800. Они про рваны 
интрузиями метадиоритов ,  габбро-амфиболитов, пироксенитов ,  перидоти
тов, габбро и габбро-норитов ,  микроклиновых гранитов ,  диабазовых 
порфиритов , уртитов. 

Главные по запасам участки Мраморный, Монгол и Коп-Тау распо
лагаются цепочкой на контакте амфиболитов и мраморов нижней и сред
ней толщ, осложненном флексурообразным перегибом. Среди околоруд
ных метасоматитов выделяются магнезиальные скарны с пироксеном, фор-
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стеритом, шпинелью , апомагнезиальные скарны с гранатом, фассаитом 
со шпинелью , извеСТI,овые скарны с гранатом, салитом, околоскарновые 
метасоматиты с пироксеном, МИКРОКJ!И;НОМ, плагиоклазом, эпидотом, ам
фиболом, апоскарновые породы с кальцитом, амфиболом, биотитом. Аб
солютный возраст микроклина из околоскарновых метасоматитов 660+ 
+90 и 900+90 млн. лет (по соотношению изотопов свинца) и галенита из 
жилки, секущей магнетитовую руду, 600+10 и 800+ 100 млн. лет. Ус
ловия глубинности при образовании месторождения, оцениваемые по 
устойчивости кальциевых силикатов , определены на уровне 14-15 км. 

Руды подразделяются на магнетитовые, сульфидно-магнетитовые 
(S > 3 % ) ,  полумартитовые и мартитовые. Главным рудным минералом 
является магнетит, в окисленных рудах - мартит, гематит , гетит, гидро
гетит, постоянно присутствуют пирит" пирротин, халькопирит, реже 
галенит, сфалерит , кубанит, молибденит, а также пироксен, гранат, ро
говая обманка, эпидот ,  биотит, флогопит, форстерит, шпинель и др. 
Структура руд гранобластовая , иногда порфиробластовая; текстура 
массивная, полосчатая, брекчиевидная, гнездово-вкрапленная, прожил
ков о-вкрапленная и мелковкрапленная. 

Метаморфизм руд проявился в их натаклазе, милонитизации И ' бу
динаже, зачастую с преобразованием массивных руд в полосчатые и мик
роплоЙчатые. В контакте с пегматитами руды приобретают крупно- и ги
гантозернпстую структуру. 

Магнетитовые руды слагают линз 0- и пластообразные тела, залегаю
щие согласно с напластованием пород среди скарнов или на контакте 
скарнов и скарнированных амфиболитов , габбро-пироксенитов и метади
оритов с мраморами. На участках Коп-Тау и Монгол четыре главных руд
ных тела имеют длину 1250, 320 , 680, 1200 м и по падению - 220, 600, 
780, 450 м без выклиюш, при средних мощностях соответственно 23,4; 
18,5; 18,0;  9,1 м и максимальных до 100-150 м на флексурообразных пе
регибах. На участках Мраморном, Тебир-Пель и Ак-Таг тела имеют мощ
ности 10-15 м и прослежены до глубины 500 м. 

Руды содержат в среднем железа на участках Тебир-Пель и Тевиргол 
44,5 и 46 ,5 % ,  Мраморном и Коп-Тау 39,0 и 43,0 % ,  на участке Монгол 
29,5 % .  Руды малофосфористые. При обогащении по двухстадийной схе
ме из руд с содержанием Fe 29-44 %  получен концентрат, в котором 
Fe - 62,3-64, 17 % ,  S - 2,2-2,31 % при выходе Fe 40, 1 -63,28 %  и 
извлечении 84, 0-92 , 13 % .  В рудах присутствует кобальт, в основном в 
пирите, пирротине, халькопирите. 

Запасы руд по категориям АВС1С2 оцениваются в 87 , 9  млн. т, в том 
числе утвержденных ГКЗ балансовых 54 мли. т, преимущественно на 
г.цубинах менее 200-300 м ,  что позволяет проентировать открытую до
бычу около 4 млн. Т руды В год. Ожидаемые притоки воды в карьерах сос
тавят 210-360 м3/ч. В мраморах кровли месторождения развит карст. 

С глубиной выклинки рудных тел не происходит, качество руд не 
ухудшается:. Прироет запасов на 50 млн. т возможен на глубине 600-
1000 м участков Коп-Тау, Монгол и Мраморный, а также между участка
ми Занадный Тебир-Пель и Тевиргол, где выявлена крупная флексура и 
свалы магнетитовых руд. На месторождении возможна попутная добыча 
флюсовых и строительных мраморов , имеются высококачественные 
смолодоломиты. 

Близость месторождения к Кузбассу и железной дороге п'озволяет 
рекомендовать его для доразведки и освоения. 

ТЕРСИНСКАЯ ГРУППА 

Месторождения и перспеКТИFные аномалии Терсинской группы рас
положены в полосе протяженностью 40 км в оеевой чаети хр. Н.узнецкиЙ 
Алатау, в верховьях рек Верхняя Терсь, Кибрас, Черный Июс, в голь-
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цовой зоне на высотах до 1400 м. Район безлюден, характеризуется суро
выми климатическими условиями, но находится в 100 км от г. Ново
кузнецка, а на половине пути имеются каменные угли, в том числе кок
сующиеся,; с разведанными запасами 6 млрд. т .  

Магнетитовые руды открыты в 1932 г .  при геологосъемочных работах 
мелкого масштаба. Площадь района покрыта наземными магнитометри
ческими съемками 1 : 10 000 и 1 : 2 000, аэромагнитными. съемками 1 : 
50 000 и 1 : 25 000, проведены геологические съемки 1 : 100 000, 1 : 50 000, 
1 : 10  000 и разнообразные тематические работы. Главное - Лавренов
ское месторождение разведано шурфами и канавами по профилям через 
50-100 м, на участках Лавреновском и Заповедном пройдено 85 скважин 
максимальной глубиной 1200-1300 м. На участках Подхребетном, Ле
вобережном, Надежном и В ерхнетерсипском пройдено 35 скважин общей 
длиной 15 000 м.  

Терсинский район представлен кембрийскими вулканогенно-оса
дочными отложениями канымской свиты, прорванными и метаморфизо
ванными интрузиями основного, среднего и кислого состава .  Оруденение 
размещается в замке и крыльях антиклинальной складки. Развиты сдви
ги и взбросо-надвиги со смещениями от 150-550 м до километров, а так
же тектоническое разлинзование пластов магнетитовых руд с размерами 
рудных будин от 0,3-0,5 до 250-300 м.  

Отложения канымской свиты расчленяются на четыре подсвиты (сни
зу вверх) :  базальтовых порфиритов; продуктивную - алевролитов, из
вестняков, известковистых сланцев и туфов кислого состава (400 м) ; ан
дезитовых порфиритов и туфов С линзами известняков (800-1000 м) ; 
фельзитов , кварцевых порфиров, альбитофиров и их туфов . Месторожде
ния залегают во второй снизу подсвите в виде пластов и линз, согласных 
с напластованием. Надрудные породы местами насыщены вкрапленно
стью, гнездами и прожилками магнетита. 

Наиболее значительным является месторождение Лавреновское с уча
стками Лавреновским, Нижне-Лавреновским, Заповедным и :Кибрасским,) 
затем Савельевское и Шатское. Имеются перспективные аномалии 
Подхребетная и Черно-Июсская - с небольшими рудопроявлениями. 

Рудная залежь Лавреновского участка имеет на поверхности длину 
800 м при мощности 20-90 м. На глубину она прослежена 42 СI{Важина
ми до 600-800 м. Перспективы поисков как на флангах, так и в глубину 
здесь ограничены. На НИiI-\не-Лавреновском участке горными выработка
ми выявлена цепочка рудных тел длиной 50-220 м и мощностью 5-40 м. 
Пройденные 3 скважины глубиной до 704 м руды не встретили. На :Киб
расском участке рудная залежь прослежена на поверхности на 550 м при 
средней мощности 10 м. Пройденная снважина руды не встретила. На За
поведном участке руды прослежены снважинами на 1200 м и по падению 
на 800-900 м. Здесь установлено тентоничесное разлинзование руд. Сум
марные запасы Лавреновского и Заповедного участков по категориям 
АВС1С2 68 млн. т .  

Состав руд ( % ) :  магнетит - 65 , пирротин - 2,  актинолит - 20, . 
пироксен - 2,  гранат - 2, кварц - 4, кальцит - 2, плагиоклаз - 4. 
На Нижне-Лавреновском участке распространены густовкрапленные 
амфибол-магнетитовые руды. В рудах содержится в среднем Fe - 34,72 % "  
S - 1 ,01,  Р - 0,05 % при существенно известково-нремнистом составе 
пустой породы. По проба-ч весом до 0,5 т в лаборатории ЗСГ'У при измель
чении до 1 -3 мм и магнитной сепарации получены концентраты с содер-
жанием железа 60 % . 

. 

На участке Шат вскрыты два выхода руды, на Савельевском обнару
жено тело размером 350 х 20 м. Магнитные аномалии на обоих участках 
указывают на возможные рудные тела с запасами по 15-25 млн. т. Н а  
Подхребетном и Левобережном участках пройдены 2 2  скважины, встре
тившие маломощные пласты магнетитовых руд на глубине 700-800 м. 

168 



Суммарные прогнозные запасы руд на этих участках 45-65 млн. Т. 
Запасы магнетитовых руд в целом по району оцениваются до глуби

ны 800 м в 250-300 млв. т ,  в том чис.це по ЛавреНОВСК0МУ месторождению 
до 200 млн. т. Оценка района завершается. 

Ампалыкское месторождение 

Расположено в 45 км к югу от ст. Ижморская Западно-Сибирской же
лезной дороги и в 40 км от ст. Барзас, от Новокузнецка в 360 км, на хол
мистом залесенном водоразделе рек Золотой Китат и Алчедат, с абсолют
ными отметками 300-320 м и превышениями над рекой 1 10-120 М. 
Река Золотой Китат с расходом воды 2,5 мЗ/с протекает в 3-4 км от место
рождения. В районе имеются стро�тельные пески, галечники, глины. 
известняки и изверженные породы, бурые и каменные угли,- а также лес. 

Месторождение обнаружено в 1953 г .  магнитометрическими съемка
ми масштаба 1 : 50 000 и 1 : 10 000 в поле мощных рыхлых мезокайнозой
ских осадков по магнитным аномалиям до 2-4 тыс. гамм на северном про
должении известного в Горной IПории и Кузнецком Алатау железоруд
ного пояса. В 1954 г. скважинами в эпицентрах IV и I I I  магнитных ано
малий под отложениями мезозоя - кайнозоя на глубине 150 и 220 м 
вскрыты магнетитовые руды. С 1954 г. пробурено 160 тыс. м скваЖИНt 
проведена магнитная съемка 1 : 2000 и 1 : 10 000 соответственно 88 и 
700 км2 , электгоразведка 1 : 50 000 -:- 260 км2, вариометрическая CъeМR& 
1 : 2000 - 3 км2 И гравиметрическая - 75 км2• Отобрано и проанализи
ровано 15 тыс. проб, ПРО13едены технологическ,ие испытания. Разведка 
проводилась по про филям через 100-200 м с подсечениеч рудных тел по 
падению через 100-200 м. Средняя глубина разведки - 5QO м.  

АмпалыRкоеe месторождение приурочено к области погружения 
складчатых структур Кузнецкого Алатау под рыхлые толщи Чулымо
Енисейской котловины. Рудные тела залегают среди палеозойских пород 
под отложениями мезокайнозоя на глубине 140-220 м и прослеже:ны: 
до 600-700 м от поверхности. В основании рыхлой толщи залегают юр
ские алевролиты и аргиллиты с пластами бурого угля общей мощно стыо 
30-90 М. 

Рудные тела залегают в контакте ' эффузивно-осадочных пород кемб
рия с нижне- или среднепалеозойской интрузией диоритов (рис. 96). 
Эффузивно-осадочная толща круто падает на северо-восток и сложена 
порфиритами, известняками и диабазами. На I I I  и IV аномалиях диори
ты, рудные тела и вмещающая толща на глубине срезаны гранитами. 
Поверхность гранитов воздымается к северу цод УГJIОМ 15-200. 

Представлены рудные тела согласными с напластованием вмещаю
щих пород залежами с чередованием магнетитовы:х; руд, СIl:арнов , мало
мощных апофиз изверженных пород, порфиритов и роговиков , обычно 
оруденелых.  Скарны пироксеновые и гранатовые с магнетитом подразде
ляются на рудные и безрудные с содержанием железа соответственно 
20-25 и менее 20 % .  Рудвоскарновая зона расчленяется поперечным 
сбросо-сдвигом с опусканием северного блока. 

Магнитное поле месторождения в контуре изолинии 200 гамм имеет 
длину 12 Юlf и вытянуто согласно с простиранием складчатых структур 
палеозойского фундамента. Состоит оно из шести узлов с напряжениями 
в эпицентрах 1000-5200 гамм, расстояния между ними 2250, 2100, 1800� 
1900 и 2100 м, на всех узлах обнаружены руды. Прерывистая рудная зо
на прослежена на 8 км И по падению на 200-500 м. Наиболее крупные 
рудные тела разведаны на Центральном и Северном участках. Размеры 
их соответственно по простиранию 700 и 1800 м, по падению без вьшлин:
ки 500 и 380 м, мощности до 120 и 35 М, рудные площади 66-100 тыс. м2• 
Падение рудных тел восточное под углом 75-850. 
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Рис. 96. А.мпальшсное месторождение , аномалия IV. Геологичесний план горизонта 
100 м и разрезы по разведочным профилям 2 И 4 . 

РRз: 1 - углисто-нремнистый сланец.tl:  2 - порфириты диабазовые и диабаЗЫ'РZ l _ 2 :  3 - дио
риты; 4 - диориты измененные; 5 - роговини: б - снарны нерудные: 7 - снарны рудные;  8 -
руды' ыагнетитовые; 9 - граниты. J:  1 0  - алевролиты, углистые аргиллиты; 11  - бурый УГОЛЬ ; 

12 -/r.'lсргели, глины. Q :  13 - суглинни. 14 - сБРОСО-СДDИГ. 



, О сновными рудами являются магнетитовые ПЯТНИСТО-полосчатые 
брекчиевидные, ПРОЖИЛКОВО-в'крапленные и сплошные. Состав их ( % ) ; 
магнетита - 43 ,6 ,  пирита - 1 ,7-5 ,4,  пирротина - 3 ,0-4 , 1 ,  пироксена 
(диопсида) - 12,3-21 ,0 ,  амфибола - -2 ,3-8, 1 ,  кальцита - 5,9-9 ,0 ,  
хлорита до  9 ,- калишпата - 3,5-8,2 ,  биотита - 1 , 1 ,-2 ,0 ,  граната -
0 ,3-0,5 ,  халькопирита, галенита, арсенопирита, сфалерита - от еди
ничных зерен до деСIIТЫХ долей, барита, циркона, флюорита, апатита _ 

единичные зерна. Присутствуют также скаполит, эпидот, цоизит, пренит 
и др.  Менее распространенные магнетит-сульфоарсенидные руды (анома
лии I I  и I I I ) представлены магнетитом, арсенопиритом, леллингитом" 
данаитом, кобальтином, пиритом, пирротином с вкрапленностью висму
тина. В слабо выраженной зоне окисления развиваются мартит , куприт, 
церуссит, леЙкоксен. Руды имеют среднее содержание Fe - 29,5 и 33, 1  % ,; 
S - 3 ,24 и 2 ,37 % ,  Р не более 0 ,06 % ,  пустая порода магнезиальпо-извест
ково-кремнистая. Магнитная сепарация руд с содержанием железа 33-
-37 % при начальном измельчении 50-0 и конечном 1-0 мм дает КОlщен
трат с содержанием железа 54-56 % при выходе Fe 51 % и извлечении 
85-87 % .  

При содержанип железа не менее 25 % ,  минимальной мощности руд 
и максимальной - неКОНДИЦИОНIIЫх, прослоев 2 м запасы руд по катего
риям BC1C2 равны 257 млн. т.  Предварительный пересчет запасов со сни
жением бортового содержания железа до 20 % показал, что до глубины 
1000 м от поверхности запасы могут быть увеличены до 350 млн. т ,  а вме
сте с новыми участками - до 500-600 млн. т. Одновременное увеличение 
рудных площадей до 200-250 тыс. м2 позволит повысить возможную до
бычу руды до 10 млн. Т В год. 

В контуре месторождения в nерекрывающих юрских отложениях 
скважинами вскрыты пласты бурого угля мощностью от десятков санти
метров до 15 м при суммарной мощности 2-65 м. Температура возгорания 
углей колеблется от 220 дО 3100С. Глубина залегания углей увеличивает
ся с юга на север от 72 до 216 м .  

На месторождении установлепы 4 водоносных горизонта на глубине 
от 5-15 до 115-135 м. Возможные водопритоки в шахтные стволы 106 м3jч" 
в горизонтальные горные выработки - до 1400 м3/ч. Оценка Ампалыкско
го месторождения должна быть продолжена с пересмотром его перспектив 
как на глубину" тю{ и по флангам. 

Перспективн ые магнитные аномалии 
северной част� Кузнецкого Алатау 

Перспективный район на железные руды северной части· Кузнецкого 
Алатау расположен между Сибирской железной дорогой на севере (ст. Иж
морская, Мариинск, Тяжин) и бассейном р. Тайдон на юге, в пределах 
синклинория, сложенного нижнепалеозойскими складчатыми толщами 
с многочисленными интрузивными массивами. Протяженность синклино
рия 150 км при ширине 25 км. В его пределах размещены Ампалыкское 
скарново-магнетитовое месторождение, Кайгадатская, СураЗОВСI{ая, Му
рюкская и Михайловская группы рудопроявлений, всего более 70 маг
нитных аномалий, 26 из KoTopых имеют магнетитовое оруденение, а при
рода остальных пока не установлена. 

Породы, вмещающие Ампалыкское месторождение и перечисленные 
выше рудопроявления, представляют единую продуктивную толщу анде
зито-базальтовых порфиритов и их туфов , туфопесчаников, туфоконгло
мератов с прослоями глинисто-кремнистых пород, кварцитов и известня
ков. Возраст толщи по аналогии с другими районами, вероятно, средне
кембрийский. 

Образования палеозойского фундамента прорваны гранитами, гра
нодиоритами, диоритами, габбро-диоритами. На Ижморском участке выяв-
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лен массив габбро с магнетитом и титаномагнетитом. Во многих местах 
встречены небольшие тела граносиенитов, сиенитов, сиенит-порфиров и 
щелочных гранитов девона. На Кайгадатском участке в эпицентрах не
которых аномалий вскрыты шурфами и канавами магнетит-мартитовые 
тела мощностью до 1 1  м, не компенсирующие наблюденные магнитные ПО>
ля. В Суразовской зоне на Мурюкском участке выявлены три магнитные 
аномалии размерами до 2200 х 300 м и интенсивностью до 12 500 гамм. 
Горно-буровыми работами вскрыты линзы и гнезда магнетитовых руд • 

.Теоретическая кривая, вычисленная от известных рудных тел и вмещаю
щих пород, также не компенсирует наблюденную кривую магнитноrо 
поля, в связи с чем на глубине 150-350 м предполагаются слепые рудные 
тела. На Михайловском участке на юге Суразовской зоны горными ра
ботами вскрыто шесть тел магнетитов ой руды размерами от 6 х 100 д<@ 
17 х 470 м. Судя по магннтному полю, здесь на глубине 250-300 м зале
гают тела мощностью до 60 м. ПО названным выше участкам предполага·· 
ются возможные запасы до 500 млн. т. 

Кроме описанных выше имеется большое количество слабо изученных 
аномалий с установленным магнетитовым оруденением (Вершинная� 
Бобровая, Федотовская и др. ) ,  а также ряд аномалий, которые еще не 
проверялись. 

Барандатское месторождение 
Месторождение сидеритов находится в 40 км Н югу ОТ ст . Итат Сибир

ской железнодорожной магистрали и приурочено к Барандатской мульде 
R'анско-Ачинского буроугольного бассейна. Состояние его изученности 
отвечает стадии поисков. 

Основная масса сидеритов приурочена н верхней расщепленной пачке 
угольного пласта Итатского и к надугольной толще среднеюрского воз
раста. В отложениях верхней юры насыщенность сидеритами снижается. 

Сидериты залегают в виде конкреционных тел ЛИНЗ0ВИДНОЙ и кара
ваеобразной формы согласно с вмещающими алевролитами и аргиллита
ми, реже в песчаниках. Мощность конкреционных тел до 2 м, наиболее 
часто встречающаяся 0,3-0,4 м, протяженность - от 2-10 до 100 М. 
Суммарная мощность сидеритов в надугольной толще 0 ,1-7,15 м, сред·· 
няя - 2,4 м. 

Руды представлены разностями песчаникового облика мелко-оолитовой 
струнтуры с содержанием сидерита около 80 % (по данным термического 
анализа) и аргиллитоподобной скрыто-оолитовой, содержащей до 95 % 
сидерита. Цементирующая масса представлена пелитоморфным карбо>
натным и глинистым материалом. Содер'жание железа в сидеритах 20,5-
40 % ,  максимальное (33 %) установлено в сидеритах верхней, расщеплен
ной паЧI\И пласта Итатского, минимальное (26,33 % )  - в сидеритах верх
неюрского возраста. Сидериты юрской надугольной толщи содержат в це
лом железа 29,33 % ,  кремнезема - 19,27, глинозема - 7,8,  извести -
2,44, магнезии - 2,08, закиси марганца - 0,63, серы - 0,3,  фосфора -
0,83 % .  Испытания на обогатимость I{ерновой пробы с содержаниеTh.\' 
Ре 28,4 % гравитационным, флотационным, магнитным и обжиг-магнит
ным методами ПОI{азали, что наиболее качественные концентраты (Fe 40-
49 % при его IIзвлечении 70- 76 % )  получаются обжиг-магнитным методом. 

В . Ураш,юханобре разработано два варианта обогащения. 
Вариант 1. Промывка руды крупностыо 50-0 мм, восстановитель

ный обжиг, мокрая магнитная сепарация тонкоизмельченного обожжен
ного ПРОДУRта в слабом магнитном поле. ПОJlучен нонцентрат с содержа,.. 
нием железа 45,07 % при вьiходе 22 % и извлечении 68,15 % .  

Вариант 2. Промывка руды крупностыо 25-0 мм, восстановительный 
обжиг и сухая магнитная сепарация обожженного ПРОДУRта.  Получен КОН,
центрат с содержанием железа 44,12 % при выходе 19,4 % и извлечени:и; 
59,1 % .  
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ТеХНОJlOгичеСlше показатели выше по варианту 1 ,  по экономическим 
показателям лучше вариант 2

u
• По варианту 2 выделен концентрат, по 

крупности, содержанию окисеи магния и кальция пригодный для домен
ной плавки. 

Запасы сидеритовых руд только в контуре первоочередного буроуголь
кого карьера площадью 150 млн. м2 составляют 1 млрд. т при средней 
суммарной мощности руд 2,4 -м И объемном весе 3 ,5- т/м3• В целом по место
li'ождению запасы сидеритов могут состави�ь более 2 млрд. т. Все запасы 
нригодны для открытой разработки. Возможный размер годовой добычи 
4,5-5,0 млн. т .  

. 
-

Рекомендуется дать металлургическую ОЦенКу и .выявить целесооб-
разность использования концентратов на 3СМ3. 

-

Отработку угля пласта Итатского предполагается производить от
RРЫТЫМ способом. Сидериты могут ИЗВJ[еК8ТЬСЯ попутно с залегающими 
над углями высокоглиноземистыми глинюvIИ и огнеупорным сырьем [3, 5 ,  
7, 10,  14 ,  17 ,  20-23, 25 ,  29 ,  30, 36, 40, 46 , 49 ,  60-65, 67,  71 , 77-81 " 
85-89 , 91 -93, 106-119,  122, 124, 125, 128, 131 , 137,  145, 146 ] .  

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
АЛТАйСКОГО КРАЯ 

Северная степная часть Алтайского края относится I{ южной окраине 
Западно-Сибирской плиты с терригенными морскими и континентальными 
Qтложениями мелового и кайнозойского возраста, среди которых распо
лшгается южный фланг 3ападно-Сибирского - бассейна ООЛllТОВЫХ бурых 
железняков на глубинах более 300-400 м. Южная часть края относится 
R Горному Алтаю, а на западе составляет не60ЛЬШУЮ ' территорию Руд-
НОТО Алтая. - , 

в северо-восточных районах Горного Алтая, как и в смежной Горной 
Шории, имеются небольшие месторождения j�елезистых Iшарцитов в верх
неи протерозое и малоизученные скарново-магнетитовые месторождения 
R нижнем - среднем I{ембрии, а также интрузивные массивы основного 
и: ультраосновного состава с титаномагнетитовым оруденением. Централь
ные области Горного Алтая представлены терригенными и терригенно
карбонатными образованиями ордовика, силура и нижнего девона и более 
сложными по составу вулканогенно-осадочными и осадочными толщами 
<среднего и верхнего девона со значительными по площади масеивами 
rранитоидов. ПерспеКТИВIIые месторождения железной руды здесь не-
известны. . 

В юго-восточной части Горного Алтая имеются локальные наложен
ные впадины,- возможно,- вулкано-тектонического происхождения, вы
полненные лавами и туфами" в частности игнимбритами кварцевых пор
фиров, реже кератофиров эйфельского возраста. Выше по разрезу залега
ют морские туфогенно-карбонатные литофации и молассоидные пестро
цветы эйфеля и живета. С комплексом вулканитов связаны гидротермаль
ные жильные кремнисто-гематитовые руды, местами сопряженные с суб
вудканическими интрузиями и эксплозивными аппаратами, и вышележа
щие пластообразные залежи ритмично слоистых кремнисто-гематитовых 
руд. Эти руды не имеют практического значения из-за небольшой мощно
С'I'И и низкого содержания железа,  но представляют выдающийся интерес 
как фанерозойские аналоги древних джеспилитов и как слабо метаморфи
З0ванная фация стратиформных месторождений скарново-гидросиликат
ных магнетитовых руд Западного Алтая. В Юга-Восточном Алтае встре
чаются блоки метаморфизованных пород" вероятно,; также девонского 
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.возраста, с неизученными залежами магнетитовых РУД, в частности,_ на 
Кубадринском месторождении. . 

В пограничной полосе мел{ду каледонидами Горного и герцинидами 
Рудного Алтая, в так называемой Северо-Восточной зоне смятия и в при
легающих прогибах Северо-Западного Алтая мощности девонских желе
зоносных отложений сравнительно с Юго-Восточным Алтаем возрастают до 
нескольких километров при увеличении доли вулканитов' средней и от
части высокой основности - трахиандезитов , кератофиров , диабазов и 
диабазовых порфиритов , а также кремнистых и карбонатных осадков. 
Для этой территории характерны преобладающая линейная складчатость 
и развитие гранитоидов , занимающих до 30 % всей площади, чем опреде
ляется относительно высокий метаморфизм и метасоматоз железоносных 
толщ. Здесь сосредоточены основные скарново-гидросиликатно-магнети
товые месторождения, в том числе лучше изученные Инское, Белорецкое 
и Холзунское с суммарными запасами всех категорий свыше 1 млрд. т И 
вместе с прогнозными - более 1 , 5  млрд. т. Благодаря пространственному 
сопряжению с имеющимися здесь же залежами железистых кварцитов , при 
пластообразной форме и закономерном положении в стратиграфо-лито
логическом разрезе эти главнейшие месторождения Алтая относятся к 
стратиформным метаморфогенным образованиям. 

На Алтае имеются слабо изученные массивы габбро-пироксенитов с 
ильменит-титаномагнетитовым оруденением, представителем которых яв
ляется Харловское месторождение с вероятными запасами бедной, но 
хорошо обогатимой комплексной руды до миллиардов тонн. 

Во многих районах Алтая известны многочисленные неизученные 
проявления магнетитовых, гематит-магнетитовых, гематитовых руд и 
сидеритов и сопутствующие некоторым из них геофизические аномалии. 
Вероятные запасы руд в сумме по наиболее значительным объеитам опре
деляются в 5-10 млрд. т и еще ждут оценки. . Инсиое и Белорецкое месторождения с 1958 г. включены в состав мест
ной рудной базы ЗСМЗ, но 'строительство рудников здесь задерживается. 
Холзунское месторождение находится в разведие и запасы его в ГКЗ еще 
не утверждались. Возобновлена разведка Белорецкого . месторождения с 
перспективой на увеличение здесь балансовых запасов со 172 до 300 и 
возможно до 500 млн. т .  

Белорецкое месторождение 

Расположено в 150 км от ст. Поспелиха железнодорожной магистра
ли Рубцовск - Новоиузнецк и в 45 км от г. Змеиногорска. От Западно
Сибирского металлургического завода оно отстоит на 650 км. Район гор
но-таежный, с абсолю'l'НЫМИ отметками 650-940 м и - среднегодовой темпе
ратурой +20С. Район богат гранитом, известнякоы, гравием, щебнем,; 
кирпичными глинами, имеется лес. 

Месторождение открыто в 1774 г.  Изучалось с 1931 -1932 п .  Развед
ка проводилась в 1950-1952 Г Г . , в 1958-1963 п. и возобновлена в 1977 г. 
Ва 1979 г.  пройдено 100 иолониовых скважин общей длиной 48 тыс. м по 
про филям через 100-200 м до максимальной глубины 1144 м, канавы и 
шурфы по линиям через 50-100 м, штольня с рассечками общей протя
женностью 147 м. Изучена обогатимость руд. Большая часть запасов ут
верждена в ГКЗ, составлены проекты руднииа и подъездных путей. 

Расположено месторождение в пределах Северо-Восточной зоны 
смят ия среди метаморфизованной вулканогенно-осадочной толщи, отне
сенной по находиам фауны в ее верхах и по аналогии со смежными райо� 
нами к эйфельскому ярусу среднего девона и подстилаемой известково
песчанос::сланцевой толщей фаунистически охарактеризованного верхнего 
силура (рис. 97).  Породы осложнены складчатостыо и продольными дизъ
юнитивами, дроблением, рассланцовиой и будинажем, залеченными при 
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контактовом метаморфизме. Рудовмеща
ющая толща прорвана и метаморфизо
вана ТигиреRСRОЙ интрузией гранитов 
верхнепалеозойского возраста, отстоя
щей с поверхности на 0,8 - 1 ,0  км от 
рудны'х тел, падающих в 'сторону масси
ва под углом 500, при неясном направ
лении и углах падения поверхности кон
такта гранитов (рис. 98, 99) . Рудовме
щающая девонская толща подразделя
ется на четыре пачки (снизу вверх): 
Rарбонатную подрудную мощностью до 
400 м, рудную - 140 м, карбонатную 

, надрудную-до 340 м и песчаниковую-
270 м. Карбонатные пачки сложены 
мраморизованными известняками с про
слоями метаморфических сланцев кварц
биотит-полевошпат-амфиболового соста
ва,  иногда с хлоритом, эпидотом, тур
малином, пирротином. Песчаниковая 
пачка СЛOJдена ороговикованными пес
чаНИRами и сланцами кварц-биотит-по
левошпатового состава с маломощны
ми амфиболитами. 

Месторождение ПРИУРQчено к Бело
реЦI<о-Крохалихинской ЗQне магнитных 
аномалий общей длиной 13 км при ши
рине 1 -3 I{M, с напряжениями от 5000 
до 60 000 гамм. 

В рудной пачке при бортовом со
держании железа 25 % были выделены 
два параллельных выдержанных по за
леганию и мощностям пластообразных 
рудных тела 'с размерами по простира
нию 1440 и 1400 м, по падению без вы
КЛИНRИ 843 и 783 м при средних мощно
стях 28 и 22 м и рудных площадях 57 и 
39 тыс. м. По условным новым конди
циям - при бортовом содержании же
леза 18 % ,  минимальной мощности руд
ного тела и маRсимальной без рудных 
прослоев 5 м - ЕОНТУРЫ этих тел на 
большем протяжении составляют еди
ную залежь с мощностью в централь
ной части на горизонтах 70-210 м до 
140 м (рис. 100). 

Рудная паЧRа залегает согласно с 
вмещающими породами, в северозапад
ной части рудного поля - почти в се
редине карбонатного разреза, а в юго
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Рис. 97. Белорецкое месторождение. 
Литолого-стратиграфическая J{ОЛОН
ка района. Составила Т. С. Нa.tIу
гunа. (Уел. обозн. см. на рис. 99) . 

восточной - па переходе карбонатных литофаций к ВУЛRаногенно
осадочным, с падением под углом 50-600 на СВ. Кроме магнетитовых 
руд, в состав паЧRИ входят мраморы, иногда с вкрапленностыо , магнети
та, скарны, прослои метаморфичеСRИХ кварц-биотит-амфиболовых слан
цев с хлоритом, магнетитом, эпидотом и др. 

Руды :месторождения полосчатые, вкрапленные, сплошные и бреR
чиевые. Преобладают магнеТИТ-МУШRетовитовые разности. Главные со
путствующие минералы - Rальцит, аRтинолит,t салит и ферросалит" , анд-
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Рис. 98. БелореЦIюе месторожление. Геолого-геофизичеСIШЙ план. 

радит, ЭПИДОТ-RЛИНОЦОИЗИТ, '  биотит, Rварц, полевые шпаты, реДRие 
хлорит, серпентин, СRаполит, оливин, шпинель, н:линогумит, турмалин, 
аНRерит, пирротин, пирит, хаЛЬRОПИРИТ, арсенопирит, сфалерит. Магне
тит представлен пластинчатым МУШI{етовитом и зернистым магнетитом не
СRОЛЬRИХ генераций. Месторождение считается ВУЛRаногенно-осадочным" 
претерпевшим региональный и RонтаRТОВЫЙ метаморфизм, либо н:онтан:то
bo-метасоматичеСRИМ, связанным с гипотетичеСRОЙ интрузией габбро
диоритов. 

При бортовом содержании железа 25 % для балансовых руд, 20-25 % 
для забалансовых, 15-20 % для рудных сн:арнов и менее 15 % для без
рудных cRapHoB запасы разведанных и прогнозных руд В сумме составля
ли 250 млн. т, в том числе балансовые BC1C2 - 172 млн. т со средним со
держанием Fe - 33,5 % ,  S - 0,2 и Р - 0,014 % .  По новым RОНДИЦИЯМ,; 
УRазанным выше, запасы месторождения до глубины 1200 м оцениваются; 
в 300 млн. Т С перспеRТИВОЙ увеличения за счет смежных учаСТRОВ - Ба
t-аЛИХИНСRОГО и ПономареВСRОГО - до 500 млн. т. При обогащении руд с 
содержанием железа 23-30 % сухой и МОRРОЙ магнитной сепарацией по
лучены после измельчения до 0 ,2- и 0 , 1  мм н:онцентраты с содержанием 
железа 58-66 % при выходе 33- 47 % и извлечении 72-82 % .  Содержания 
серы и фосфора в Rонцентрате 0 ,12 и 0 ,006-0,009 % ,  пустая порода из
becTROBO-Rремнистая. 

ПроеRтируется отраБОТRа месторождения Rарьером и затем шахтным 
способом. Рудные площади составляют до 100 тыс. м2, годовая добыча 
может достичь 5-6 млн. т и со смежными учаСТRами до 12 млн. т (рис. 101). 
ГорнотехничеСRие 'и гидjюгеологичеСRие условия обрабОТRИ месторожде-
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Сосmавида Т. С. Rалугunа. (Усл. обозн. см. на рис . 99) . 

ния благоприятные. Водообильность вмещающей толщи не превышае:r 
0!3-0,5 л/с при понижении уровня на 10-20 м. 

Рекомендуется продолжение разведки всей рудной зоны по флангам 
и до глубины 1200-1500 м. Месторождение рекомендуется в числе перво
очередных для строительства рудника в составе рудной базы 3СМ3. 

Инское месторождение 

Расположено в северо-западной части Горного Алтая в 164 км на ЮВ 
от ст. Поспелиха на железнодорожной магистрали Рубцовск - Новокуз
нецк и в 75 км от г. 3меиногорска. Расстояние дО 3СМ3 - возможного 
потребителя руды - 650 км. Район месторождения горно-таежный, богат 
лесом, гранитом,- известняком и галечно-гравийным материалом. Отметки 
рельефа 660-1200 м. Среднегодовая температура +(1 _2)0, среднесуточ
ный расход воды в р .  Ине около месторождения 864 тыс. мЗ• 

Месторождение выявлено в 1952-1954 гг. при поисках железных руд 
с учетом находки свалов руды местным жителем. Район месторождения в 
1952-1972 гг. покрыт съемками: топографическими масштаба 1 : 10 000 
и 1 : 2000, геологической 1 : 10 000, наземной магнитометрической 1 : 
10 000 и 1 : 2000, одномиллигальной гравиметрической,; проведен комплекс 
скважинных геофизических работ. Пройдено 236 колонковых скважин с 
общим объемом 96 200 м по профилям через 100-200 и до глубины 600-
650 м, канавы и шурфы по линиям через 50-100 м, дпе штольни. Большая 
часть запасов утверждена в ГК3. Имеется проект рудника и железнодо
рожных подъездных путей. 

12 Заиаз М 295 1 77 
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Рис. 99. БелореЦRое месторождение. Геолого-геофизичеСRИЙ разрез по раз-
ведочному профилю Х IV. Составил А .  В. Зябки/{,. 

S: 1 - Rарбонатно-хлоритовые сланцы. D�: 2 - метаморфичеСRие СИЛИRатные сланцы: 
3 - RарбонаТНО-СИЛИRатнъте сланцы; 4 - мраМОРИЗ0ванные извеСТНЯRИ с СИЛИRатными 
ПРОСЛОЯМJl; 5 - мраморизованные извеСТНЯRИ; 6 - амфиболиты; 7 - снарны, гидросили
натные породы с содержанием Fевал 10 - 15%; 8- рудные снарнът и мраморы с содержанием 
Fевllл 15 - 18%; 9 - руды магнетитовые с содержанием и Fевал > 18%; 10- рудная паЧRа, 
восточного фланга (без масштаба) с магнетитовыми рудами, подсеченными на глубине (а) 
и предполагаемыми (6); 11 - порфироиды-бластомилониты; 12 - порфироиды и алъбитит
порфиры; 13 - аRтинолитовые и хлоритовые сланцы; 14 - песчаНИRИ, туфопесчаНИRИ 
ороговиRованныI;; 15 - сланцы по туфоалевролитам; 16 - биотитовые РОГОВИRИ. PZ.: 1 7  -
граниты. Q: 18 - делювий (на разрезе); 19 - ДИЗЪЮНRтивные нарушения и зоны расслап
цевания; 20 - проеRЦИЯ НОНТУРОВ подсчета запасов �laгнетитовых руд на поверхность,. 
нонтуры : а - интеРПОJТЯЦИII, 6 - энстраполяции; 21 - ИЗОJТинии Za (тыс. гамм) на· 

плане (а) и графин на разрезе (6) 
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Рис. 100. Белорецкое месторождение. Проекция рудных тел на продольную 
вертикальную плоскость с изопахитами. С оставили А .  В. 3ябnиn, Т. С. R а-, 

луги7iа. 
Запасы: 1 - натеГОРIIЙ ВС " 2 - С., 3 - прогнозные, 4 - ТОЧRа выхода снважины из 
рудного тела (а), безрудные скважины (6); 5 - суммарные изопахиты рудных тел (м). 

Вмещающей месторождение является складчатая вулканогенно-оса
дочная толща эйфельского яруса среднего девона (рис. 102) . Железонос
вые девонские отложения подстилаются карбонатными породами силуриЙ:. 
СКОГО возраста. Обе толщи, а также руды прорваны гранитами Тигирек
ского массива и более ранними диоритами и габбро-диоритами его краевой 
фации. Выделяются небольшие массивы девонских субвулканических 
Rварцевых порфиров , плагиопорфиров, фельзитов и даЙRИ диабазовых 
порфиритов (рис. 103) . Вдоль ROHTaRTa с гранитами Rарбонатные породы 
силура мраморизованы и часто превращены в СRарны, а ВУЛRаногенно
осадочные породы девона преобразова,ны в Rварц-плаГИОRлазовые, биоти
товые и другие РОГОВИRИ и скарны, породы типа лептитов и лептитовых 
гнейсов .  

Подрудные паЧRИ железоносной RОРГОНСКОЙ свиты сложены Rварц
сlЛьбитовыми с олигоклазом, RаJIИшшiтом, реДRИМ биотитом и ЦИРRОНОМ, 
породами с гранобластовой, бластопорфировой и МИRропегматитовой 
СТРУRтурами. Одни исследователи рассматривают эти породы RaR интру- ' 
зивные плагиограни'lыI' до рудные или пострудные, причем в первом слу
чае с ними связывается образование руд и cRapHoB.  Другие исследователи 
определяют их RaR апоэффузивные метасоматиты - ПРОДУRТЫ альбитиза
ции и RалиеВО-Rремниевого метасоматоза либо RaR лептиты и лептитовые 
гнейсы. Судя по реЛИRтам, первично ПОД рудный RомплеRС состоял пре
имущественно из Rислощелочных туфов, туфопесчаНИRОВ, альбитофиров, 
диабазов и габбро-диабазов . Последние рассматриваются неRОТОРЫМИ гео
логами в Rачестве рудоносной интрузии. Мощность подрудных пачеR -
неСRОЛЬRО сотен метров. В надрудной пачке преобладают Rварцевые и бес
кварцевые альбитофиры, их туфы, туфогенно-осадочные породы, содер
жащие в верхней части Rарбонатные прослои с фауной эйфельского воз
раста, пласты средних и основных эффузивов . Вероятная мощность пач
IШ 500-1000 м .  

Рудная паЧRа сложена RИСЛЫМИ туфами и туффитами с линзами липа
рит-андезитовых туфов и горизонтом оруденелых извеСТRОВИСТЫХ туффитов 
и туфоалеВРОЛИТОR, R которому приурочены магнетитовые руды. Выходы 
слабометаморфизованных пород рудной пачки наблюдаются в 5 RM восточ-
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Рис. 101. Белорецкое месторожде
ние. Изменение рудных площадей 
с глубиной при разных кондициях. 
1 - по запасам, принятым гиз на 1.1 1963 г. при бортовом содер,нании 
Fевал 25%, минимальной мощности руд
ных интервалов 2 м и мансимальной без
р удных - 2 м; 2-4 - варианты пере
счета запасов ЗСГУ в 1975 г. с мини
мальной мощностью рудных интервалов 4 м и мансимальной безрудных - 5 м 
при бортовом содержании Fевал 25% (t), 

20% (3) и 15% (4). 

Рис. 102. Инское месторождение. 
Литолого-стратиграфичесная колон
на района. Составили Ю .  В .  Ро-

бертус и др . 
1 - андезитовые, трахиандезитовые пор
фириты; 2 - их туфы; 3 - трахитовые, 
трахидацитовые порфиры; 4 - ИХ туфы; 
5 - альбитофиры, липаритовые, трахили
паритовые порфиры; б - их туфы; 7 -
туфы сметанного состава; 8 - туфопес
чаники за счет средних эффузивов; 9 -
то же, за счет RИСЛЫХ зффузивов; 10 -
песчаники, алевропесчанИRИ; 1 1  - извест
ковистые песчаники; 12 - извеСТНЯRИ 
мраморизованные битуминозные; 13 -

скарны; 14 - рУдЫ ъrагнетитовые. 
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нее месторождения в верховьях кл. Пасечного. Здесь они состоят из обо
гащенных дисперсным магнетитом известковистых алевролитов, песчани
ков, туфопесчаников и туфов с содержанием железа порядка 10-16 % ,; 
при мощности горизонта 100-200 м. 

В рудной пачке в рудах и скарнах отмечаются редкие линзы и про
слои грубо зернистого мрамора. В основании рудной пачки местами зале
гают скарны и роговики, но чаще руды лежат непосредственно на <шлагио
гранитаХ» , четко отделяясь от вмещающих пород. Мощность рудной пач
ки достигает 200 м, в среднем же равна 50-60 м. 

Руды сплошные и полосчатые, реже вкрапленные - пятнистые" 
брекчиевидные или прожилковые. Среди главных минералов установле
ны: геденбергит-диопсид, паргасит и обыкновенная роговая обманка, био
тит, эпидот, клинохлор И пеннин, альбит, гроссуляр-андрадит, гастинг
сит, тремолит, антофиллит, кварц, карбонаты, сфен, турмалин" скаполит,; 
хондродит, шпинель. Присутствуют пирит, пирротин, редкие-халько
пирит, сфалерит. Среди руд преобладают амфибол-пироксен-магнетитовые 
разности, реже встречаются руды с гранатом, пироксеном и сульфидами. 
Главная масса магнетита мелкозернистая, с торцовой гранобластовой 
структурой, с реликтами более ранних генераций тонкозернистого, пор
фиробластического и неясного по; форме магнетита. 

Рудная пачка или рудно-скарновая зона лежит согласно с напласто
ванием и пликативными дислокациями надрудной пачки при углах паде
ния на крыльях до 50-60°,,; местами до отвесных и с о прокидыванием на 
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Рис. 104. Инское месторождение . Проекция рудных тел на 
продольную вертикальную плоскость. 

3anacъt: 1 - категорий ве., 2 - С" 3 - прогнозны,' 4 -разведоч
ный профиль. 

СЗ, с общим склонением на ЮЗ под углом 15-200. Рудная зона разделена 
двумя поперечными нарушениями на Юго-западный, Центральный и Се
веро-восточный участки. Отмечаются также продольные нару.шения . 

Главные массы руды сосредоточены на глубинах до 200-300 м. На 
Ю З  рудная зона обрезана пострудными гранитами,- но допускается,- что 
ее блоки могут быть и в глубине интрузивного массива. Вероятно также 
продолжение рудной зоны на СЗ и СВ. 

Длина зоны с промышленным оруденением 4 ,7  км при ширине до 
100-400 м .  Внутри нее в поперечных сечениях наблюдается от 1 до 4 руд
ных тел, образующих складки, местами нарушенные разрывами. Размеры 
главных рудных тел 180, 800, 800 и 1000 м в длину и 150, 370, 370 и 640 по 
падению при средних мощностях 8 ,; 40,; 33 и 32 м и рудной площади в сум
ме до 110  тыс. м2 (рис. 104" 105) .  

В целом структура месторождения определяется литологией и склад
чатостью вмещающей толщи,; ореолом гранитизации и пострудными на
рушениями. Предполагается,- что месторождение образовалось контакто
во-метасоматическим путем в парагенетической связи с гранитами или габ
бро-диабазами либо является метаморфизованньн! вулканогенно-осадоч
ным,- или же возникло как метаморфогенное на переднем фронте гранити
зации. 

Рудные тела выделены при бортовом содержании железа 25 % для ба
лансовых и 20 % для забалансовых руд, при минимальной мощности руд
ных тел и максимальной - безрудных прослоев,; включаемых в подсчет 
запасов,  2 м. Запасы руд в сумме разведанных и црогнозных составляют 
250 млн. т, в том числе категорий BCiC2 -,172 млн. т со средним содер
жанием Fe - 45 ,2 % ,  S - 0,55 и Р - 0,06 % .  На Юго-западном участке 
может быть выделен блок доменной руды с запасами 19 млн.  т с содержа
нием Fe - 57,7 % ,  S - 0,02 и Р - 0,04 % .  

Исследования обогатимости руд проводились на 1 1  пробах весом 
от 250 до 5000 кг. При сухой магнитной сепарации из руды" раздроблен
ной до 25-10 и 10-0 мм, выделяется промпродукт с содержанием железа 
50-53 % ,  при дроблении которого до -0,1  мм и мокрой магнитной сепа
рации получается концентрат с содержанием Fe - 67,_ 69 и извлечением 
его 90 % ,  S - 0,22 и Р - 0,01 % .  

Имеется проект рудника с комбинированной открытой и подземной 
разработкой с годовой производительностью от 4 до 6 млн. Т руды. Зна
чительная часть запасов лежит выше уровня р. Ини. Приток воды на бо
лее глубокие. горизонты не превышает 250-350 м3/г. 
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Рекомендуется дальнейшая разведка юго-западного фланга место
:рождения с прослеживанием рудной зоны на СЗ и по простиранию на ЮЗ 
и СВ. оценка магнитных аномалий района" дополнительное изучение стра
·тиграфии и тектоники рудного поля" комплексная оценка перспектив 
района на другие полезные ископаемые. Целесообразно рассмотреть воз
можность существенного увеличения балансовых запасов и ВОЗможных 
размеров годовой добычи за счет рационального изменения кондиций. 
Рекомендуется быстрейший ввод месторождения в эксплуатацию" для 
обеспечения рудой ЗСМЗ. 

Холзунское месторождение 

Расположено в Горном Алтае на границе Горно-Алтайской автоно?{
ной области РСФСР и Восточно-Казахстанской области КазССР, на сту
пенчатом слабо всхолмленном водоразделе, в верховьях рек Хайдун и Та
ловый Тургусун. В 50 км К западу и в 60 км К югу - железнодорожные 
станции Лениногорск и Зыряновск. Участок находится выше границы 
леса, абсолютные отметки поверхности 1700-2000 м. Рельеф позволяет 
движение тракторов и автомашин на всей площади месторождения. В 8 км 
от него расположен хвойный лес. Среднемесячная температура январл 
-220С,. июля + 19 ,20 ,  характерна большая мощность зимнего снежного 
покрова. Реки Хайдун и Таловый Тургусун обеспечивают район водой. 

Месторождение обнаружено в 1951- г .  по свалам руды и крупной маг
нитной аномалии, выявленной вначале с помощью горного компаса, а за
тем магнитометрической съемкой. Разведывалось с перерывами с 1951 г .  
по  настоящее время. На месторождении пробурено 100 колонковых сква
жин объемом более 50 000 м по 30 профилям через 100-200 м, с наиболь
шей глубиной подсечения руд от высшей точки рудных выходов}1300 м" 
пройдена штольня длиной 450 м. Разведана примерно половина (З,5 Kl,f) 
длины основной магнитной ,аномалии на участках Перевальном и Тургу
сунском. Проведены технологические испытания 12 проб руды весом от 
100 до 600 кг. Основные типы руд получили также мипералого-петрогра
фическую характеристику. Выполнен комплекс детальных геофизических 
работ. Запасы в ГКЗ еще не утверждались. 

Холзунский железорудный район находится в Северо-Восточной зо
не смятия, разделяющей каледонские и герцинские структуры Горного 
и Рудного Алтая. Рудовмещающими являются неоднородно метаморфи
зованные осадочно-вулканогенные отложения эйфельского яруса средне
то девона (рис. 106) . 

Подрудные отложения холзунской свиты представлены кератофира
ми, трахитовыми порфирами, трахилипаритовыми фельзит-порфирами" 
трахиандезитовыми порфиритами и кварцевыми порфирами, их туфола,
вами и туфами, изредка туффитами, с пачками и линзами карбонатных 
и карбонатно-туфогенных пород. Вулканиты нередко обогащены вкрап
ленным гематитом (рудные кератофиры и порфириты), встречаются жиль
но-метасоматические кремнисто-гематитовые отложения" прослои кварце-
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Рис. !l05. Инское месторож
дение. Изменение рудных 
площадей с глубиной (по 
контурам запасов катего-

рий Bel) .  

Рис. !l06. Холзунское мес
торождение. Литолого-стра
тиграфическая колонка рай
она. Сосmави,/1, В .  Н. Rорж-

нев. 

во-гематитовых руд. Об
ломки оруденелых по
род и слоцстых руд 
этого типа имеются в 
туфоконгломератах той 
же толщи. В породах 
подрудной пачки разви� 
та псевдоморфная ка
лишпатизация, серици
тизация и окварцева
ние, реже альбитиза
ЦИЯ, в зонах трещино
ватости -жилы калиш-
пата, кварца, эпидота и 
роговой обманки, изред
ка -граната с пироксе
IНOM,' гематитом, магне
титом и апатитом. 

Рудный горизонт 
залегает в нижней час
ти рудоносной пачки 
коргонской свиты. В 
разрезах горизонта" 
имеющего мощность от 
70 до 300 м, магнетито

� Туфы и лавы ffварцевых порфиРО8) 
'? лиНJЫ туфопеСllаншroв, тУфОffонг-
8 ломе ратов, фель.зиты� 
tr) � Песчаники и алевролиты с aHffe 
<!:, loumOM и сшJеритом, гравелиты, ту 
� фопесчаники ,  туфоалевролиты 

ТуфЫ и лавы кварцевых ПОрфиров) 
анаюитовых порфuритое, липарu
товых порфиров,лиНJЫ песчани
ков, mуФопесч(zнuков, UJвестНЯffОВ 

ТIJфопеС'IШ:('1Ки,песчоники с гемо 
'" ' .  титом, оНОt3зиmовые поgфириты, ли-� < .. - :.�'-:.;':',� 2 пориm08ые,кворцевые, ооциmовые !';? ,� . • ='"-"п "1 пОрфиры и их туФы. 8 среонеи '10 -
, � '" сти - 6роунитовые руоы, вниз!! -
i<:> --': . ' . , ;;:' месторо:жоение) ,  u.звестковисmые 
<i5 "1-, �', . " • •  

, :;: могнетит08ые риоы (!(ол.з!!нское 

� "'" 'О пеС'lаники ,  и.звесmняки с фа!!ноt.i, ��_��'���.�.�.�.�.�М�П+-�М���Ь���7��z���6umом, октц
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вые руды составляют б олее 25 % общей мощности, апосиликатные 
(по туффитам) альбитовые с биотитом и актинолитом сланцы - 25 % , 
порфироиды по кератофирам - 1 6  % ,  порфироиды по кварцевым порфи
рам и фельзит-порфирам - 7 % " альбититы - 6 %  и апокарбонатные 
(по известковым и доломитовым туффитам, известнякам) биотит-альбит
кальцитовые и эпидот-актинолитовые сланцы - 21 % .  Обогащенные кар
б онатами породы залегают, как правило, в основании рудоносной пачки, 
:местами содержат фауну. 
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"у становлены пласты пород и руд мощностью до 20 м обогащенные 
апатитом -при среднем содержании Р 20 5  до 6 % .  Надрудная

' 
часть состоит 

из кислых вулканогенных пород, перемежающихся с туфогенными песча
но-карбонатно-сланцевыми пачками. На самом месторождении большая 
часть разреза в висячем крыле руд представлена альбититами мощностыо 
500-1000 м (рис. 107) . 

К интрузиям относятся тела кварцевых порфиров , трахилипаритовых 
фельзит-порфиров , альбитофиров и альбититов , сопоставляемых с ком
плексом малых плагиогранит-порфировых интрузий Рудного Алтая сред
недевонского возраста. Встречаются дайки диабазовых порфиритов и бо
лее крупные (100 м мощности) тела диоритов и диоритовых порфиритов .  
Наиболее поздними являются граниты, типичные для калбинского ком
плекса Западного Алтая пермского возраста, прорывающие дислоциро
ванные девонские породы. Тургусунский массив гранитов сопровождает
ся ороговикованием, мусковитизацией и окварцеванием пород экзокон
такта. 

Рудоносный горизонт, расположенный в зоне разлома, имеет крутое,  
возможно , опрокинутое падение на СВ, дислоцирован с образованием 
СЖаТЫХ складок с почти отвесно падающими шарнирами, нередко совме
щается с зонами рассланцевания. По парагенезисам альбита, актинолита, 
биотита, эпидота,  магнетита и апатита метаморфизм рудовмещающих 
пород отвечает фации зеленых сланцев. Температуры кристаллизации 
главных метаморфических минералов по данным гомогенизации включе
ний 400-5000С. Это обусловливает появление в редких случаях роговой 
обманки, пироксена, граната. . 

Среди перекристаллизованных пород и руд изредка наблюдаются ре
ликты слоистости, обломочных и порфировых структур. 

В составе руд наиболее тесно связаны с магнетитом (по распростра
ненности) : биотит, альбит, актинолит, хлорит, кальцит,- кваРЦ1 апатит 
и эпидот. Как примесь отмечаются : пирит, цеолиты, фЛOI'опит, вермику
лит, ортит, сфен, пироксен, роговая обманка, гранат, гематит, халько
пирит и минералы; более характерные для межрудных пород - серицит , 
доломит, анкерит, калиевый полевой шпат, турмалин, барит, циркон и т. д .  

Выделяются два промышленных типа руд: магнетитовые и апатит
магнетитовые, оба с альбит-гидросиликатно-кремнистой пустой породой. 
Руды линзовидно-полосчатые и плойчатые, сланцеватые или массивные ,. 
реже - жильно-метасоматические - вкрапленные, обычно тонкозерни
стые (�0,05 мм) . Крупнозернистые линзы и жилы повсеместно распростра
нены в тонкозернистых разностях, наибольшее их количество (до 30 % 
мощности руд) наблюдается на Тургусунском участке, где они имеют 
мощность до первых метров . 

При бортовом содержании железа 20 % в рудах присутствует в сред
нем 25-30 % Fевал ,  до 2 %  S и 0,5-0, 8 %  Р2О5 •  Пустая порода кремнистая 
низкомагнезиальная. При уменьшении доли кремнезема и одновременно 
глинозема в рудах возрастает количество извести. Средний химический 
состав руд и концентратов соответственно ( % ) :  Fe - 30,09-66,84; Si02-
34,85-3,87; TiOz - 0,48-0,4; Аl2Оз - 7 ,0-0,93;  Fe20S - 27 ,09-63,6� 
FeO - 14,85-28,87; MgO - 4,91-0,73; МпО - 0,29-0,2,; СаО - 3 ,62-
0,33;  К2О - 1 ,44; Na20 - 2,49 ;  S - 0,21 -0,06; . Р2О 5  - 0,71-0,06; 
п .  п .  п . - 1 ,93-0,14. 

. 

Сухой и мокрой магнитной сепарацией после измельчения до -0,2 
и -0,1 мм получены концентраты с содержанием железа 59-67 % при из
влечении его 66-91 % и выходе концентрата 37-49 % .  Флотацией из 
хвостов магнитной сепарации выделены апатитовые концентраты .С содер
жанием пятиокиси фосфора 9 ,0-27,9 % при извлечении 53,03-86,20 %  
и выходе 2 ,08-7,4 % .  

Рудная пачка состоит из сближенных рудных тел пласто- и линзо
образной формы. Тела залегают согласно со смятыми в складки вмещаю
щими метаморфизованными туфогенно-осадочными породами. 
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Р ис. 107. ХОЛЗУНСRое месторождение. Геолого-геофизический план и разрезы по 
разведочным профилям 5 и 28. 

D. - подрудные породы с зонЭJ\1И Rалишпатизацип: 1 - Rератофиры, трахитовые порфириты; 
2 - трахиандезитовые порфириты (а), то же, гематитсодержащие - « рудные» (6) ; 3 - трахилипа
ритовые Фельзит-порфиры; метасоматичеСRИ измененные породы рудного горизонта: 4 - Rарбонат
ные туфосланцы, извеСТНЯRИ с аRТИНОЛИТОМ, эпидотом. биотитом, альбито!!; 5 - туфогенные мета
песчанИRИ, метаалевролиты с биотитом, альбитом, аRТИНОЛИТОМ; 6 - туфы липаритовых порфиров 
и порфироиды по ним с альбитом, биотитом, аRТИНОЛИТОМ; 7 - магнетитовые руды'с бортовым со
держанием желева 20 % .  С - Р: · 8 - граносиенит-порфиры, метасоматичеСRие альбититы; 9 -
диориты; 10 - граниты. 11  - ДИЗЪЮНRтивные нарушения (а), зоны рассланцевания (6). Q :  12 -
делювий. 13 - изолинии Za (тыс. гамм) : на плане (а) и графИR на разрезе (6); 14 - учаСТЮI (циф-

ры в Rрулшах): 1 - Перевальный, 2 - ТУРГУСУНСRИЙ, 
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Рис. 1 08.  Холзунское месторождение . Проекция рудных тел на продольную верти
кальную плоскость . 

Запасы: 1 - натегорий С" 2 - С" 3 -�прогнозные; 4 - разведочный профиль. 

По магнитным аномалиям, буровым скважинам и горным выработ
н:ам с небольшими перерывами рудная пачка прослеживается в северо
западном направлении на расстоянии 8 км при ширине 100-400 м. В этих 
границах с севера на юг выделяются участки Северный,) еще не разведан
ный, и относительно разведанные Перевальный и ТургусунскиЙ. 

Рудная пачка занимает определенное стратиграфическое положение 
и прослежена в районе почти на 25 км. По вертикали руды прослеженЫ 
буровыми скважинами без выклинки на 1 300 м. Известково-кремнистые 
магнетитовые руды Холзунского месторожден;ия сменяются по простира
нию гематитовыми типа железистых квар
цитов (Rульду,. Rоксинское) . В послед
них установлены признаки отложения 
рудного вещества в виде осадка. Мета-
морфический этап обусловил преобразова-
ние первичных руд в сланцевато-полос
чатые ГИДРОСИЛИI<атно-магнетитовые ру
ды. Предполагается, что он проявился 
во время приразломного рассланцевания 
и синхронного щелочного метасоматоза. 
Не исключается также контактово-метасо
матическое воздействие девонских субвул
канических и пермских гипабиссальных 
интрузиЙ. Часть рудного вещества пере
отложена в виде крупнозернистой генера
ции магнетита, слагающей согласные и 
секущие тела в рудной пачке. По генези
су месторождение относится к типу мета
l\юрфогеННЫХt к классу реометаморфиче
ских . 

Рудные тела оконтуриваются пока ус
ловно при бортовом содержании валового 
железа 20 % ,  при минимальной мощности 
руд 2 м и максимальной - без рудных 
прослоев до 5 м. Суммарные мощности 
рудных тел по разведочным линиям 55-

Рис. 109. Холзунс!юе месторождение. Измене
ние рудных площадей с глубиной по Переваль

ному (а) и Тургусунскому (6) участкам. 
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130 м при длине по простиранию до 0 ,5-1 RM. Запасы на 1 . 1  1979 г .  
на TyprYCYHCROM и Перевальном учаСТRах по Rатегории С1 - 330 млн. т ,  
С2 - 200 млн. т ,  общие с прогнозными 0,7 и вместе с Северным 
учаСТRОМ - до 1 млрд. Т при глубине подсчета 1000 м (рис. 108) . 
По геофизичеСRИМ данным, руды распространяются до глубины 
не менее 1500 - 2000 м. Рудная площадь месторождения составляет 
до 250 тыс. м2 , что позволяет ежегодно добывать до 15 млн. т руды 
(рис. 109) . Попутно извлеRается до 0,70 млн. т апатитового Rонцентрата 
И3 хвостов магнитной сепарации. 

ОтраБОТRа ХОЛ3УНСRОГО месторождения предусматривается подзем
ным либо Rарьерным, а ниже - подземным способом. ВОДОПРИТОRИ в шахт
ные стволы составят: на горизонте 1700 м - 55-60.м3/ч , на ГОРИЗ0нте 
1000 м - 1700 м3!ч. 

РазвеДRа месторождения продолжается. 

Тимофеевское месторождение 
Расположено в западной части Горного Алтая,- в 250 RM R югу 

от г. Б арнаула,  в 75 RM восточнее ИНСRОГО месторождения. Абсолютные 
отмеТRИ 1500-1600 м, относительные превышения 500-700 м. Место
рождение ОТRРЫТО в 1955 г.  при ПОИСRах. На основе ПОИСRОВЫХ маршрутов, 
RaHaB и магнитометричеСRОЙ съеМRИ масштаба 1 : 5000 оцеНRа проведена 
в 1 956 г. и 1975-1976 гт. 

Рудное поле прослежено на 2 ,5  RM по простиранию при ширине 200-
300 м, ВRлючает собственно ТимофееВСRое месторождение и отстоящий 
в 2 RM R BOCTORY учаСТОR ПятаR. Рудное поле сложено базальтовыми, 
реже андезитовыми порфиритами RОРГОНСRОЙ свиты эйфеЛЬСRОГО яруса 
среднего девона, прорванными интрузиями гранитов и диоритов верхнего 
девона,: даЙRами диоритов, плагиогранитов , реже диабаЗ0В . Развиты ро
ГОВИRИ, СRарны и ОRОЛОСRарновые породы. Отмечаются субпараллельные 
рудной З0не разрывные нарушения. 

Рудные тела залегают в зоне перехода рифогенных извеСТНЯRОВ в пес
чано-порфиритовую толщу. Горными работами ВСRРЫТО 15 Rулисообразно 
расположенных рудных тел линзовидной формы длиной от 50 до 350 м, 
мощностью от 4 до 40,5 м. Падение рудных тел МОНОRлинальное ,  под угла
ми 75-850. 

До 90 % руды сложено магнетитом с величиной зерен от 0, 1 -0,5 
до 1-2 мм. В рудах присутствуют пирит, хаЛЬRОПИРИТ, реже галенит, 
ПИРОRсен, аRТИНОЛИТ, альбит, гранат, эпидот, хлорит, Rальцит, роговая 
обмаНRа. Преобладают массивные, реже ВRрапленные и неяснополосчатые 
руды. При бортовом содержании железа 27 % в них в среднем присутству
ет: Fe - 50 % ,  Si02 - 15,  АJ2Оз - 3,0 ,  СаО - 3,5 ,  MgO - 4,0 ,  S - 0,05 ,  
Р2О 5  - 0,03.  Н а  учаСТRе ПятаR мартитизацией затронуто 10-15 % руды. 

Запасы известных рудных тел до глубины 500 м оценены в 50-
100 млн. т .  Не менее их трети содержат: Fe - 57-63 % ,  S - 0,04-0,10 ,  
Pt05 - 0,02-0,04 % .  Площадь рудных тел на поверхности ОRОЛО 20 000 м2 • 
РеRомендуется оцеНRа месторождения на глубину и по простиранию, 
ВRлючая вероятное слепое оруденение на флангах, где имеются магнит
ные аномалии. 

Харловское месторождение 
Расположено в обжитой степной предгорной части Алтая, в 85 RM 

на ЮВ от ст. Поспелиха, в 570 RM от ЗСМ3. Район богат пеСRОМ, глиной, 
гравием, гранитом. ОтмеТI)И рельефа 200-300 м. Средняя температура 
в июле +180С, в январе и феврале -150. Месторождение ОТRРЫТО в 1951 г .  
иагнитометричеСRОЙ съеМRОЙ, разведано в 1956-1957 гт. двумя nepeRpecT
ВЫ ми профилями СRважин и Rаиав . Пробурено 23 СRважины общей дли-
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Рис. 110. Харловское месторождение . Геологический план и геолого-геофизический 
разрез по профилю I I .  

Q :  1 - аллювий, делювий. О : 2 - роговики по терригенным породам. PZ,: 3 - габбро-нориты, 
анортозиты; 4 - габбро титаномагнетитовое « рудное» С Fевал > 14%; 5 - гранитоиды; 6 - дай
ни: а - нислого и щелочного состава, б - среднего и основного состава. 7 - элементы залегания: 

а - трещин отдельности, б - сланцеватости; 8 - графин Za (тыс. гамм). 

ной 4590 м .  Проанализировано 770 борозДовых и 2939 керновых проб. 
Исследовано 12 технологических проб руды. 

Месторождение представляет лополитообразный массив существенно 
габбрового состава площадью 4 х 5 км2, С псевдослоистостыо, с падением 
ее к центру массива под углом 45-600 (рис. 110) . Массив состоит И3 чере
дующихся рудных меланократовых и безрудных лейкократовых габбРО'1 
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габбро-норитов, норитов и анортозитов с мощностью полос до десятков 
ы:етров. Рудные слои, по данным магнитной съемки, оконтуриваются изо
линиями 3500-4500 гамм. 

Руда состоит из титаномагнетита (23-31 % ) ,  ильменита (5-10 % ) ,  
оливина (1 ,6-31 ,5 % ) ,  пироксена (18,0-25, 1  % ) ,  плагиоклаза (14,0-
48, 1 %) и кальцита (до 0,9 % ) . Изредка встречаются серпентин, гранат, 
биотит, хлорит, апатит, амфибол и эпидот. Величина выделений магне
тита от 0,05 до 0 ,2  мм, ильменита до 0 ,5  мм. Руды имеют сидеронитовую" 
реже порфировидную структуру и вкрапленно-полосчатую текстуру . 

На месторождении выделено более 10 рудных залежей протяжен
ностью 425-2650 м, по падению 1000 м и мощностыо 16-140 м. R рудам 
отнесены габбро со средним содержанием железа не менее 14 % при борто
вом содержании его 12 % .  Минимальная мощность рудных тел принят а 
в 8 м, максимальная мощность безрудных прослоев 2-4 м.  Запасы тита
номагнетитовых руд Харловского месторождения до глубины 300-550 м 
составляют 1 ,73 млрд. т категорий С1С1 при среднем содержании Fев�л 
15,3 % .  Исследования в лаборатории СМИ показали, что для получения 
удовлетворительного малотитанистого доменного сырья титаномагнети
товые концентраты месторождения могут быть использованы в смеси с маг
нетитовыми концентратами Инского и Б елорецкого месторождений. Воз
можно получение ильменитового концентрата. Отмечается повышенное 
содержание пятиокиси ванадия. Перспективные запасы руд месторожде
ния составляют 3-4 млрд. т, площадь массива обеспечивает добычу руды 
карьером. 

Учи-тывая вероятную большую экономическую эффентивность сов
местного использования руд Инского, Белорецкого и Харловсного место
рождеНИЙj следует выполнить необходимые расчеты для решения этой 
проблемы. 

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Месторождение Родионов Лог 

Находится в юго-восточной части Рудного Алтая, в 100 км К I03 
от ближайшей железнодорожной станции Зыряновск. 

Месторождение выявлено магнитометрическими работами в 1953 г.  
с учетом известных обломков магнетита в делюв:ци. В 1959-1963 гг. про
бурено 30 скважин объемом 8230 м до глубины 700 м ПО профилям через 
150-200 м. Поверхность вскрыта шурфами, канавами и мелкими скважи
нами по линиям через 50-100 м. Изучена обогатимость руд по двум про-
бам весом до 0,5 т . ' 

, 

Приурочено месторождение н железоносной Холзунской структур-
' но-формационной зоне, расположенной по границе Горного и Рудного 
Алтая. На западном фланге месторождения преобладают порфироиды по 
кварцевым н:ератофирам и их туфам, замещаемые к востону карбонатно
туфогенными сланцами и известняками эйфельского яруса среднего дево
на (рис. 1 11 ) .  Имеются дайкообразные тела диоритов , диабазов и диабазо
вых порфиритов . За счет прилегающих девонских пород формируются 
роговики, СI{арны, скарново-магнетитовые руды, околоскарновые породы, 
альбититы и гидросиликатно-магнетитовые руды. Позже развиваются эпи
дотизация, актинолитизация, хлоритизация, пиритизация, карбонати-
зация и ОRварцевание пород. , 

Рудная зона сложена полосчатыми магнетитовыми рудами с одно род
нозернистой гранобластовой структурой. Местами до глубины 80-90 м; 
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Рис. 111 . Месторождение Родионов Лог. Геологический разрез по профилIO I .  
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I D�: 1 - нарбонатно-туфогенные породы; 2 - порфироиды, Метасоматиты: 3 - альбитовые, 4 
гидросиликатные. 5 - онолоскарновые породы, 6 - снарны, 7 - руды магнетитовые; 8 -окис

ная марганцевая минерализация. 

руды часто мартитизированы. Бурые железняки встречены в карсте на 
глубине до 230 м. В рядовой магнетитов ой руде содержится: Fe - 36,65 % ,. 
S - 2,50 и Р - 0 ,11  % ,  в мартитовой соответственно - 54,55 ; 0 ,15 и 
0,15 % .  Пустая порода магнезиально-известково-кремнистая. У становле
на возможность получения И3 магнетитовых руд доменного концентрата 
путем магнитной сепарации после дробления до -0,2 мм, а при измельче
нии до -0,08 мм - сверхбогатого концентрата, пригодного для прямого 
получения железа и сталеплавильного производства. И3 хвостов выделен 
пиритовый концентрат. 

Залегает рудная З0на согласно с напластованием на переходе от вул
каногенно-осадочных пород к осадочным. Протяженность ее 1200 м. Мощ
ность рудных тел достигает 20-25 м при длине до 480 м, по падению до. 
840 м. Падение под углом 50-600 с выполаживанием: на северо-западном. 
фланге до 25-300. Наблюдаются проявления интенсивного смятия и бу
динажа. Рудная З0на имеет ореол метасоматитов с альбитом, актиноли
том, эпидотом. 

Магнетитовые руды рассматриваются IШК метасоматические с неяс
ным источником железа, возможно, за счет железных руд вулканогенно
осадочного типа или привноса из вмещающих пород. 

1!!1 



о 5 0 0  
! 

Рис. 112. Маркакульское месторождение . Геологический план. 

1000 м 
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D2e: 1 - граниты; 2 - гнейсограниты; 3 - гнейсы; 4 - Rластопорфироиды меЗОRратовые и лей
нонратовые; 5 - Rластопорфироиды леЙRОRратовые лежачего Rрыла; б - руда магнетитовая и 
апатит-магнетитовая, амфибол-магнетитовые сланцы 11 гнейсы : а - прослеженный горизонт, б 
предполагаемый; 7 - Rластопорфироиды леЙRОRратовые висячего Rрыла; 8 - амфиболиты и ам-

2 
фиболовые сланцы с филлитами и метапесчаНИRами. Dз - С1: 9 - филлиты С прослоями песчани-
нов. Q :  10 - алювий, делювий, 11 - нонтантЬ1 с постепенными переходами; 12 - ДИЗЪЮНRтивные 

нарушения. 

Подсчет запасов произведен при бортовом содержании железа 20 % 
в магнетитовых рудах и 40 % в мартитовых при максимальной мощности 
некондиционных прослоев 2 м. Запасы руды по категориям ВС1С2 состав
ляют, по разным авторам, от 29,6 до 54,4 млн. т,  в том числе мартитовых 
4 млн. т. Общие с перспективными запасы руд до глубины 1000 м оцени
ваются в 50-75 млн. т. Рудные площади на горизонтах 1000, 900, 800 м 
равны соответственно 26,5 ;  28, 9  и 22,8 тыс. м2• 

Представляется необходимым оконтуривание магнитных аномалий 
месторождения, доразведка поверхности горными выработками и карти
ровочным бурением, отбор и исследование представительных технологи
ческих проб. 

Маркакульское месторождение 
Расположено на юге Рудного Алтая, на  западном побережье оз .  Мар

какуль; ранее было известно под названием Тас-Кайнат или Чумекское. 
Абсолютные отметки месторождения 1800-2000 м. Сведения о выходах 
магнетитовых руд в районе имеются с 1911 г. Оценка на основе геологиче
ской съемки, пересечений рудных залежей канавами и магнитометрии 
по пр6филям через 250 м выполнена в 1964-1968 гг. 

Вмещающие породы предположительно относятся к вулканогенно
осадочному комплексу эйфельского яруса среднего девона. Основную 
часть толщи слагают лейкократовые лептитовые гнейсы и класто-порфи
роиды из альбита, кварца и калиевого полевого шпата с редкими амфибо
лом и биотитом (рис. 112) . Значительно реже встречаются маломощные 
пласты, вероятно, метабазитов из плагиоклаза, амфибола и магнетита,; 
местами с участием биотита, эпидота и карбонатов. 

В полосе длиной 18  км выходы руд известны на участках Темир-Тас,; 
Тас-Кайнат и Сарная. Протяженность рудных тел, по геофизическим дан
ным, 3-6 км,. мощность-от единичных метров предположительно до 200 м. 
В редких естественных выходах и выработках мощность рудных тел не 
превышает 10 м. Рудные тела залегают согласно с вмещающими породами,) 
им�ют, по-видимому, пластообразную форму при падении под углом 20-
30 и более. 
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На участке Темир-Тас наблюдаются богатые бесфосфористые магне
'i'итовые и апатит-магнетитовые руды, массивные, тонкозернистые, с ра
ковистыи изломом. Апатит-магнетитовые руды рассланцованы, имеют 
полосчатую катакластическую текстуру и благодаря крупным выделениям 
аIiатита-порфировидную структуру. Апатит составляет местами до 30 % 
массы руды. В небольшом количестве присутствуют амфибол, биотит, 
мусковит, ортит. На участве Тас-Rайнат руды мартитизированы. Среднее 
содержание железа по 39 пробам составляет 62,75 % ,  пятиокиси фосфора 
1 ,79 и серы 0,001 % .  Исследование в лаборатории ЗСГУ пробы апатит
магнетитов ой руды весом 80 кг показало возможность получения магне
титового концентрата с выходом около 90 % ,  содержанием железа 70,32 
и фосфора не более 0,15 % .  И3 хвостов магнитной сепарации получен апа
титовый концентрат с выходом И3 руды около 5 % и содержанием ангид
рида фосфора 31 ,45 % .  Запасы месторождения до глубины 250 м, по гео
физическим данным, оцениваются от 70 до 700 млн. т. По формационному 
типу Маркакульское месторождение считается аналогом апатит-магнети
товых месторо'ждений Швеции типа Rируны. 

Рекомендуется наземная магнитная съемка района масштаба 
1 : 10 000, на самом месторождении - 1 : 2000, составление геологиче
ской карты масштаба 1 : 10 000 со вскрытием и опробованием рудных 
тел, с бурением по редким про филям. 

Прочие железорудные месторождения Алтая 
в Восточно-Казахстанской области 

Кроме описанных выше типовых месторождений - Маркакульского 
и Родионова Лога, в Восточно-Rазахстанской области на Алтае известно 
большое число слабо изученных желеЗ0РУДНЫХ месторождедий, рудопро
явлений п перспективных магнитных аномалий. Особого внимания здесь 
заслуживают участки и районы месторождений магнетита скарново-гид
росиликатных и типа железистых кварцитов - Глинковского, Чесноков
ского 1 ,  Теремковского, Таловского, Rарагужихинско-Сакмарихинского, 
Бухтарминского, Огневской аномалии и др. [1, 3 ,  14, 20-22, 25, 26,  29,  
36, 42,  45,  47, 48,  51 ,  52,  57, 64, 67, 68,  75, 81 ,  85-90, 92 , 104, 105"  107,  
109-111 ,  113 ,  117-119 ,  143, 148 ] .  

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ БАССЕЙН 
ТОМСКАЯ, ОМСКАЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТИ, 

КРАСНОЯРСКИЙ И АЛТАЙСКИЙ КРАЯ 

Западно-Сибирский желеЗ0РУДНЫЙ бассейн представляет собой огром
ную полосу мел-палеогеновых прибрежно-морских терригенных отложе
ний с оолитовыми бурыми железняками на восточной окраине Западно
Сибирской плиты, на территории Томской, Омской и Новосибирской об
ластей, Алтайского и Rрасноярского краев. Железные руды здесь выявле
ны в 1950-1958 гг. нефтепоисковыми скважинами, в 1957-1972 гг. вскры
ты скважинами геологической съемки и редкими буровыми профилями 
для оценки собственно железных руд. 

В составе отложений мел-палеогена (СНИ3У вверх) выделяются желе
З0рудные ГОРИЗ0НТЫ - нарымский, колпашевский, тымский (чигарин
ский), бакчарский (рис. 113). 

Нарымский ГОРИЗ0НТ залегает в верхней части ипатовской свиты ту
рон-коньякского возраста, подстилается континентальными песками, 
глинами и алевролитами. Прослеживается он от устья р. Енисей на севере 
до Павлодарского Прииртышья на юге, на протяжении более 2000 км, 
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Рис . . 113. 3ападно-Сибирский: 
железорудный бассейн. Геоло
го-фациальная схема . (По 
А .  П .  Бердникову, Е .  Я. Го- ' 
рюхину, 'И . Г. 3альцыану) . 
1 - складчатое обрамление. 
К,- Р: 2 - существенно конти
нентальные песчаНО-ГЛИНИСтые 
осадки; 3 - площадь распростра_ 
нения прибрежно-морских желе
зоносных фаций (железные py1':ыI. 
ожелезненные песчаники и др. ) ; 
границы: а - прослеженные, б 
предполагаемые ;  4 - фации ОТ
крытого моря; 5 - желеЗОРудНЫе 
месторождения: I - I\олпаmев
ское , 11 - Бакчарекое , 111 - Пар
бигское, IV - ПарабеЛЬ-ЧУЗЮi
ское, V - Елогуйское, УI - Ниж-
не-Баиховское, УН - Турухан- . 
ское, 6 - перспективные площади 
для поисков новых железорУдНЫХ 

месторождений; 7 - скважины. 
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Рис. 114. 3ападно-Сибирский желеЗ0РУДНЫЙ бассейн. Геологическиii разрез::::по про-
филю Парбиг - Чая - Кеть. 

Р - Q: 1· - суглинни, глины, песни, алевриты. к,-р2: 2 - глины; 3 - песни и алевриты; 4 -
песчанини глаунонито-нварцевые; 5 - песчанини ожелезненпые (Fe . = 20-30 % ) ;  6 - железные 
руды (Fe = 30-45 % ). 7 - железорудные горизонты : 1 - нарымсний, 2 - liолпашевсниЙ. 3 -

б\iнчарсниЙ. 

при ширине в Среднем Приобье 260 км и мощности до 30-35 м. Руды в нем 
встречены в виде линз, при наименьшей глубине их кровли от дневной 
поверхности 180 м (верховья р. Парбиг) и преобладающей - 300--400 м 
и более (рис. 114) . 

Колпашевский горизонт приурочен к основанИIО ганькинской свиты 
верхнего кампана-маастрихта, при ширине его в Колпашевском При
обье 25-85 км, мощности до 50 м и условно кондиционных руд - до 23 м,; 
при залегании на глубине 200-300 м . . 

Тымский (чигаринский) горизонт залегает в основании парабельской 
свиты палеоцена, сложенной песками с прослоями кварцево-глауконито
вых песчаников и глин, в 20 км западнее г. Колпашево и в бассейне р. Тым. 

Бакчарский горизонт залегает в основании люлинворской свиты эоце
на, подстилается осадками верхнего мела НJIИ палеоцена. Ширина его 
10-60 км, мощность до 25 м. Руды в бассейне рек Бакчар и Парабель 
имеют мощность 2-22 м при глубине залегания 150-200 М. К северу 
оруденелые песчаники содержат железа не более 20-25 % .  

. 

Qолитовые и ооидные руды всех горизонтов сцементированные или 
рыхлые. Объемный вес около 2 ,3  г/см3. В составе аутигенной части руд 
преобладают лептохлориты, гетит, гидрогетит, реже глауконит, aHKepHT.� 
сидерит, кальцит, гидрослюда, каолинит, МОНТМОРИЛЛОНИТ, опал, кол
лофан, керченит, вивианит, пирит; в группе обломочных минералов встре
чаются кварц, полевые шпаты, биотит, мусковит, эпидот, роговая обман
ка, пироксен, циркон, сфен, магнетит, ильменит. Присутствуют обрывки 
растений, куски древесины, остатки микрофауны. 

Среди руд преобладают оолитовые гетит- и гидрогетит-лептохлорито
вые разности и кварцев о-железистые песчаники с песчано-глинистыми 
прослоями. Рудные оолиты имеют размеры чаще всего 0,2-0,4 ММ. Неруд
ные обломки обычно хорошо окатаны, размер их зерен от 0,01 до 3 мм. Ко
личество обломочного материала в рудах не превышает 15 % .  Цемент ба
зальный, порового или пленочного типа, в основном хлорит-сидеритовыЙ. 
Содержание железа в условно кондиционных рудах 20-46 % .  По прости
ранию и по вертикали руды замещаются кварцев о-железистыми песчани
ками. 

Образование железорудных горизонтов связывается с эпохами транс
грессий и регрессий, с прибрежно-морскими фациями. 
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Бакчарское месторождение 
Лучший по мощности, составу и условиям залегания руд участок 

бассейна получил название Бакчарского месторождения. Оно располо� 
жено в Томской области, в 200 км К СЗ от г. Томска, в слабо обжитом та
ежно-болотистом районе. На площади около 700 км2 месторождение пере
сечено одним поперечным профилем колонковых скважин через 2400 м 
друг от друга и единичными скважинами по периферии. Возраст рудо
носных отложений OTjTypoHa до эоцена, состоят они И3 кварц-хлорит-глау
конитовых песчаников , песков и алевролитов с прослоями гравелитов. 
Среди них имеются все отмеченные выше ГОРИ30НТЫ руд. На лучше изучен
ном участке, по данным девяти скважин, средняя мощность рудной залежи 
наиболее продуктивного бакчарского ГОРИЗ0нта 25 ,7 м при среднем содер
жании железа 37,4 % и средней мощности перекрывающих пород 191 м. 
Лабораторные опыты по обогащению руд обжиг-магнитным методом П03-
волили получить концентраты с содержанием железа 53-61 % при извле
чении 91 ,3-95,8 % .  В офлюсованном агломерате железо составляет 49-
51 % и мышьяк 0,021 -0,052 % .  Фосфора - от 0,13 % в рудах до 0,34 %  
в гидрогетитовых оолитах. Геологические запасы железных руд оценива
ются .. на Бакчарском месторождении в 28 млрд. т .  

, 

Колпашевское, Парабель-Чузикское, 
Парбигское месторождения 

Руды :Колпашевсн.ого месторождения занимают полосу вдоль лево
бережья р. Оби в бассейне р. Чаи, шириной 25-75 км, длиной до 150 км,; 
на равнине с густой речной сетью, болотами и озерами. 

Железные руды месторождения принадлежат н колпашевсному го
РИ30НТУ и залегают на глубине 260-300 м. Руды оолито-бобовые лепто
хлорит-гетит-гидрогетитовые, слабо сцементированные, с объемным ве
сом около 2. Мощность условно кондиционных руд от 2 до 23 м, средняя -
10-12 ы при среднем содержании железа 35 ,25 % .  Запасы руд на площади 
1330 км2 27 млрд. т. Ниже, на глубине 300-350 м от дневной поверхности,; 
залегает нарымсний желеЗ0РУДНЫЙ ГОРИ30НТ. :Кондиционные руды вскры
ты единичными скважинами. 

Парабель-Чузиксное месторождение находится в долине рек ЧУ3ИК,; 
Парабель в полосе шириной 25-45 км на равнине с многочисленными озе
рами, болотами и реками, в 350 нм от г. Томска. Руды с лептохлорита
ми и гетит-гидрогетитовыми оолитами связаны с нарымским желеЗ0НОС
БЫМ 'гОРИЗ0НТОМ, залегают на глубине 270-390 м при средней мощности 
4,6 :м: и среднем содержании железа 33,6  % .  Прогнозные запасы руд около 
77 млрд. т .  

:к Парбигскому месторождению относятся руды в верховьях р. Парбиг 
в 300 ни от г. Томсна. Территория месторождения заболочена. Руды в ос
новном гетит- и гидрогетит-лептохлоритовые, содержат железа выше 
30 % ,  связаны с Нарымским желеЗ0НОСНЫМ ГОРИЗ0НТОМ, мощность их 
5-7 м, залегают на глубине 150-185 м. 

Прогнозные запасы оолитовых руд с содержанием железа выше 30 % 
только на площади Среднего Приобья достигают 400 млрд. т И С содержа
нием железа 20-30 % оноло 560 млрд. т.  

Горнотехнические условия бассейна не изучены. На Бакчарском 
месторождении вснрыто пять водоносных ГОРИЗ0НТОВ , частично напорных,; 
связанных с отложениями верхнего мела, олигоцена и четвертичным по
кровом. Технино-экономичесние расчеты поназывают неэффентивность 
использо вания руд Западно-Сибирского бассейна в существующих усло
виях. П редставляется необходимым продолжить изучение перспектив 
бассейн а с учетом новых разработок по обогащению и энсплуатации подоб-
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ного типа РУД, а также перспектив освоения нефтяных и газовых месторож
дений Западно-Сибирской низменности. 

Новый железорудный район выявлен на южном продолжении Запад
но-Сибирского бассейна, в Кулундинской степи, на территории Алтай
ского края. Здесь в морских терригенных отложениях кампан-маастрихт
датского ярусов на глубине 295-400 м обнаружены ООлитовые руды 
лептохлорит-гидрогетитового состава с содержанием железа по немногим 
скважинам в среднем около 31 -33 % .  Мощность горизонта с рудами ко
леблется от 10 до 77 м, общая площадь распространения оруденения оце
нивается в 15 тыс. км2• 

Прослои сидерит-гидрогетит-лептохлоритовых оолитовых руд уста
новлены в терригtJнных континентальных отложениях олигоцена Запад
но-Сибирской низменности на глубинах 77-168 м по скважинам на юге 
Омской области и северо-востоке Павлодарской. Площадь распростране
ния железоносных отложений здесь составляет около 13 тыс. км2• Почти 
не изученные месторождения подобных же руд с прогнозными запасами 
в десятки миллиардов тонн известны в северной половине бассейна, в пре
делах Красноярского края - это Елогуйское, Туруханское, Нижне
Б аиховское [6, 22, 29, 39, 92 , 106 ] .  

СОСТОЯНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РУДНОЙ БАЗЫ 
ЗАВОДОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ I<УЗБАССА 

Пущенный в 1932 г. Кузнецкий металлургический комбинат и давший 
в 1968 г .  свой первый чугун Западно-Сибирский металлургический завод 
в 1978 г. получили агломерата: КМК из местного сырья - 8098 тыс. т ,  
из  дальнепривозного - 742 ,6  тыс. т,  а на  ЗСМЗ соответственно 805,4 
и 7330 тыс. т. Характеристика действующей гн:елезорудной базы КМК 
и ЗСМЗ приведена в табл. 13, 14. 

Т а б л и Ц а 13 
Месторождения lIIeСТНОЙ железорудной базы RузнеЦIЮГО металлургического IЮlllбината 

на 1 . 1  1979 г. 

Добыча руды Среднее со- "" Остаток балан-,, �  Время отра- с начала 8К- держание Fe � 2 :>:  совых запасов 
бо'rки сплуатации , n дОбытой ру- �c.> � 

на 1 .1 . 1979 г . ,  

Месторон,дения 1\1ЛН. т де , % M :S: � МЛН. т 
", 11: \0 

начало l понец 
"' � '"  

А+В+С1 ] балан- I .. балан- I , §: :s:  "'-
совой сырои совой ,сырой ф ;:ж:: t>-: (С. � o :a  U <=i ll:  

ТельбеССlше 1932 1943 1 ,3 1 ,6  Нет сведений - - -
Темир-Тау 1932 - 25,2 43,3 52 ,6 35,7 16 ,8 0 ,1 -
Таштагольское 1941 - 56,1 75,1 49,8 41 ,5 17 ,9 284,3 92,7 Одра-Башское 1945 1964 35,0 6 ,1 32,3 30 ,7 10,0 - -
ШаЛЫМСlше 1950 - 24,6 33,4 41,9 34,1 14,1 1 , 1  -
Шерегешевское 1952 - 40,0 49 ,1 35,9 31 , 1  '10,7 221 ,9 48,6  
Абаканское 1957 - 45,2 60,3 46,6 37,6 16,3 153,7 13 ,3 
Rазское 1961 - 14,5 21 ,5 40,0 30.5 12,4 87,2 32,8 
Тейское с Абагассюш 1966 - 45 ,4 50,2 30 ,4 28 :9 12,5 194,7 30,8 
CaMapCI{Oe 1968 1974 3,8 4,1 51,8 49А 6 ,4 15,0 1 ,4 
Краснонаменское 1972 - 6,0 6,6 47 ,7 44,5 10.9 84,2 7 ,2 
ИрБFшское 1974 - 2,8 3,1 41,0 38,1 12,0 59,9 13 ,5 
Верхне-УчулеНCI\Ое 1975 - 0,6 1 ,0 43,4 27,3 16 ,8 2,9 -
Сухаринское 1978 - 0,2 0,2 36,9 34,7 12,2 25,9 2,6 

И т о г о  . . . . . .  1 1 270,7 1 355,6 1 41 ,5'" 1 35,0* I 1 1130,9 1 242 , 9  

* Подсчитано без учета добычи п о  Тельбесскому месторождеюпо. 
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Т а б л и ц а 1 4  
Рудное сырье , поступившее в 1978 г .  на зсмз 

Предприятие,  поставщш; 

Корmyновский ГОК 
Соколовско-Сарбайский ГОК 

;> }) 
ебединский ГОК 
исаКОВСЮIЙ ГОК 

л 
л 
т 
А 

аштаГОЛЬСIШЙ рудник 
баГУРСI{ая АОФ 

Вид сырья 

Концентрат 
Аглоруда 
Концентрат 
Окатыши 
Концентрат 
Доменная руда 
Агломерат 

5,7 62,8 
1 ,2 54,8 
0,4 65,6 
1 ,0 66,0 
0 ,6 49,0 
0 ,5 49,5 
0,4 53,8 

I Расстоя
ние от 

зсмз, КМ 

1688 
1946 
1946 
4638 
1814 
197 
21 

Для развития черной металлургии Кузбасса, удешевления и улуч
шения качества сырья надо увеличить добычу легкообогатимой руды за 
счет освоения возможной мощности местных сибирских рудников (Ир
бинского,_ Н'раснокаменского, Таштагольского, Шерегешевского),  внед
рения прогрессивных методов разработки и строительства Белорецко
Инского ГОКа на Алтае. Нужно провести оценку возможности комплекс
ного использования руд Харловского и Ампалыкского месторождений, 
усилит ь поисковые и разведочные работы на железные руды в районах 
отраба тываемых месторождений, особенно Краснокаменского и И рбин
ского. Необходимо провести геолого-горно-экономический анализ и опре
делить перспективы развития местной рудной базы черной металлургии 
Сибири в целом. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЧЕРНОй МЕТАЛЛУРГИИ СИБИРИ 

НА МЕСТНОй ЖЕЛЕЗОРУДНОй БАЗЕ 

На территории Сибири имеются два металлургических завода - Куз
нецкий и 3ападно-Сибирский, оба расположенные в г. Новокузнецке. 

jlI{елезорудная база I{МК полностью сложилась. В ее состав входят 
магнетитовые месторождения Кемеровской области и юга Rрасноярского 
края: Таштагольское ,  Шерегешевское, Казское, Самарское, Темир-Тау, 
Тейское,  Абаканское, Ирбинское и Краснокаменское. Глубокое обогаще
ние и окускование железорудного сырья осуществляется на районных фаб
риках - Абагурской и МундыбашскоЙ. 

О сновой железорудной базы 3СМ3 в настоящее время является Кор
шунов ский ГОН: в Иркутской области. Агломерация руд производится 
на аглофабрике 3СМ3, которая дополнительно загружается привозными 
аглорудами и концентратами месторождений Казахстана: Атасуйского ,  
Соколовско-Сарбайского и Лисаковского. Кроме того, завод получает ока
тыши с Лебединского ГОКа КМА; часть агломерата - с Абагурской фаб
рики КМК, доменную руду Таштагольского и мартеновскую руду Красно
каменского месторождений. Отставание развития местной железорудной ба
зы 3СМ 3  сдерживает расширение металлургического прои;:;водства. 

у в еличение добычи железорудного сырья в Сибири в последнем деся
тилети и было возможно В результате освоения мощностей Ирбинского и 
Красн окаменского рудников , наращивания мощностей IПерегешевского 
рудни ка и др. Однако реализация этих возможностей была ограничена 
отсутствием мощностей по глубокому обогащению и окускованию сырья. 
До в в ода В эксплуатацию новой - Аскизской - фабрики дополнитель
ная п отребность заводов Сибири в железорудном еырье может быть покры
та то лько поставкой окускованного сырья из других районов страны. 
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До 1990 г. железорудная база RMI{ сохранится в основном существу
ющеп с реконструкцией и увеличением добычи сырья на отдельных руд_ 
никах. Наибольший прирост добычи намечен на Таштагольском руднике . 
Железорудная база ЗСМЗ дЛЯ его полного развития рекомендуется в со
ставе Rоршуновского, Рудногорского, Ирбинского, Краснокаменского и 
новых магнетитовых месторождений Сибири. R первоочередному освоению 
намечены Инское и Белорецкое месторождения Алтая, а вслед за ними Ан
засское и Табратское Rрасноярского края. В качестве резервных воз
можно использование Нерюндинского и Тагарского месторождений, одна
ко до 1990 г. их освоение не потребуется. 

По степени разведанности и неясности теХНИI{о-экономических пока
зателей пока не приняты к освоению Холзунское (Алтайский край) , 
Ташелгинское,  Терсинское, Ампалыкское (RемеРОВСI{ая область) магне
титовые месторождения и др. Достаточные запасы по сумме меСТОРОЖДЕ)НИЙ 
магнетитовых руд и их лучшие технико-экономические показатели R срав
нении с другими типами руд исключают необходимость использования в 
период до 1990 г. титаномагнетитовых руд (Харловское, Лысанское 
и др. ) ,  гематитовых руд Ангаро-Питского 'бассейна, сидеритовых и дру
гих руд сибирских месторождений. 

За последние годы вопросы о строительстве в Сибири новых метал
лургических заводов рассм:атривались неоднократно. Наиболее детально 
был проработан вопрос о строительстве Тайшетского металлургического 
завода. Расчеты, проведенные в ТЭО развития ЗСМЗ, показали его более 
высокую эффективность по сравнению с ТайшеТСI{ИМ заводом, в связи с 
чем строительство последнего для уровня потребности 1990 г. не реко
мендуется. 

В период за 1990 г. потребуется строительство в Сибири нового ме
таллургического завода. Район его размещения будет определяться в пер
вую очередь степенью подготовленности и технико-экономическими пока
зателями железорудной базы. Возможно, например, использование для 
этого завода магнетит6вых руд Холзунского месторождения с размещени
ем его в Алтайском крае или бурых фосфористых железняков Западно
Сибирского бассейна с размещением завода вблизи месторождения, или 
новых месторождений Приангарья с размещением завода в ТаЙшете. 
Поэтому необходимо усилить геологоразведочные работы и предпроектные 
проработки по всем перспективным железорудным районам ' Сибири с 
целью выбора новой железорудной базы для завода в последнем десяти
летии. 

Для использования железных руд Забайкальской зоны, в частности, 
руд Южной Якутии, существенное значение имеет решение вопроса о стро
ительстве нового металлургического завода с полным циклом на Дальнем 
Востоке. Представляется целесообразным приблизить сроки этого ре
шения. 

НАПРАВЛЕНИЕ И ЗАДАЧИ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

ПО ЖЕЛЕЗНЫМ РУДАМ СИБИРИ 

Железорудные месторождения имеются во всех основных геологиче
СIШХ структурах Сибири: на Западно-Сибирской плите, в чехле и выступах 
метаморфического фундамента Сибирской платформы, в складчатых поя
сах и наложенных впадинах юга Сибири. В соответствии со сложным гео
логическим строением этих структур здесь известны месторождения 
18 железорудных формаций различного состава, морфологии, условий 
залегания и происхождения, размещенные в 12 рудных провинцилх. 
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Т а б л И,Ц а 15 
Разведанные 1 1  общие с ПРОГНОЗНЫl\Ш запасы руды по l\teсторожденпЛl\l главных ТИПОВ 

Составил В .  И. И ван,ов 

Типы месторождений 

CRaphobo-магнетитовые (Ташта-
ГОЛЬСRое, Солонго, КОРШУНОВСRое, 
Таежное и др.)  

Магнетитовые Rварциты (Тарьшах-
ское, СулумаТСRое и др.) 

Титаномагнетитовые, ильменит-
магнетитовые (ХаРЛОВСRое, Лысан-
ское, Мало-ТаГУЛЬСRое, ГУЛИНСI<ое и 
др . )  

Апатит-магнетитовые (Ессей, Бе-
ЛОЗИМИНСRое и др.)  

Гематитовые (АнгаРО-ПИТСRИЙ бас-
сейн, Балбагар) 

СидеРИТОDые, бурожелеЗНЯRОDые 
по сидеритам д;аТуI,Ое ]iI др.) 

(БереЗОDСRое, Баран-

И т о г о 
Бурые фосфористые ООЛИТОDые же-

лезняки с сидеритом, гематитом, леп-
тохлоритом (3ападно-Сибирской I1 
ItиреНСRИЙ бассейны) 

в с е г о 

О I< р у г л е н о  

I 

Запасы руды на 1 , I , 197 9 г . ,  
млрд. Т 

Аве, jутвержде-
разведано но ГИЗ 

5,9 

0,7 

0,06 
-

0,8 

0 ,7 

8 ,16 

-

8,16 
8 

I 
I 

4,3 
-

-

-� 

0,8 

0,4 

5,5 

-

. _ .. 

5,5 
5 

Всего с 
прогноз-

ными 

32 

15 

20 

4 

6 

2,5 

79,5 

23 
- -

102,5  I 100 

Fe, % 

30-45 

30 

13-30 

20-40 

40 

30-40 

35 

Возмож� 
нал годо-
вал добы-
ча, МЛН. '1' 

475 

150 

175 

50 

40 

30 

92О 

I 100 1 1020 
1000 

Как видно из табл. 15,  среди известных meCTOPOJI-щений главными 
по вероятным запасам и возможным размерам годовой добычи являются 
бурые фосфористые оолитовые железняки мел-палеогеновых терриген
ных отложений Западно-Сибирсиой плиты, затем магнетитовые кварцитьr 
в докембрийских метаморфических толщах обрамления и фундамента Си
бирской платформы, скарново-магнетитовые и титаномагнетитовые место
рождения в докембрийских и палеозойских толщах платформы и складча
тых поясов юга Сибири. По каждому из этих типов общие запасы желез
ной руды определяются десятками миллиардов тонн при возможных 
размерах годовой добычи в десятки и до сотен миллионов тонн. 

Группу второстепенных по запасам - до нескольких миллиардов 
тонн и возможной годовой добыче до первых десятков миллионов тонн -
составляют месторождения осадочных гематитовых руд в протерозойских 
толщах Ангаро-Питского бассейна в Енисейском кряже, магматические 
апатит-магнетитовые руды на склонах Анабарского щита, осадочные гетит
гидрогетит-гематитовые руды в ордовикских отложениях Лена-Тунгус
ского междуречья на Сибирской платформе, сидериты юрских угленосных 
толщ юго-восточной окраины Западно-Сибирской плиты и в составе поли
металлических стратиформных месторождений в протерозое Енисейского
кряжа и кембрийских толщах Забайкалья, затем гематитовые железистые' 
кварциты, мартитовые руды и бурые железняки в различных по возрасту 
корах выветривания и др. 

По размещению в относительной близости к Транссибирской и Бай
кало-Амурской железнодорожным магистралям, к центрам развития про
мышленности, действующим Кузнецкому и Зацадно-Сибирскому и проек-

200 



тируемым металлургическим заводам, к каменноугольным бассейнам по 
:качеству, запасам и возможной годовой добыче руды главное промыш�ен
ное значение получили скарново-магнетитовые месторождения Алтае
Саянской складчатой области, юга Сибирской платформы и Алданского 
щита. Выдающееся значение приобретают магнетитовые кварциты Алдан
ского щита. В резерве должны быть учтены хорошо доступные, но еще ма
ло изученные скарново-магнетитовые месторождения Забайкалья. 

Однако положение с разведанностью и особенно с ПРОМышленным 
освоением лучше изученной магнетитовой рудной базы еще неудовлетво
рительное. 

Как видно в табл. 15, общие с прогнозными учтенные по известным 
месторождениям запасы скарнов 0- и кварцево-магнетитовых руд составля
ют по Сибири в целом соответственно 32 и 15 млрд. т и всего 47 млрд. т 
при размерах возможной годовой добычи более 600 млн. т, что могло бы 
полностью обеспечить легкообогатимой рудой не только действующие,; но и всевозможные проектируемые заводы черной металлургии Сибири. 
n действительности из этих запасов на долю девяти эксплуатируемых 
магнетитовых месторождений рудной базы действующих заводов - КМК 
и ЗСМЗ - приходится около 3 млрд. т, В том числе по разведанным по ка
тегориям АВС1 2 млрд. т, что не обеспечивает даже минимальной потреб
ности заводов Rузбасса. Сложившееся положение объясняется прежде 
всего задержкой промышленного освоения новых магнетитовых место
рождений в Западной Сибири и на юге Rрасноярского :края - Инского� 
Белорецкого" Ампалыкского и Анзасского. 

Из-за повышенных требований к количеству промышленных запасов 
задерживалось освоение главнейших магнетитовых месторождений в Ир
кутской области и Якутской АССР. Из-за отсутствия запасов промышлен
ных категорий и недооценки перспектив в резервах железорудной базы 
Сибири вообще не учитывались скарнов 0- и кварцево'-магнетитовые место
рождения БАССР и Читинской области. 

На более подготовленных разведкой для передачи в эксплуатацию 
15 скарново-магнетитовых месторождениях общие с прогнозными запасы 
составлщот свыше 6 млрд. т, В том числе по промышленным категориям 
разведано около 3 млрд. т. Еще больший разрыв,  достигающий более 
10 млрд. т,  наблюдается между общими и промышленными запасами 
в группе магнетитовых месторождений, рекомендуемых в качестве резерва 
первой очереди для предварительной и детальной разведки. 

Из приведенных данных следует, что для скорейшего обеспечения 
действующих и проектируемых З,аводов Сибири легкообогатимой и бога
той магнетитовой рудой, по меньшей мере, на ближайшее десятилетие 
должен сохраниться широкий фронт прежде всего детальных геолого
разведочных работ - доразведка ряда месторождений на действующих 
рудниках, на подготовленных разведкой к передаче в эксплуатацию и на 
резервных первой очереди месторождениях с общей перспективой приро
ста запасов промышленных категорий более 10 млрд. т. Особенно велика 
доля неразведанных запасов в восточных районах Сибири - в Якутской, 
Б урятской АССР, Иркутской и Читинской областях, а в Западной Си
бири - в Алтайском крае. 

Из табл. 16 видно, что в общих с прогнозными запасах магнетитовой 
руды по категории С2 разведано не более 20 % ,  что сдерживает детальную 
разведку и недостаточно гарантирует имеющиеся прогнозные оценки ме
сторождений. В связи с этим необходимо продолжить разведку с преиму
щественным приростом запасов по категории · С2• 

Должна быть отмечена особенно слабая разведанность железорудных 
месторождений других геолого-промышленных типов - титаномагнети
товых, апатит-магнетитовых, сидеритовых, гематитовых, бурых железня
ков и мартитов .  Необходимость более полной оценки месторождений этих 
типов определяется их положением в районах промышленного освоения 
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п о  другим отраслям народного ХО,зяйства - цветной металлургии, I{a
менноугольной промышленности и т. д. 

Дополнительной оценки заслуживают некоторые месторождения не
магнетитов ой группы в целях качественного улучшения железорудной 
базы Сибири. Так, представляется целесообразной дополнительная ра:з
ведка мангансидеритов в Еравнинском рудном поле Забайкалья, богатых 
гематитовых руд в Ангаро-Питском бассейне Енисейского кряжа с пер
спективной выявления их запасов до первых сотен миллионов тонн . 

. Недостаточно изучены мартитовые руды в древних корах выветривания 
скарново- и кварцево-магнетитовых месторождений АлдаНСI{ОГО щита,: 
Саяно-Байкальской и Алтае-Саянской областей. Нуждаются в пересмотре 
оценки титаномагнетитовые месторождения как возможные источники ти
танистых железорудных концентратов с относительно высокой основ
ностыо для доменного передела в шихте с низкотитанистыми и I{ИСЛЫМИ 
концентратами скарново- и кварцево-магнетитовых руд. 

Следует, наконец, отметить, что по многим железорудным месторож
дениям, рудопроявлениям и геофизическим аномалиям Сибири и по райо
нам с перспективами открытия новых месторождений не произведены 
необходимые геолого-геофизические съемки и поиски, нет достат,ОЧНО 
полных количественных прогнозных оцеНОI{ и прогнозных карт среднего 
и крупного масштаба. К таким районам относятся большая часть Алтая 
и восточных Сl{ЛОНОВ Кузнецкого Алатау, западная и крайняя восточная 
области Западного Саяна, северные районы Красноярского I{рая и Иркут
Сl{ОЙ области, Бурятская и ТУВИНСl{ая АССР, ЧИТИНСl{ая область и ряд 
районов Якутской АССР. Слабым местом являлось весьма малое развитие 
детальных тематических исследований по структуре рудных полей, гра
фичеСl{ОМУ отображению, геометризации и графическому обоснованию 
прогнозных оценок запасов. В неудовлетворительном состоянии находит
ся комплексная оценка железорудных полей и месторождений. 

Реномендуемые ниже в о з м о ж н ы е приросты запасов основаныI 
на прогнозных оценках месторождений и существующих требованиях 
l{ размерам запасов и годовой добычи, необходимым для создания са
мостоятельных рудных баз. Ф а к т и ч е с l{ и п л а н и р у е м ы е прирос
ты значительно меньше по причинам финансового и организационного 
порядка, неясности с промышленным ОСFоением и проч. 

ЯКУТСКАЯ АССР 

К началу десятой пятилетки разведанные запасы железных руд 
в ЯАССР ограничивались скарново-магнетитовыми месторождениями 
Южно-АлдаНСl{ОГО района. В связи со строительством БАМа к 1981 г .  
в новом Чаро-Токкинском районе на Тарынахском и Горкитском место
рождениях будет разведано 1 , 7  млрд. Т магнетитовых кварцитов по нате
гории С1 и вместе с С2 - 5 млрд. Т для открытой отработки. В Южно
АJщанском районе в 1977-1978 гг. возобновлена доразведка Таежного , 
предварительная разведка и ПОИСI{И Сl{арново-магнетитовых месторожде
ний в Десовском рудном поле с ожидаемым приростом запасов l{атегории 
С1 не менее 0,3 млрд. т. 

Для опредещшия местной базы леГl{ообогатимой и богатой железной 
руды для проектируемого металлургического завода (ДВМЗ) и создания 
резервов разведанной леГl{ообогатимой руды в Дальневосточном экономи
чеСl{ОМ районе на 1981 -1990 гг. предлагается: 

1 .  В ЧаРО-ТОl{l{ИНСКОМ районе провести детальную развеДl{У Тары
нахсного месторождения, завершить предварительную и начать деталь
ную разведку ГОРl{ИТСКОГО и ИмаЛЬШСl{ОГО месторождений, продолжить 
поиски. В Южно-АлдаНСRОМ районе провести детальную развеДl{У Десов
-ского и доразведку Таежного месторождений, завершить ПОИСl{ОВУЮ 
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Т а б л п ц а  17 

10[ ПРИРОСТ за- Ожидаемое состоя-
Железорудные районы ( глав-

;>. пасов . млрд .  ние запасов , млрд . "" Т Т 
ные месторождения) :о t:: :s: I I I вс,С, Е-< вс! С, вс! С, 

Чаро-Токкинекий (Тары-
нахекое, Горюrтекое, Им а-
лыкекое) км 1 ,5 

Южно-Алданеюrй (Таеж-
1 ,5  3 ,2 4,8 8,0 

ное, Дееовекое и др.) ем 0,5 0,8 1 ,6 1 ,4 3 ,0 
Новые районы (Сутам-

екий, Нелюкинекий, Таеми-
элинекий) км - 1 .0 - 1 ,0 1 ,0 

И т о г о по Южной I Якутии . . . . . . .  . I 2,0 I 3 ,3 I 4,8 I 7,2 1 12,0 
оценку смежных перспективных объектов. В Сутамском районе провестJit 
заверку перспективных аномалий и поисковую оцениу месторождений
Ягиндя, Кавыкуя, Голубое. 

2. Обеспечить прирост и состояние запасов к 1991 г. в следующих 
размерах (табл. 17) :  ' 

3. Рассмотреть возможность использования высокоосновных концент
ратов месторождений Южно-Алданского района в шихте с кислыми 
концентратами Чаро-Токкинского района. 

4. Составить прогнозно-металлогенические карты по железным ру
дам Якутской АССР с пересмотром прогнозной оценки имеющихся место
рождений, рудопроявлений и геофизических аномалий без ограничения 
глубин. 

ЧИТИНСКАЯ L ОБЛАСТЬ 

1 .  Составить прогнозно-металлогеническую карту масштаба 
1 : 500 000 по железным рудам Читинской области, в первую очередь для 
районов с железистыми кварцитами в зоне БАМа и с легкообогатимыми и 
богатыми скарново-магнетитовыми рудами. Для составления карты про
извести дополнительную прогнозную оценку известных месторождений, 
рудопроявлений и геофизических аномалий. : ' 

2. Провести предварительную и детальную разведку на Чарском 
месторождении железистых кварцитов с приростом запасов кварц-магне
титовых руд для открытых работ по категории С1 в количестве 0,5 млрд. т 
и С2 - 1 млрд. т .  

3. Учитывая опыт использования сидеритов и бурых железняков в 
промышленных районах СССР, просить МГ и МЧМ СССР рассмотреть воп
рос о целесообразности отнесения забалансовых запасов сидеритов и бу
рых железняков Березовского месторождения в группу балансовых. 
Дать прогнозную оценку запасов и возможных рудных площадей неразве
данной части БереЗ0ВСКОГО месторождения и по району в целом. 

БУРЯТСКАЯ АССР 

С целью выявления железорудных ресурсов БАССР и определения 
возможности создания в БАССР, в частности в зоне БАМа, ГОКов по до
быче богатых и легкообогатимых руд на 1981-1990 гг. рекомендуется: 

1 .  Составить прогнозно-металлогеническую карту на железные руды 
БАССР масштаба 1 : 500 000 и для наиболее перспективных районов -
Еравнинского масштаба 1 : 50 000 и Северо-Байкальской зоны масштаба 
1 : 100 000 с оценкой прогнозных запасов на основе условных кондиций� 
принятых на аналогичных промышленных месторождениях Сибири. 
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2. Разведать наиболее крупные скарново-магнетитовые месторожде
iНия Еравнинского рудного района - Солонго, Гурiзунур, Аришинское,  
Туркул и Соухусан с приростом и утверждением в ГК3 запасов категории 
С1 не менее 0 ,5 и С2 - 1 ,0  млрд. Т И возможной годовой добычей не менее 
20 млн. т руды. 

3. Произвести дополнительную оценку манганмагнетитовых и ман
гансидеритовых руд Еравнинского района на месторождениях Солонго . 
-Озерном как возможной базы марганцовистого сырья для черной метал� 
лургии Сибири и Дальнего Востока, а также апатит-магнетитовых руд 
Гурвунура. При разведке всех месторождений исследовать состав и тех
нологию руд, включая извлечение примесей фосфора, цинка и др. 

4. Возобновить предварительную разведку магнетитовых кварцитов 
Тыйской полосы в З0не БАМа с приростом запасов категории С1 не менее 
1. млрд. т, С2 - не менее 2 млрд. т; подготовить материалы дЛЯ ТЭО де
тальной разведки перспективных объектов. 

5. Рассмотреть перспективу ИСПОЛЬЗ0вания скарново-магнетитовых 
руд Бурятии как рудной базы для крупного металлургического завода,; 
а также возможной вспомогательной базы относительно богатых основа
ниями концентратов для шихтовки с кислыми концентратами железистых 
кварцитов З0НЫ БАМа. 

6. Продолжить поисковые работы на малоизученных месторождениях 
и рудных узлах - Сосновском, Алянгинском, Абагинском, Мылдылген
·ском, Я:иатинском и др_ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Для" обеспечения решения о строительстве нового в Восточной Сиби
ри - Тайшетского завода (ТМ3) - и развития мощностей металлурги
ческих заводов Кузбасса рекомендуется следующее. 

1 .  В желеЗ0РУДНЫХ районах юга Сибирской платформы и Саяно-Бай
кальской складчатой области с целью поисков новых крупных' месторож
дений провести комплексные аэрогеофизические съемки масштаба 
1 : 50 000-1 : 25 000, наземные магнито-, грави-, электрометрические�; 
сейсморазведочные съемки 1 : 200 000-1 : 50 000, геологическую съемку 
1 : 50 000; составить прогнозные карты 1 :  100 000-1 : 50 000 и прог
нозно-металлогеническую литолого-фациальную карту Киренского бас
сейна гидрогетит-гетпт-гематитовых руд. 

2. В целях выявления месторождений для детальной разведки 
провести понскопо-оценочные работы на Поливском, Молдаванском, 
Бериканскои, Мара-Юхтинском, Октябрьском, Пономаревском, Ту
БИНСI{ОМ, Читормипском скарново-магнетитовых месторождениях, Ма
ло-Тагульскои ильм:енит-титаномагнетитовои, кварцев о-магнетитов ом 
Байкальском PYДHO�1 поле. На наиболее перспективных рудных полях 
предварительно разведать запасы категорий C1 и С2 дО глубины 800-
1200 м и оценить прогнозные запасы до глубины 1500 м. 

3. Для увеличения запасов железных руд промышленных категорий 
провести детальную развеДI{у месторождений скарново-магнетитовых руд 
Поливского, Октябрьского, Молдаванского, Бериканского, Читормин
ского, Седановского, ильменит-титаномагнетитового Мало-Тагульского, 
кварцево-магнетитового Байкальского и доразведку глубоких ГОРИЗ0НТОВ 
Капаевского, Коршуновского, Рудногорского и КраСНОЯРОВСI{ОГО скар
ново-магнетитовых месторождений. 

4. Наметить на 1981 -1990 гг. следующий прирост запасов (табл. 18) . 
5. Рассмотреть перспективу шихтовки высокоосновных и глинозе

мистых концентратов скарново-магнетитовых месторождений Ангарской 
провинцпи с кислыми концентратами Саяно-Байкальской и Алданской 
провинций. 
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Т а б л и Ц а 18 

Типы 
Прирост запасов , млрд, т 

Месторожденин , рудные поля руды 

ве , I е, l ве,е, 

Капаевское, Поливское, 
Октябрьское, Коршуновское, 
Рудногорское и др. см . 1 ,0 0 ,5 1 ,5 

Мало-Тагульское тм 0,3 0,2 0,5 
Байкальское и др. км 0,2 0,3 0,5 

И т о г о  . . . I 1 ,5 1 ,0 2,5 

6 .  Учитывая уникальныIe особенности геологического ' строения скар
hobo-магнетитовыx месторождений Сибирской платформы, просить АН 
И МГ СССР включить в программу глубокого бурения на Сибирской плат
форме проходку скважины на одном из лучше изученных месторождений 
ангаро-илимского типа в Иркутской области. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ И ТУВИНСКАЯ АССР 

С целью укрепления рудной базы Кузнецкого и Западно-Сибирского, 
а таюке будущего ТайшеТСI{ОГО металлургических заводов и освещения 
ресурсов по железным рудам Красноярского края и Тувинской АССР 
в целом на 1981 �1985 гг. и до 1991 г. рекомендуется следующее. ' 

{ .  Для определения районов под поиски месторождений и объектов 
для предварите,льной разведки: 

выполнить гравиметрические съемки масштаба 1 : 200 000 перспектив
ных площадей Алтае-Саянской области; завершить геологические и геофизи
ческие съемки в масштабе 1 : 50 000 - 1 :  25 000 на площадях, прилегаю
щих к Ирбинскому рудному узлу, на междуречье Кизир - Н.азыр, в цент
ральной части и на западе Западного Саяна, на северо-восточном склоне 
Кузнецкого Алатау, в Средне-Ангарском железорудном районе и приле
гающих к нему площадях, на Енисейском кряже; 

составить прогнозные карты в масштабе 1 : 500 000 центральной части 
Алтае-Саянской области (включая Тувинскую АССР) ,  Енисейского кряжа 
и Маймеча-Котуйс:кой провинции, в масштабе 1 :  200 000 - Западного 
Саяна, междуречья Ангары и Подкаменной Тунгуски; при составлении 
карт произвести новую прогнозную оценку имеющихся месторождений, 
рудопроявлений и геофизических аномалий. 

2. Для выявления объектов детальной развеДIШ и увеличения про
мышленных запасов : 

в Алтае-Саянской области выполнить детальные геолого-геофизиче
ские съемки с определением запасов :категории Cz, а при положите�ьных 
результатах - предварительную и детальную разведку с приростом запа
сов CRaphobo-магнетитовых руд RатегориЙ. В и C1 Тейского и БУРЛУRСКОГО 
рудных полей, ТЮХТЯТСRо-Петропавловского аномалийного узла, Тере
ховсного месторождения, Сыдинско-БереЗОВСRОГО района, ВОЛКОВСRО
ЯРЫШКОЛЬСRОГО узла, БаЛЫRСИНСКОЙ зоны (месторождение Хайлеолов
сное и др. ) ;  

в Приангарье провести детальную разведку месторождения Талое 1 ;  
Выполнить Rо�шлексные геолого-геофизичеСRие работы н а  перспеRТИВНЫХ 
площадях в КОДИНСRОМ, Средне-Ангарсном, Чуно-Бирюсинском районах,; 
приступить R разведочным работам с получением прироста запасов снар
ново-магнетитовых руд Rатегорий C1 и Cz на новых перспеRТИВНЫХ объектах; 

в ЕнисеЙСRОМ Rряже завершить ПОИСRово-оценочные р аботы на Ена
ШИМИНСRОМ магнетитов ом месторождении, составить ТЭО его промышлен
ной оцеНRИ; выполнить оценну железистых Rварцитов в северной части 
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Район 

Алтае-Саянская область 
Приангарье, Енисейский 

кряж 

В с е r о по Красно-
ярскому краю (см) 

Т а б л и ц а 19 
Прирост запасов в 1981-1990 

ГГ. ,  ылрд. т 

ве, е, ве'С2 

0,25 0,5 0,75 

0,6 1 ,0 1 ,60 

0,85 1 ,5 2,35 

кряжа (Исаковское рудопроявление),  магнетитового оруденения в его 
центральной части; провести полупромышленные технологические испы
тания гематитовых руд Нижне-Ангарского месторождения с пересмотром 
принятых ранее кондиций для подсчета запасов и прогнозной оценки на 
глубину и по флангам. При положительных технико-экономических 
показателях приступить к доразведке известных и поискам новых гема
титовых месторождений в Ангаро-Питском бассейне. 

3. Наметить на 1981 -1990 гг. следующий прирост запасов магнети
товых руд (табл. 19) .  

4. Составить ТЭД целесообразности освоения магнетитовых место
рождений 3ападно-Саянского района. 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Для укрепления желеЗ0РУДЮi>Й базы металлургических заводов 
Кузбасса: 

1 .  3авершить составление прогнозной карты на желе3IIые руды мас
штаба 1 : 500 000 и продолжить составление прогнозных карт 1 : 50 000-
1 : 25 000 для всех .главных желеЗ0РУДНЫХ районов Горной Шории и Куз
нецкого Алатау, включая возможные рудоносные З0НЫ, перекрытые более 
молодыми отложениями палеозоя, мезозоя и каЙНОЗ0Я по окраинам I{уз
басса и 3ападно-Сибирской плиты. 

2. Продолжить детальные поисковые и разведочные работы на флан
гах, глубон:их ГОРИЗ0нтах и прилегающих перспективных площадях 
Таштагольского, Шерегешевского, Казского , Сухаринского, Ампальш
ского скарново-магнетитовых месторождений. 

3. Произвести переоценку массивов с титаномагнетитовым орудене
нием в Кузнецком Алатау и Горной Шории как ВО3:110ЖНЫХ источников 
низко- И среднетитанистых желеЗ0РУДНЫХ концентратов , пригодных для 
доменной шихты в смеси с низкотитанистыми кислыми магнетитовыми 
концентратами скарновых месторождений. 

4. Выполнить предварительную разведку Барандатского месторож
дения сидеритов , учитывая намеченное промышленное ' освоение бурых . 
углей в лежачем крыле сидеритов. 

5 .  Предусмотреть прирост запасов легкообогатимых и богатых маг
нетитовых руд категории С1 по основным месторождениям Горной Шории и 
Кузнецкого Алатау в количестве не менее 0 ,2 млрд. т. 

АЛТАйСКИй КРАй 

1 .  С целью определения районов для поисков и месторождений для 
предварительной разведки легкообогатимых и богатых магнетито вых 
руд: 

в Восточной части Горного Алтая выполнить гравиметрические с ъем
ки масштабов 1 :

,
200 000 - 1 : 50 000 и аэромагнитные съемки 1 : 25 000; 
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!в Холзунском, Инском, Белорецком районах провести наземные магни� 
.метрические съемки масштаба 1 : 10 000; продолжить тематическое геоло
го-геофизическое исследование и прогнозную оценку многочисленных 
малоизученных железорудных месторождений и магнитных аномалий по 
всей территории Горного Алтая; составить прогнозную карту на железные 
руды Алтая масштаба 1 : 500 000, приступить К составлению прогнозных 
варт 1 ; 25 000-1 : 10 000 для главнейших железорудных районов. 

2.  Для выявления объектов детальной разведки выполнить геолог 0-

геофизическую оценку с применением горных и буровых работ с оцределе
нием запасов магнетитовых руд по категориям С1 и С2 И прогнозных на 
месторождениях Тимофеевском, Чесноковском I I ,  Рубежном, Rоксинских 
аномалиях и др. ;  провести дополнительную оценку Харловс,FОГО место
рождения. Рассмотреть перспективу использования среднетитанистых 
относительно высокоосновных концентратов Харловского месторождения 
в шихте с беститанистыми и относительно кислыми концентратами Инско
го, Белорецкого и Холзунского месторождений. 

3. Для увеличения промышленных запасов железорудной базы ЗСМЗ 
продолжить разведочные работы на флангах, глубоких горизонтах и 
прилегающих перспективных площадях Инского, Белорецкого и Холзун
,ского И других месторождений с приростом запасов категорий С1 и С2 не 
менее чем по 0,5 млрд. т при возможной годовой добыче до 25-27 млн. т. 

ВОСТОЧНО-RАЗАХСТАНСRАЯ ОБЛАСТЬ 

1 .  Продолжить оценку малоизученных месторождений, рудопроявле
ний и геофизических аномалий с магнетитовыми рудами на территории 
Рудного Алтая, в первую очередь вдоль путей выхода от Холзунского 
месторождения к железным дорогам на Лениногорск, Зыряновск, Руб
цовск. Отнести к первой очереди для дополнительной оценки рудные поля 
месторождений Теремковского, Чесноковского 1, Таловского, Сибирской 
группы, Глинковского, Белый Камень, Огневской и Хамирской аномалий. 

2. Рассмотреть состояние изученности и перспективы на железные 
руды Алтая в пределах Восточно-Rазахстанской области на Экспертно
геологическом совете Мингео RазССР и СССР дЛЯ направления даль
нейших поисков о-разведочных работ. 

ТОМСRАЯ ОБЛАСТЬ 

1 .  Составить карту-схему 1 ;  1 500 000 всей территории Западно
Сибирского железорудного бассейна с выделением площадей, наиболее 
благопрпятных по составу, мощностям и глубине залегания оолитовых 
бурых железняков . 

2. С целью выявления площадей распространения наиболее высоко
железистых и низкокремнистых бурых железняков среди мел-палеогено
вых осадков в бассейне рек Чая - Парбиг - Бакчар выполнить про
фильное колонковое бурение с подробным изучением состава, физических 
свойств и гидрогеологии руд и вмещающих пород, обогатимости руд и др. 

3.  Выполнить тематические исследования сидеритоносности девон
·ских отложений в Томь-Яйском междуречье. 



ВЫВОДЫ 
• 

В целом по Сибири для развития местной железорудной базы заводов 
черной металлургии рекомендуется следующее. 

1. Предусмотреть в планах геологических управлений и территори
альных НИИ .единовременныЙ пересмотр состояния изученности и оценки 
разведанных и прогнозных заIi<1.СОВ железных руд по территории Сибири 
на 1984-1989 гг. как основы для l{орректирования последующих пятилет
них планов геологоразведочных работ. 

2. В планах тематических и научно-нсследовательских работ по же
лезным рудам.Сибири усилить исследования по прогнозной количественной 
оценке месторmI.;дениЙ и рудных районов , направлению поисков и развед
ки не требующих обогащения и богатых руд, в частности остаточных руд 
типа КМА в корах выветривания. ПРОДОШI-\и-r:ь исследования по страти
графо-литологическому и вулкано-тектоническому контролю оруденения,: 
метаморфизму руд, структурно-морфологической типизации месторожде
ний, по типизации и химической классификации руд и месторождений по 
содержанию вредных и полезных примесей, а также флюсующихся компо
нентов. Продолжить разработку и внедрение комплекса геолого-промыш
ленных критериев для прогнозной оценки месторождений и районов , 
рационального комплекса геофизических методов поисков, прогноза и раз
ведки. Расширить использование космических фотоматериалов , внедре
ние точных и экспрессных методов лабораторных исследований с приме
нением ЭВМ, изотопного и фазового анализа, тренд-анализа, сканирующей 
микроскопии, Мflтематического моделирования II пр. 

3. С целью выяснения перспектив комплексного использования 
железорудного сырья рекомендуется: 

а) расширить исследования хвостов обогащещ[я руд скарново-, 
кварцево-, апатит- и титаномагнетитовой формации для всей территории 
Сибири как вероятного источника цветных, редких и благородных метал
лов , ильменита ,  апатита, магнезиальных минералов, силикатной крошки 
и проч. б) произвести расчет и опыты по рациональной шихтовке 
руд и концентратов с кислыми и основными глиноземистыми, магнезиаль
ными и титанистыIии флюсующимися компонентаии, в первую очередь 
при планировании освоения месторождений Алданской и Ангарской про
винций; в) продолжить определение перспективы использования для до
менного передела крупных запасов для открытой разработки титаномагне
титовых руд со средне- и низкотитанистыми железорудными концентрата
ми и возможным получением кондиционных ильменитовых концентратов. 

4. Для обмена опытом, совершенствования и координации научной 
основы, методики, техники, организации поисков и разведки а�елезоруд
ных месторождений продолжить рассмотрение итогов и планов геолого
разведочных и научно-исследовательских работ по железным рудам Сиби
ри на межведомственном совете по черным металлам при ВИМСе и его си-
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бирской секции при СНИИГГиМСе. Продолжить ежегодную публикацию 
итогов геологоразведочных работ по железным рудам на территории·дея_ 
тельности геологических управлений в сборниках СНИИГГиМСе согласно 
соответствующим поручениям со стороны МГ СССР. 

5. Просить Совет по рудообраЗ0ванию при СО АН СССР ПРОДолжить 
периодический созыв совещаний по фундаментальным проблемам геоло
гии, генезиса и перспективной оценки желеЗ0РУДНЫХ месторождений и рай
онов Сибири с публикацией трудов совещаний через издательство СО 
АН СССР. 

6. Считать целесообразным при рассмотрении в геологических управ
лениях прогнозных оценок и проектов разведки месторождений, а также 
при подготовке решений о прекращении разведочных работ на месторожде
ниях привлекать соответствующие проектные организации и территори
альные научно-исследовательские институты. 

Возможное покрытие потребности черной металлургии Сибири маг
нетитовой рудой показано в табл. I I I  (см. Приложения) . Как видим, по
требность в руде КМК удовлетворяется на длительные сроки за счет скар
ново-магнетитовых месторождений с уже действующими рудниками в Ке
меровской области и на юге Красноярского края. 

Потребность в руде возможного нового завода в Восточной Сибири 
(ВСМ3 или ТМ3) может быть с избытком покрыта за счет действующего 
Коршуновского рудника и освоения новых месторождений магнетита в 
Иркутской области - Рудногорского И др. , разведка, экономическая 
оценка и окончательный выбор которых еще не завершен. К числу этих 
месторождений относятся Нерюндинское, Капаевское, Краснояровское, 
Октябрьское и др. Необходимое для шихтовки с высокомагнезиальными 
и глиноземистыми концентратами перечисленных выше месторождений 
количество руды с кислой пустой породой может быть получено за счет 
освоения магнетитовых кварцитов Восточного Саяна, Северного Прибай
калья или Чаро-Токкинского района. 

Из-за медленных темпов разведки и освоения разведанных местных 
месторождений сложнее всего определяется рудная база 3СМ3. ДО пре
кращения поставок с отдаленного КОРШУНОВСI<ОГО рудника для удовлетво
рения растущей потребности 3СМ3 в местной магнетитов ой руде необхо
дим скорейший ввод в эксплуатацию Инского и Белорецкого рудников на 
Алтае. Для прекращения поставои Коршуновской и еще более дальнепри
ВО3НОЙ руды И3 Казахстана, КМА и Карелии и при росте потребности 
завода для его обеспечения должен быть освоен ряд новых сибирских мес
торождений, выбор которых проектными организациями еще не закончен. 
Наиболее перспективными И3 них по запасам, возможным размерам годо
вой добычи, I<ачеству руд и подготовленности для передачи в ЭI<сплуата
цию и ближайшими I< заводу являются АмпаЛЫКСI<ое в Кузнецком Алатау, 
Анзасское в 3ападном Саяне, ТабраТСI<ое со смежными в Восточном Са
яне, Холзунское на Алтае, Тагарское и смежные с ним в Средне-Ангар
ском районе. 

Обеспечение рудой нового проектируемого завода в Дальневосточ
ном ЭI<ономическом районе может быть удовлетворено с большими ре
зервами за счет скарновых месторождений, сидеритов, бурых железня
ков и магнетитовых кварцитов НАССР, БАССР и Читинской области. 

В , результате рекомендуемых на предстоящее десятилетие работ ожи
дается увеличение' балансовых запасов легкообогатимой и богатой магне
титовой , руды по меС,торождениям на действующих рудниках, на подго
товленных развеДI<ОЙ для передачи в ЭI<сплуатацию и резервных первой 
очереди по I<атегориям С1 с 7 до 14 млрд. т и ВС1С2 С 12 до 29 млрд. т. 
Это . увеличение запасов рассчитано на полное обеспечение действу
ющих rи проектируемых заводов Сибири рудой И3 ближайших к 
ним наиболее доступных и значительных по запасам и возможной 1'0-
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довой добыче местных месторождений, иснлючая существующие даль
ние перевозни руды нан из других районов СССР, тан и внутри 
Сибири. Намеченная программа работ рассчитана танже на необхо
димое освещение, малоизученных перспентив по железным рудам в райо
. пах промышленного освоения по другим отраслям народного 'хозяйства,; в целях их номпленсной харантеристини, в частности в зоне БАМа, 
RАТЭR, Восточно-Бурятсного ТПR и др. Нанонец, программа рассчита
на на уточнение прогнозных оценон железорудных ресурсов в более от
даленных и еще не осваиваемых районах, где выполняются ПОИСни И раз
ведна других объемных видов полезных иснопаемых - цветных металлов,; 
агроруд и др. ' 

По всем трем главным направлениям предусматривае:гся определение 
перспентив и путей начественного улучшения и номпленсног'о использо
вания железорудной базы Сибири, в частности для получения металла 
на основе новых прогрессивных методов металлургичесного передела 
рудного сырья [9 , 16, 1 9 ,  21 ,  22, 28, 29, 46, 56, 58, 65, 67, 74, 83" 851 
87-89J 92 ,  101 ,  106, 116, 129, 136, 139] . 

. 
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Т, а б л и ц а III 
Местная железорудная база действующих, проектируемых п возможных заводов Сибири 
Составил В. И. И ванов (с учетом материалов геологических управлений и опубликованных 

данных СНИИГГИМСа) 

заводы, меСТОРОiliденпл 

1 

НМН+3СМ3 

Эl>СnJl,уаmuруе:мые 

Таmтагольское с l\очу-
ринским 

Шерегеmевское 

Назская группа 

Сухаринская группа 

Абакансное 

Тейское 

Рудный Наскад 

ИрБИНСI{ое 

П одгоmоменные 1> Эl>СnJl,У-
аmацuu 

Инское 

БелореЦI<ое с Баталихин-
ским 

Тamелгинсная ГРУIIIlа 

Ампальшское 

Анзасское 

АбагаССI\Ое 

Одиночное 

Табратское с Хабальш-
ским И Таятским 

Тагарское 

2263 

Запасы руды :t 
'" железа' t:[ �  

ъшн .  Т . ., ,,, 
'" � � .. 

:о ", 8  
"i ", '"  ;., _ О:  S g;  р. 

АВС. о: С. \о ;., И  == � �  Е-< 
-- --- -4-1-5-

2 3 1 1 2835 1 � 1 845 210 

1086 224 
375 85 
309 101 

м 1 2U 45 
224 49 

м 65 1 5  
88 33 

м 25 10 
62 1 5  

м 25 '5 
161 1 1  

1>1 60 '5 
1 29 9 

м 35 5 
53 4 

м 25 -
-

60 2 
ы 20 

-
-

1360 250 
365 60 
163 9 м tiu '5 
167 83 

11 35 15 
66 2 м 2И -

-

182 75 м 50 20 
151 16 м 50 '5 
73 21 м 15 '5 
60 2 

м 20 -
-

255 20 
м 55 5' 

243 22 
м, 60 5" мр 

1500 

1000 

800 

850 

1500 

800 

600 

400 

650 

1000 

650 

1000 

700 

800 

900 

1300 

850 

� E-I  , 
'" 
'" 

'" o �  = � � '" := ер 
'" . ::r 1:: :0 о <.) �  � �  ", 1:: = '"  =: '"  3' ''  \0 0 ;., <.)  \0 =  0: '"  0 ;:;1  "' 0:  

--- --

6 7 

I�I 1820 

1800 
645 
630 
255 1500 
300 
9u 1000 
150 
4:) 800 
100 
40 850 
200 
75 1 700 
200 
6и 1 500 
100 
40 800 
120 
40 800 

3010 
8UO 
250 
�И 

700 

500 
140 1000 

100 
3U 700 

600 
145 1200 

300 
г5 1000 

100 1000 20 
100 
40 1200 

310 1300 65 
750 
1 85 1500 

Годовал 
содержание добыча ру_ Fe, % ды, млн . т 

:t , <.) 
'" '" , 

'" ::r � "' 

� � a;I  = 0-о '"  ... � �  р. ", ,,, "' о:  Р. "' ''' о '"  
'" "' ... >8< '"  "' =:: 

-- -- -- --
8 9 10  11  

1 34'51 1 1 107 

41,2 19,1 32 

45,0 61 3,0 7 

34,6 61 3 ,1  6 

41,5 64 1 ,3 3 

42,7 62 1 ,0 1 

42,7 67 3,4 4 

32,9 58 5,0 5 

47,3 64 1 ,5 3 

38,8 65 0,8 3 

32,0 50 

45,0 67 - 5 

30,0 65 - 7 

33,0 67 - 2 
"-

30,0 65 - 7 

35,0 63 - 5 

31,9 64 - 2 

45,6 65 - 3 

30,0 70 - 10,5 

30,0 64 - 8 



П р о  Д о л ж е и и е т а б л. I I I  \ 2 \ 3 \ q '  1 ·  5 1 .  6 \ .7 I 8 \ 9 \ 10 I 11  

п ерсnе1>mивnые 389 247 1350 
31,2  105 65 . 375 25 

Холзунское 333 167 1000 800 
1000 29,0 68 15 ам 85 40 20U 

-

Терсинская группа 1 8  50 450 200 
750 34,0 68 2 м "5 15 

- -
оИ 

Оmеиское 38 2 270 
200 

1500 35,5 65 3 м 
15 

- ' W -
-

Талое 1 - 28 400 
1 50 500 34,4 68 5 м 45 -

10 

ТМ3 1521 523 7050 
1 7  79 

400 14() 1Н5 

Э1>сnлуаmuруе.мые 41 7 161 1500 
28,6 -

100 40 30И 

Rоршуиовское м 417 
100 

161 
40 

700 1500 
360 

1500 28,6 63 1 7  1 6  

П одгоmoмеnnые It il1iСnЛУ- 1 104 204 3050 
30,0 31 аmации 300 00 790 

Рудиогорское 208 60 600 850 
1200 43,3 62 - 8 м 80 25 250 

Нерюидинское 546 44 
1200 

1200 
1500 32,0 - 14 м 

130 10 290 63 
Капаевское м 350 100 1200 1000 

1200 32,3 63 - 10 90 25 250 

П ерсnекmивnые - 158 2500 30,0 32 
4u 565 

Октябрьское м - - - 1200 1200 30,0 63 - 10 
270 

Седановское м - - - 300 700 30,0 61 - 5 
55 

Пономаревское . м - 65 - 250 500 33,0 63 - 5 
1 5  65 

Катекое м � 3О 500 150 1.200 39, 1  60 - 1 - 45 1И 

Поливское м . - - 63 
15 

400 300 
60 

1200 28,0 63 5 

Молдаванское м - - 300 
W 

1200 30,0 61 5 

ДВМ3 1801 2415 12 830 200 
595 690 3785 

П одгоmО6леnnые 1i il1iСnЛУ- 837 615 2380 44,7 31 аmацuи 345 250 965 
Таежное 707 581 1100 1800 1200 45,2 63 - 20 м 

295 24И 75() 
Пионврское 104 34 700 500 1000 41 , 5  65 - 10 м 35 10 175 

{5* 227 



Сиваглинское 

. п ерсnе1>muвн,ые 

ДеСОВClюе 

Утомительное 

IIРОЧllе Леглиерского 
района (Маmетитовое, 
Леглиерское, Тинское, 
Заречное, Рох�инское, 
Болотное) 

ПроЧие Дес-Сив'аглинско-
го: района (Савгельское , 
Комсомо'льское, Южное) 

Чара-Т�жкинский район 

БЕЗ ПРИБЯЗКИ К ЗА-
БОДУ 

П одгоmовлен,н,ые 1> Эl>СnЛУ-
аmацuu 

Нижне-Ангарское 

Иmим:бинское 

Березовское 

П ерсnеl>muвnые 

Е-равнинский район (Ари-
mинское, Гурвунур, 
Солонго, Туркул, Соу-
хусан, Укыр) 

О 1, О Н q а н ]( е т а б л. II1  
\ 2 1 . 3 1 4 \ 5 . .  \ 6 . 1 ·  .7 \ 8 1 9 , \ 10 \ 11  

964 1800 10 450 33,1 169 
250 440 2820 

и 176 136 450 1000 1000 35 , 1 15 55 45 315 
- -

и - - 1000 1000 37 ,5  15 -
340 

, -

и 63 41 350 1 100 
jOOO 44,0 63 19 

25 15  450 
-

25, 23 850 . 1000 35,0 63 20 
м 10 5" 280 

-

700 1600 500 6500 500 30,0 65 100 м 160 375 1435 
-

1 1629 1 
580 � I  195 

1 4950 1 1835 
1 1 1 72 

1292 572 2300 40,0 40 
460 170 840 
682 497 600 1400 800 40,0 61 20 г 200 145 415 

-

173 65 400 350 600 39,0 58 10 r, 45 20 160 
-

437 10 270 550 600 40,0 65 - 10 с, 215 "'5 265 бж 

337 79 1850 40,0 65 17 
120 25 680 

и, 337 79 500 1850 1000 40,0 65 - 17  
аllf, 120 25 680 
мнм 

П р и Ъ! е ч а н и е . ТIIl! руды: м - магнетитовый, г - гематитовый, с - сидеритовый, бж -
бурожелезняковый, ам - апатитиагнетитовый, МНИ - ианганмагнетитовыЙ. 
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