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К северу от Витимского урановорудного района рас-

положены месторождения и рудопроявления урана 

песчаникового типа в Мало-Амалатской, Сайжекон-

ской, Икатской, Больше-Амалатской, Ендондинской, 

Ингурской впадинах. Они представлены многопла-

стовыми рудными залежами в сероцветных, подвер-

женных эпигенетическим изменениям окислитель-

ной направленности нижнемеловых терригенных 

осадках, выполняющих систему грабенообразных 

впадин. 

Наиболее значимые объекты: крупное Имское ме-

сторождение с запасами, учтенными госбалансом в 

количестве 23 553 т и прогнозными ресурсами кат. 

Р1 — 64 846 т; Сайжеконское месторождение с запаса-

ми кат. С2 — 4 960 т; Больше-Амалатская площадь с 

прогнозными ресурсами кат. P3 — 10 000 т. Общая 

оценка запасов и прогнозных ресурсов составляет 

103 359 т.

Перспективы расширения сырьевой базы урана в 

районе не исчерпаны. В ближайшее время планирует-

ся выполнить поисковые работы на Антасейской пло-

щади (Северо-Восточный РУ) и Аталангинском участ-

ке (Западный РУ). Таким образом, Витимский урано-

ворудный район — крупнейший УРР России. Запасы 

по кат. C1+C2 составляют 54 090 т, прогнозные ресур-

сы оцениваются в 275 тыс. т.
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Миронов А.А. (ООО «Сибирь Геопоиск»), Миронова Е.А. 

(ООО «Харанур»)

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКО-

ПАЕМЫЕ ХАРАНУРСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

В пределах Харанурского рудного поля (Восточный Саян, 

Республика Бурятия) рассмотрена связь известных ме-

сторождений фосфоритов, золота, нефрита с геотек-

тоническими, геолого-структурными и магматическими 

особенностями площади. Обобщены материалы по геоло-

гическому строению междуречья Урик — Барун-Холбо, 

освещены вопросы золотоносности кор выветривания. 

Ключевые слова: офиолитовый покров, коры выветрива-

ния, тектонические структуры, грабен, нефрит, фосфо-

риты, золото, месторождение.

Mironov А.А. (Sibir Geopoisk), Mironova Е.А. (Haranur)

GEOLOGICAL STRUCTURE AND HARANURSKY 

MINERALS OF THE ORE FIELD

Within the Haranursky ore field (East Sayan Mountains, the 

Republic of Buryatia) communication of the known fields of 

phosphorites, gold, nephrite with geotectonic, geological and 

structural and magmatic features of the area is considered. Ma-

terials on a geological structure of Entre Rios Urik — 

 Barun-Holbo are generalized, aeration box zolotonosnost ques-

tions are taken up. Keywords: ofiolitovy cover, aeration bark, 

tectonic structures, graben, nephrite, phosphorites, gold, field.

Харанурское рудное поле выделено в междуречье 

Урик — Барун-Холбо и пространственно тяготеет к 

северо-западному обрамлению Гарганской глыбы. На 

площади рудного поля (около 125 км2) известно пять 

разведанных месторождений с балансовыми запаса-

ми: Улан-Ходинское — нефрита; Харанурское — пер-

вичных (кремнистых) фосфоритов; Харанурское — 

гипергенных (вторичных) фосфоритов; Харанур-

ское — золота в карстовой коре выветривания и 

элювиально-пролювиальная россыпь золота Контак-

товая. Кроме этого, в пределах рудного поля находят-

ся две отработанные россыпи нефрита (Хара-Жалгин-

ская, Каровая полость) и ряд проявлений нефрита, 

асбеста, хризолита, золота, никеля, хрома, поделоч-

ных камней (рис. 1). 

Харанурское рудное поле является одним из немно-

гих в Республике Бурятия, которое характеризуется 

проявленностью в его пределах столь своеобразного 

набора полезных ископаемых. Разнообразие и мас-

штабность оруденения обусловлены геотектонически-

ми, структурно-геологическими и магматическими 

особенностями строения площади.

Геотектоническая позиция
До недавнего времени Восточный Саян рассма-

тривался как типичная область проявления байкаль-

Рис. 1. Трехмерное космическое изображение междуречья 

Урик — Барун-Холбо: А — Харанурское месторождение фосфо-
ритов; Б — золотоносные коры выветривания (Харанурское место-
рождение золота); В — Улан-Ходинская нефритоносная зона (Улан-
Ходинское месторождение нефрита)



20

ской складчатости. В результате палеостратиграфи-

ческих исследований, выполненных в процессе про-

ведения геологической съемки масштаба 1: 50 000 

(Рогачев А.М., Катюха Ю.П. и др. Геологическое 

строение и полезные ископаемые междуречья Тис-

са — Сорок и бассейна среднего течения Урика (Вос-

точный Саян). Отчет Сорокской ГСП за 1980–

1984 гг. ПГО «Бурятгеология», ОГРЭ, Улан-Удэ, 

1985; Рогачев А.М., Катюха Ю.П. и др. Геологиче-

ское строение и полезные ископаемые междуречья 

Диби — Ока — Урик (Вост. Саян). Отчет Верхне-

Окинской партии о результатах ГДП-50 за 1984–

1990 гг. ГГП «Бурятгеология», ОГРЭ, Улан-Удэ, 

1991) были получены данные о развитии в регионе 

нижнепалеозойских отложений.

Новые данные палеостратиграфических исследова-

ний и факты широкого развития надвиговых структур 

позволили в корне пересмотреть ранее существующие 

представления о геологическом строении района и 

прийти к выводу о принадлежности его к каледонидам 

с широким развитием покровно-складчатых структур. 

В настоящее время геотектоническая структура 

юго-восточной части Восточного Саяна рассматрива-

ется с позиций его покровно-чешуйчатого строения. 

По модели Н.Л. Добрецова [2] к автохтону отнесены 

интенсивно метаморфизованные формации Гарган-

ской «глыбы» и ее карбонатного чехла. На эти образо-

вания в пределах Харанурского рудного поля налегает 

серия тектонических чешуй, объединенных в Хара-

нурский офиолитовый покров. 

Харанурский офиолитовый покров имеет ширину 

7–10,5 км и трассируется от р. Урик в северо-восточ-

ном направлении на 25 км (рис. 2). Его северо-запад-

ная часть состоит из трех крупных чешуй, слагающих 
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моноклиналь сложной морфологии с падением пород 

на север-северо-запад. 

Офиолитовая ассоциация 
Нижняя чешуя покрова сложена ультрабазитами иль-

чирского дунит-гарцбургитового комплекса, представ-

ленного дунитами, апосерпентинитами, оливинитами, 

перидотитами, гарцбургитами и тальк-карбонатными 

породами с линзами лиственитов, которые являются 

рудовмещающими образованиями жил нефрита Улан-

Ходинского месторождения и рудоконтролирующими 

образованиями для непромышленной минерализации 

асбеста, хризолита, хрома, никеля и золота.

Средняя чешуя покрова представлена вулканогенно-

осадочными образованиями сархойской и ильчирской 

свит. Проявления рудного золота пространственно 

приурочены к полю развития вулканогенно-осадоч-

ных образований сархойской свиты.

Харанурский покров 
Верхняя чешуя покрова сложена карбонатными поро-

дами забитской (фосфатоносной), табинзуртинской 

(доломитовой), хужиртайской (известковисто-доло-

митовой), нюргатенской и хютенской (известкови-

стых) свит боксонской серии. В пределах Харанурско-

го рудного поля граница отложений забитской свиты 

с доломитами табинзуртинской свиты фиксируется 

отдельной тектонической чешуей надвигового харак-

тера. 

Харанурское месторождение кремнистых фосфори-

тов приурочено к подошве Харанурского покрова и 

локализовано в фосфатоносных доломитовых отложе-

ниях забитской свиты. 

Окинский аллохтон перекрывает породы боксон-

ской серии и представлен отложениями мангатголь-

ской (сланцево-карбонатной) и дабанжалгинской 

Рис. 2. Геологическая карта междуречья Урик — Барун-Холбо. Геологический разрез по линии А-Б: породы чехла мезо-кайна-
зойского возраста: 1 — современные аллювиальные и пролювиальные отложения; 2 — ледниковые и флювиогляциальные отложения; 
3 — коры выветривания: а — мелового возраста, б — нижнечетвертичного возраста (палеогеновые); Окинский аллохтон: 4 — дабанжал-
гинская свита. Лидиты, фтаниты, известняки, доломиты, углеродисто-глинистые и углеродисто-кремнистые сланцы; 5 — мангатгольская 
свита. Карбонатные и полимиктовые песчаники, алевролиты, мергелистые сланцы, прослои известняков, доломитов; Харанурский по-
кров: 6 — нюргатинская и хютенская свиты нерасчлененные. Песчанистые и глинистые известняки; 7 — хужиртайская свита. Известняки, 
доломиты; 8 — табинзуртинская свита. Окремненные доломиты; 9 — забитская свита. Верхняя подсвита, надфосфатная пачка. Светло-
серые доломиты; 10 — забитская свита. Средняя подсвита, фосфатная пачка. Фосфориты, доломиты, известняки, углеродисто-карбо-
натные сланцы; 11 — забитская свита. Нижняя подсвита, подфосфатная пачка. Доломиты окремненные, серые, темно-серые неясносло-
истые, нерасчлененные; Офиолитовая ассоциация. Вулканогенно-осадочные отложения: 12 — сархойская свита. Верхняя подсвита. 
Горизонт онколитовых доломитов; 13 — сархойская свита. Средняя подсвита. Горизонт переслаивания темно-серых, черных доломитов, 
известняков и углеродисто-карбонатно-кремнистых сланцев; 14 — сархойская свита. Нижняя подсвита. Горизонт туффитов и туфогенно-
осадочных пород; 15 — Ильчирская свита. Хлорит-серицитовые, хлорит-актинолитовые, серицит-кварцевые, углеродисто-слюдисто-по-
левошпатовые сланцы; 16 — Ильчирский дунит-гарцбургитовый комплекс: апосерпентиниты (а), оливиниты, перидотиты, гарцбургиты 
(б), тальк-карбонатные породы с линзами лиственитов (в); Породы основания (автохтон): 17 — иркутная свита (породы проточехла). 
Мраморизованные известняки с прослоями карбонатных дресвяников, углеродисто-кремнистых сланцев, кварцитов; 18 — Гарганский 
метаморфический комплекс. Серые среднезернистые биотитовые, биотит-амфиболовые полосчатые гнейсы, биотитовые очковые гней-
сы и кристаллические сланцы плагиогранитного состава, амфиболовые плейрогранитогнейсы; Интрузивные породы: Холбинский 
интрузивный комплекс: 19 — вторая фаза. Штоки, силлы и дайки гранит-порфиров, кварцевых порфиров, порфировидных альбититов. 
Кварцевые жилы (а), жилы нефрита (б); 20 — первая фаза. Штоки, силлы, дайки мелкозернистых габбро, долеритов, микродолеритов, 
андезито-базальтов, микродиоритов. Жилы нефрита (а); Сумсунурский габбро-плагиогранитовый комплекс: 21 — вторая фаза. Пла-
гиограниты, тоналиты, гранодиориты, диориты. Кварцевые жилы (а), скарны (б); 22 — первая фаза. Пироксеновые диориты, габбро; 
Боксонский интрузивный габбровый комплекс: 23 — габбро, микрогаббро амфиболитизированные среднезернистые, габбро-диаба-
зы; 24 — разрывные нарушения: а — установленные, б — предполагаемые; 25 — надвиги: а — установленные, б — предполагаемые; 
26 — литологические границы: а — установленные, б — фациальные. Полезные ископаемые: 27 — Улан-Ходинское месторождение 
нефрита; 28 — отработанное россыпное месторождение нефрита Каровая полость; 29 — отработанное Хара-Жалгинское россыпное 
месторождение нефрита; 30 — Харанурское месторождение фосфоритов; 31 — Харанурское месторождение фосфоритов в коре выве-
тривания; 32 — Харанурское месторождение золота в коре выветривания; 33 — элювиально-пролювиальная россыпь золота; 34 — Хара-
Жалгинское проявление нефрита, выявленное Л.А. Ячевским; 35 — жилы нефрита Улан-Ходинского месторождения; 36 — Хара-Жалгин-
ское проявление золота; 37 — проявления асбеста: 1 — Мунконовское; 2 –Харажалгинское; 38 — проявление хризолита; 39 — про-
явления хромита; 40 — проявление никеля
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( известково-кремнистой) свит, которые выделены в 

пределах Харанурского рудного поля довольно условно.

Чехол мезо-кайнозойского возраста
Стратиграфический разрез завершают рыхлые отло-

жения мезо-кайнозойского чехла, представленные 

мел-палеогеновыми корами выветривания и четвер-

тичными отложениями. В пределах Харанурского руд-

ного поля оконтурены два морфологических типа кор 

выветривания: линейно-площадная (карстовая) и ли-

нейная (линейно-контактовая). 

Образования карстовой коры выветривания (ККВ) 

мелового возраста (?) сформированы вдоль контакта 

забитской и сархойской свит и выполняют централь-

ную часть межгорной седловины в междуречье Хара-

Гол — Хара-Жалга. Отложения представлены пестро-

цветными фосфат-содержащими кремнистыми су-

глинками с линзами песков и глин с дресвой и щебнем 

вмещающих пород. Эти отложения вмещают золото-

рудные тела (Хара-Жалгинское, Южное и Южное-1) и 

тела гипергенных фосфоритов, которые пространст-

венно разобщены. Установленная глубина развития 

ККВ — до 150 м.

Отложения палеогеновой (?) линейной коры выветри-

вания распространены узкой полосой вдоль контакта 

сархойской свиты и ультрабазитов ильчирского ком-

плекса. Представлены пестроцветными глинисто-

щебнистыми отложениями. Установленная глубина 

развития — до 87 м. Образования линейно-контакто-

вой коры выветривания вмещают элювиально-про-

лювиальную россыпь золота и золоторудное тело Дай-

ковое.

Ледниковые и флювиогляциальные (QIII) отложения 

распространены в бассейнах рек и представлены не-

сортированными валунно-галечными отложениями, 

сцементированными песчано-глинистым материалом. 

Обломочный материал размером от 10–20 см до 3 м 

представлен гранитами, гнейсо-гранитами, ультраба-

зитами, реже — карбонатными породами. В леднико-

вых отложениях выявлена россыпь нефрита Каровая 

полость. Мощность отложений — от первых десятков 

до 100–120 м. 

Современные аллювиальные русловые отложения фор-

мируются за счет перемыва ледниковых отложений, 

имеют мощность от 5 до 14–15 м. Представлены пес-

чано-валунно-галечным материалом. В аллювиальных 

отложениях выявлена Хара-Жалгинская россыпь не-

фрита.

Пролювиально-делювиальные и делювиально-со-

лифлюкционные склоновые отложения распростране-

ны повсеместно и образуют глыбово-щебнистый че-

хол мощностью от 1,5 до 5 м. На северном склоне 

гольца Хара-Нурай — редкие находки делювиальных 

глыб нефрита. 

Интрузивные образования в междуречье Урик — Ба-

рун-Холбо представлены Боксонским габбровым ком-

плексом рифей-вендского возраста, нижнепалеозой-

ским Сумсунурским габбро-плагиогранитовым и 

верхнепалеозойским Холбинским комплексом малых 

интрузий. 

Боксонский интрузивный комплекс пространственно 

приурочен к образованиям офиолитовой ассоциации, 

прорывает и метаморфизует их. Его образования пред-

ставлены амфиболитизированными среднезернисты-

ми габбро и габбро-диабазами. 

Сумсунурский габбро-плагиогранитовый интрузив-

ный комплекс распространен в пределах Гарганской 

«глыбы».

Холбинский интрузивный комплекс представлен ма-

лыми и трещинными интрузиями сильно дифферен-

цированных (от основных до кислых) пород. В соста-

ве комплекса А.М. Рогачевым (1991), в достаточной 

степени условно, было выделено две фазы, которые 

чаще всего распространены совместно. С Холбин-

ским комплексом связывается золотоносность райо-

на, а в пределах развития гипербазитов — нефрито-

носность.

В пределах Харанурского рудного поля развиты две 

основные крупные зоны теконических нарушений: 

Холбын-Хаирханская и Холбинская. 

Холбын-Хаирханская зона разрывных нарушений име-

ет восток-северо-восточное простирание (50–70°). По 

данным геолого-геофизического картирования трас-

сируется от бассейна р. Урда-Боксон, через верховья 

р. Онот до пересечения с Главным Саянским разло-

мом. Протяженность структуры более 140 км, шири-

на — от 1 до 6 км. В междуречье Урик — Барун-Холбо 

эта зона разрывных нарушений образует две ветви: 

одноименную северную, сформировавшуюся вдоль 

контакта гипербазитов с вулканогенно-терригенными 

отложениями сархойской свиты, и южную — Улан-

Сарьдакскую, которая сформировалась вдоль северно-

го обрамления Гарганской глыбы.

Северная ветвь зоны разлома имеет мощность от 0,5 

до 1,2 км. Визуально фиксируется зоной дробления 

тальк-карбонатных пород и образованиями карстовой 

и линейно-контактовой коры выветривания, развитых 

вдоль палеодолины руч. Хара-Жалга. По данным ра-

бот А.М. Рогачева (1991) зона разлома имеет «пропел-

лерообразное падение от северо-восточного в цент-

ральной части междуречья Хара-Гол — Барун-Холба 

до юго-западного в бассейне руч. Хара-Жалга под 

углами от 40 до 65°».

Южная ветвь разлома фиксируется зоной дробле-

ния пород основания ильчирской свиты мощностью 

первые сотни метров. Падение зоны на контактах мас-

сива ультрабазитов северо-восточное под углами 

60–90°.

Зона Холбинских разрывных нарушений северо-запад-

ного простирания уверенно дешифрируется по АФС и 

КФС серией пространственно разобщенных парал-

лельных тектонических нарушений северо-западного 

простирания. Протяженность этой структуры не менее 

18–20 км при ширине от 3 до 5 км. Падение зоны кру-

тое, практически вертикальное, с отклонениями в 

5–15° на северо-восток и юго-запад. В геологическом 

плане зона разломов фиксируется только дайками 

Холбинского комплекса, образующими дайковые 

зоны и веерообразные дайковые поля. 
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В области сочленения северо-западной структуры с 

разломами восток-северо-восточного направления 

формируются встречные веерные зоны интенсивной 

трещиноватости. Последние в значительной мере и 

определяют размещение малых интрузий, дайковых 

зон и полей, а также обусловливают развитие и интен-

сивность процессов карстообразования и формирова-

ния кор выветривания и, как следствие, оруденения 

нефрита и золота. 

Геологическая характеристика месторождений Хара-
нурского рудного узла

В пределах выявленных месторождений Харанур-

ского рудного поля выполнены оценочные и разведоч-

ные работы, подсчитаны запасы полезных ископае-

мых. На настоящий момент месторождения имеют 

самостоятельное практическое значение. Ниже приве-

дены основные характеристики этих объектов. 

Улан-Ходинское месторождение нефрита располо-

жено в пределах юго-восточной части Холбын-Хаир-

ханского гипербазитового массива. Массив прослежи-

вается в широтном направлении на протяжении 

12,5 км от оз. Харанур до устья р. Холбо. Форма мас-

сива линзовидная с максимальной шириной ~ 5,5 км 

и общей площадью ~ 25 км2. В структурном плане мас-

сив приурочен к одноименному глубинному разлому 

восток-северо-восточного простирания, сформиро-

ванному вдоль северного обрамления Гарганской глы-

бы. Контакты массива с вмещающими породами тек-

тонические, имеют падение на север-северо-запад под 

углами от 45° до 90°. В целом контакты слабо изучены. 

Холбын-Хаирханский гипербазитовый массив в 

районе месторождения имеет зональное строение. 

Центральная его часть сложена гарцбургитами, пери-

дотитами и дунитами (оливиниты) с количественным 

преобладанием последних. К периферии массива уль-

траосновные породы сменяются их серпентинизиро-

ванными разновидностями и апосерпентинитами, 

 которые вдоль контакта с вулканогенно-осадочной 

толщей сархойской свиты преобразуются в тальк-кар-

бонатные породы с многочисленными линзами лист-

венитов кварц-тальк-карбонатного состава.

Основной рудовмещающей структурой Улан-Хо-

динского месторождения является мощная (от 30–40 

до 900–1000 м) полоса катаклазированных аподунито-

вых и апогарцбургитовых серпентинитов с округлыми 

реликтами форстерита. Ее простирание с запада на 

восток изменяется от субширотного до северо-восточ-

ного. Протяженность рудовмещающей структуры око-

ло 6,5 км. В плане рудовмещающая структура трасси-

руется дайковым поясом. В центральной части она 

осложнена мощной (~ 500–950 м) зоной крутопадаю-

щих разрывных нарушений северо-западного прости-

рания, разделяя ее на два блока. 

Ультрабазиты инъецированы штоками, дайками и 

силлами габбро-диабазов, габбро-долеритов и гранит-

порфиров. Дайки основных пород превращены мета-

соматическими процессами в амфибол-плагиоклазо-

вые или цоизит-диопсид-кварцевые родингиты, а кис-

лых пород — в порфировидные альбититы.

Простирание нефритоносных даек северо-запад-

ное, субширотное, реже северо-восточное. Длина их 

варьирует в широких пределах от 2–3 до 15–140 м при 

мощности от 1–3 до 5–6 м. Падение крутое под углами 

60–90°. Наиболее крупная дайка альбититовых порфи-

ров расположена на северо-западном склоне г. Улан-

Хода. Она имеет субширотное простирание и просле-

живается на расстояние 550–600 м при мощности от 

2–3 до 10–15 м. Дайковые тела и нефритовые жилы на 

площади месторождения распределены неравномер-

но, закономерности их концентрации не выяснены.

Выявлено 25 жил нефрита с различными параметра-

ми и качеством. Протяженность жил изменяется от 2,5 

до 11 м, мощность варьирует от 0,2–0,5 до 1,5–1,7 м 

(рис. 2). Нефритовые тела имеют линзовидную форму 

(в плане и в разрезе), как правило, выклиниваются на 

глубине от 0,3–0,7 до 5–16 м от поверхности. 

Нефрит в жилах зеленого цвета с различными от-

тенками от нежно-зеленого до темно- и табачно-зеле-

ного с однородной и пятнистой окраской. Структура 

массивная, текстура сланцеватая. Нефрит хорошо по-

лируется, часто содержит вкрапленность и хлопьевид-

ные скопления хромита и магнетита. Наиболее рас-

пространенными дефектами нефритового сырья явля-

ются его интенсивная трещиноватость, а также 

включения более мягких минералов (тальк, карбона-

ты, хлорит и пр.).

Практически все нефриты месторождения, соглас-

но ТУ 41.07-52-90, относятся к поделочным камням 

II-III сорта. Остаточные запасы сортового нефрита 

Улан-Ходинского месторождения кат. С2, учтенные 

ГБЗ РФ, составляют 61,4 т нефрита-сырца и 15 т сор-

тового нефрита. 

Россыпь нефрита Хара-Жалгинская выявлена в 

1864 г. в долине руч. Хара-Жалга (правый приток 

р. Урик) как аллювиальная россыпь высококачествен-

ного нефрита. Нефрит представлен крупными окатан-

ными валунами салатного, бледно-зеленого, яблочно-

зеленого цвета. Имел уникальные декоративно-худо-

жественные свойства, поставлялся на Петергофскую 

гранильную фабрику. В 1896 г. в бассейне руч. Хара-

Жалга Л.А. Ячевским было выявлено первое коренное 

проявление нефрита. 

В 1965–1967 гг. в долине ручья было дополнительно 

выявлено 29 валунов и глыб нефрита с общими про-

гнозными запасами 245,57 т. Из них, по визуальной 

оценке исследователей, 10–20 % «может быть отнесе-

но к первому сорту» (Замалетдинов Р.С., Якшин И.С. 

Отчет Нефритовой партии по поисково-разведочным 

работам на Улан-Ходинском коренном месторожде-

нии нефрита в Восточном Саяне за 1966 г. ИГУ, Ир-

кутск, 1966). Нефрит был представлен валунами и глы-

бами размером от 0,30,20,15 м до 4,22,80,7 м. Цвет 

нефрита различный: голубовато-зеленый, серовато-

зеленый, сине-зеленый, изумрудно-зеленый, травяно-

зеленый, светло-зеленый, серый, грязно-зеленый. Все 

выявленные валуны и глыбы нефрита россыпи были 

вывезены и реализованы экспедицией «Байкалкварц-

самоцветы» во второй половине прошлого столетия. 
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Достоверных сведений о добыче нефрита в бассейне 

руч. Хара-Жалга не имеется. Официально считается, 

что месторождение полностью отработано.

Россыпь нефрита Каровая полость расположена в 

бассейне безымянного временного водотока — право-

го притока р. Хара-Гол. Нефритовые глыбы размером 

от нескольких см до 11,50,5 м отмечаются среди лед-

никово-моренных отложений мощностью до 15 м. 

Рыхлые отложения представлены в основном слабо 

сортированным щебнистым обломочным материалом 

карбонатных и вулканогенно-осадочных пород, сер-

пентинитами, талькитами, дайковыми образованиями 

кислого, среднего и основного составов в песчано-

глинистом цементе. Основная масса обломков нефри-

та сконцентрирована на площади 300100 м. Всего с 

поверхности выявлено 60 обломков и глыб нефрита 

ювелирного качества и различного цвета: от сочно-зе-

леного, изумрудно-зеленого до светло-молочного зе-

леного. По результатам работ проведен подсчет запа-

сов сортового нефрита в количестве 19,872 т. Место-

рождение отработано.

Харанурское месторождение фосфоритов находится 

на стадии предварительной разведки. По данным по-

исково-оценочных и разведочных работ (Коку-

нин В.В., Важенина Е.В., Шуляк Г.Б. Харанурское 

месторождение фосфоритов. Отчет Харанурской ПРП 

за 1977–1981 гг. ПГО «Бурятгеология», ОГРЭ, Улан-

Удэ, 1981; Шуляк Г.Б., Наливка А.В., Бабич Ю.П. и 

др. Харанурское месторождение фосфоритов. Отчет 

Харанурской партии за 1982–1985 гг. по результатам 

предварительной разведки. ПГО «Бурятгеология», 

ОГРЭ, Улан-Удэ, 1985) установлено, что породы верх-

непротерозойского комплекса слагают моноклиналь, 

которая разбита сетью разнонаправленных разрывных 

нарушений. При разведке Харанурского месторожде-

ния фосфоритов была закартирована система крутых 

взбросо-сдвигов субширотного простирания, разделя-

ющих Харанурскую моноклиналь на 3 блока (струк-

турных элемента): Юго-западную моноклиналь, Цен-

тральную структурную зону и Северо-восточную мо-

ноклиналь. Геологическое строение, характер 

разрывных нарушений, разрезы фосфатоносных кар-

бонатных отложений, их продуктивность во всех вы-

деленных блоках различны. Пласты фосфоритов с 

промышленными параметрами установлены только в 

двух первых блоках. 

Фосфатоносный горизонт забитской свиты просле-

жен в подошве Боксонского покрова. Его характерной 

особенностью является фациальная изменчивость от-

ложений как по латерали, так и в разрезе. Общая мощ-

ность свиты не постоянна. В пределах Харанурского 

месторождения фосфоритов она превышает более 

1 км. В составе свиты выделено три подсвиты, которые 

разделены на подфосфатную, продуктивную фосфо-

ритоносную и покровную доломитовую. 

Продуктивная пачка представлена слабо фосфатны-

ми доломитами и пластами фосфоритов. В ее пределах 

выявлена фосфоритоносная пачка мощностью от 4,6 

до 112 м и протяженностью более 18 км. Рудные тела с 

промышленными параметрами (Харанурское место-

рождение фосфоритов) прослежены на 10450 м. В кон-

турах продуктивного интервала выделено и прослеже-

но по простиранию и падению от 2 до 4 фосфорито-

носных пластов. Наиболее выдержан как по 

простиранию, так и по падению первый пласт брекчи-

евидных кремнисто-доломитовых фосфоритов. Мощ-

ность пласта фосфоритов увеличивается с запада на 

восток от 4 м (при содержании Р2О5 — 9,68 %) до 25,3 м 

(при содержании Р2О5 — 18,47 %). Угол падения фос-

фатоносного пласта изменяется от 39° на западном 

фланге рудного поля, до 51° — на восточном. При из-

учении вещественного состава фосфоритовых руд пер-

вого пласта установлено, что они подвергались гидро-

термальной проработке. Это привело к образованию 

псевдообломочных структур и текстур фосфоритов и, 

в конечном счете к их разубоживанию. Процесс гидро-

термальной проработки заключается в доломитизации 

и более позднем окварцевании фосфатных обособле-

ний. Окварцевание имело отчетливо выраженную по-

следовательность: вначале происходило замещение 

доломита, затем — фосфата. При этом интенсивность 

процесса различна: доломит обычно замещен полно-

стью, тогда как с фосфатом кварц образовывал тонкие 

срастания.

Верхние пласты (2–4) сланцевых фосфоритов про-

слежены в средней и верхней частях фосфоритоносной 

пачки. Для карбонатных фосфоритов характерна незна-

чительная мощность и низкие содержания Р2О5. Верх-

ние пласты локализованы в юго-западной и централь-

ной частях рудного поля. Их суммарная продуктивность 

в 3–5 раз ниже продуктивности первого пласта. Рудные 

тела разобщены интервалами неоднородных по соста-

ву, слабо фосфатных пород, содержащих примесь орга-

нического вещества. Слабо фосфатные интервалы 

представлены доломитами, сланцами сложного соста-

ва, известняками, кремнями и их переходными разно-

видностями. Сланцы пиритизированы, участками ко-

личество пирита в них достигает 10–15 %. Минерало-

гический состав пород представлен различными 

сочетаниями фосфатного, кремнистого (кварц), слюди-

стого (серицит, гидрослюды) и карбонатного (доломит, 

реже кальцит) материала. Пачка пятнисто-сетчатых 

серых тонкокристаллических доломитов мощностью 

4,5–59 м маркирует кровлю продуктивных отложений. 

Запасы руды кат. С1 — 9 612 тыс. т, С2 — 10 648 тыс. т. 

Запасы Р2О5 до глубины 200 м кат. С1 — 11,6 млн т, 

С2 — 37,2 млн т при среднем содержании Р2О5 — 

16,89 %. Прогнозные ресурсы фосфорного ангидрида 

кат. Р1 составляют 50 млн т (Шуляк Г.Б., Наливка А.В., 

Бабич Ю.П. и др. Харанурское месторождение фосфо-

ритов. Отчет Харанурской партии за 1982–1985 гг. по 

результатам предварительной разведки. ПГО «Бурят-

геология», ОГРЭ, Улан-Удэ, 1985).

Харанурское месторождение гипергенных (вторич-
ных) фосфоритов. В 1990–1992 гг. в контурах карсто-

вой депрессии, на площади 218 тыс. м2 (уч. Кокунин-

ский) проведена предварительная разведка. Изучена 

крупная залежь гипергенных (карстовых) фосфоритов 
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протяженностью 1 км и мощностью от 12 до 22 м со 

средним содержанием Р2О5 — 23,8 %. Запасы руды кат. 

С1 — 3 292,5 тыс. т, Р2О5 — 588,7 тыс. т и Р2О5 лимонно-

растворимого — 229,4 тыс. т. Запасы руды кат. С2 сос-

редоточены в разрозненных мелких телах и составля-

ют — 652,6 тыс. т, Р2О5 — 107,3 тыс. т и Р2О5 лимонно-

растворимого — 62,7 тыс. т (Свищенко М.С. 

Харанурское месторождение вторичных (гиперген-

ных) фосфоритов. Отчет Харанурской партии за 1990–

1994 гг. по результатам предварительной разведки. 

Бурятгеолком, ГП Окинская ГРЭ, Монды, 1994).

Харанурское месторождение золота выявлено в 

2011 г. Изучено на стадии оценочных работ. Локали-

зовано в карстовой коре выветривания. Балансовые 

запасы золота кат. С2 составляют 4,6 т, при средних 

содержаниях от 1,15 до 2,51 г/т. Забалансовые запасы 

золота кат. С2 составляют 0,6 т при средних содержа-

ниях от 0,678 до 1,035 г/т. Параметры золоторудных 

рудных тел изменяются: протяженность от 220 до 

1 280 м; средняя ширина от 11 до 54 м; средняя ство-

ловая мощность от 5,35 до 49,8 м. Прогнозные ресурсы 

золота кат. Р1 составляют 8 т (Миронов А.А., Мироно-

ва Е.А. и др. Результаты поисковых и оценочных работ 

на золото в корах выветривания на участке Харанур-

ский за 2003–2008 гг. с подсчетом запасов на 01.01.2011. 

ООО «Харанур», Улан-Удэ, 2011).

В структурном отношении карстовая кора выветри-

вания приурочена к западному флангу юго-западной 

моноклинали и сформирована в пределах Кокунин-

ского палеопрогиба. Трассируется вдоль близширотно-

го разлома, в зоне его сочленения с зоной Холбинских 

разрывных нарушений северо-западного и субмери-

дионального направлений. По своей сути — это грабен 

восток-северо-восточного простирания, осложненный 

серией разрывных нарушений северного, северо-за-

падного направлений, которые подчеркивают его бло-

ковое строение. Образования коры выветривания раз-

виты в поле развития карбонатных отложений забит-

ской свиты вдоль контакта с туфогенно-карбонатной 

пачкой сархойской свиты. Структурно-тектоническая 

позиция карстовой депрессии определяет ее морфоло-

гию и внутреннее строение (рис. 3). 

Протяженность карстовой депрессии 3200 м, на се-

веро-восточном и юго-западном флангах она не окон-

турена. Ширина центральной части депрессии состав-

ляет 550–650 м, на флангах уменьшается до 90–350 м. 

По ее простиранию картируется выступ пород фунда-

мента, который разделяет депрессию на два субпарал-

лельных, линейно вытянутых «кармана»: северный и 

южный. В юго-западной части месторождения эти 

«карманы» объединяются, образуя своеобразный про-

вал размером 275275 м. 

Установленная протяженность выступа 1550 м. 

Максимальная глубина его залегания около 50 м (при 

ширине 80 м) отмечается на участке сочленения «кар-

манов». В юго-западном направлении выступ «теряет-

ся», а в северо-восточном — приобретает тенденцию к 

воздыманию. При этом мощность рыхлых отложений 

уменьшается до 15–20 м при относительно стабильной 

ширине выступа. На северо-восточном фланге место-

рождения выступ выходит на поверхность. Такая из-

менчивость мощности рыхлых отложений на расстоя-

нии не более 1000 м объясняется блоковой структурой 

депрессии [1]. 

Северный «карман» депрессии протягивается по про-

стиранию фосфатоносной пачки, отклоняясь от нее 

только на северо-восточном фланге месторождения. 

«Карман» подчеркивается в плане глубоким (60–

149,3 м) желобом шириной 75–175 м. Желоб имеет 

лентовидную форму и волнообразно изогнут. Его 

нижняя граница на значительной площади не оконту-

рена. Эта структура вмещает все балансовые запасы 

гипергенных (карстовых) фосфоритов и Харажалгин-

ское золоторудное тело.

Южный «карман» сформирован вдоль контакта за-

битской свиты с туфогенно-карбонатной пачкой сар-

хойской свиты. Он трассируется в плане узкой (30–

60 м) зоной, сложенной остаточной корой выветрива-

ния, сформированной по туфогенно-карбонатным 

отложениям сархойской свиты. В юго-западной части 

месторождения простирание зоны контакта субши-

ротное. В восточном направлении оно изменяется на 

северо-восточное. Участок перегиба простирания 

контакта подчеркивается в плане провалом размером 

230150 м и глубиной более 70 м. Его длинная ось ори-

ентирована в северо-западном направлении. Мощ-

ность рыхлых отложений в южной части карстовой 

депрессии изменяется от 15 до 27 м. В пределах этой 

структуры оконтурен блок балансовых запасов золота 

(рудное тело «Южное»). 

Коренными источниками золота в коре выветрива-

ния являются минерализованные зоны субширотного 

простирания, выявленные в ложе карстовой депрес-

сии скважинами буровых линий БЛ-15 и БЛ-19. Со-

держание золота в окремненных брекчиевидных доло-

митах варьирует от 0,4 до 1,1 г/т при стволовой мощ-

ности от 6,4 до 8 м соответственно. 

Россыпь золота Контактовая выявлена в 2011 г., 

элювиально-пролювиальная, развита в приповерх-

ностной части линейной коры выветривания вдоль 

северного контакта Улан-Ходинского гипербазитово-

го массива. Балансовые запасы кат. С2 составляют 

238 кг при среднем содержании золота 298 мг/м3. Уста-

новленная протяженность россыпи 1 775 м, средняя 

ширина 97 м, средняя мощность «пласта» 4,6 м при 

средней мощности торфов 0,2 м. По флангам россыпь 

не оконтурена (Миронов А.А., Миронова Е.А. и др. 

Результаты поисковых и оценочных работ на золото в 

корах выветривания на участке Харанурский за 2003–

2008 гг. с подсчетом запасов на 01.01.2011. ООО «Ха-

ранур», Улан-Удэ, 2011). 

Коренным источником золотоносности является ми-

нерализованная зона близширотного простирания, 

сформированная вдоль контакта ультрабазитов и туфо-

генно-осадочных образований сархойской свиты. Кон-

такт часто осложнен «веером» маломощных даек лист-

венитизированных микродиоритов. Вдоль контактов 

даек лиственитизированных микродиоритов отмеча-
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ются зоны тонкопрожилкового окварцевания и суль-

фидизации в виде линз и гнезд. Тонкие прожилки (от 

нитевидных до 2–3 см) образует светло-серый полу-

прозрачный кварц с убогой сульфидной минерализа-

цией. Мощность зон окварцевания изменяется от 0,1 

до 0,7 м. Содержание золота в породах минерализован-

ной зоны изменяется от 0 до 11,6 г/т, при среднем в 

зоне около 0,2 г/т. В породах зоны отмечается сульфи-

дизация в виде тонкой вкрапленности кубиков пирита, 

содержания которого обычно составляют 2–3 %. 

На участках интенсивного окварцевания содержание 

пирита увеличивается до 5–15 % с одновременным его 

укрупнением до 5–7 мм (редко до 1–2 см) и изменени-

ем формы кристаллов на кубооктаэдрическую. Пирит, 

как правило, лимонитизирован и является одним из 

источников золота в процессе гипергенного преобразо-

вания исходных пород. Содержание золота в пирите 

изменяется от 1,1 до 3,5 г/т (Миронов А.А., Мироно-

ва Е.А. Информационный отчет о результатах проведе-

ния поисковых и оценочных работ на золотоносные 

коры выветривания в пределах участка Харанурского за 

2002 г. Хойто-Окинская площадь, объект 301, Восточ-

ный Саян, ст. 410. ООО «Харанур», Иркутск, 2004).

В заключение следует отметить, что выделение в 

Восточном Саяне покровных структур позволило по-

новому оценить геологическое строение района и, как 

Рис. 3. Геологический план Харанурского месторождения золота в корах выветривания: 1 — ледниковые и пролювиально-аллю-
виальные отложения. Валуны, галечники, пески, супеси; 2 — участки развития рыхлых образований мел-палеогеновой коры выветривания: 
карстовой и линейно-контактовой (а), перемещенной (б); 3 — доломиты светло-серые, белые массивные, участками пятнистые, окрем-
ненные; 4 — известняки, доломиты, углеродисто-слюдисто-известковистые сланцы; 5 — доломиты пятнисто-сетчатые, массивные, брек-
чиевидные; 6 — фосфоритоносная пачка. Углеродисто-глинисто-кремнистые, кремнисто-карбонатные сланцы, темно-серые известняки 
с прослоями фосфоритов. В основании пачки — брекчиевидные фосфориты; 7 — доломиты серые, неясно слоистые, брекчиевидные с 
редкими прослоями фосфата; 8 — карбонатные конглобрекчии; 9 — доломиты светло-серые, массивные, онколитовые, интенсивно 
окремненные; 10 — темно-серые, черные доломиты, известняки, углеродисто-слюдисто-известковистые сланцы; 11 — туфогенно-оса-
дочная пачка. Туфопесчаники, туфогравелиты серовато-зеленые, участками с лиловым оттенком; 12 — тальк-карбонатные, кварц-тальк-
карбонатные породы слабо пиритизированные (лиственититы); 13 — серпентиниты, серпентизированные перидотиты; 14 — дайки дио-
ритов, микродиоритов окварцованных, карбонатизированных: в масштабе (а) и вне масштаба (б). Элементы внутреннего строения 
карстовой полости: 15 — рудные тела золота; 16 — желоба, провалы, воронки глубиной более 50–70 м (а), выступы (б). Разрывные 
нарушения: 17 — главные: установленные (а), предполагаемые (б), под рыхлыми отложениями (в); 18 — второстепенные: установленные 
(а), предполагаемые (б), под рыхлыми отложениями (в); 19 — геологические границы; 20 — скважины
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следствие, — особенности его металлогенической спе-

циализации. Выделение покровно-чешуйчатых струк-

тур в пределах площади Урик — Барун-Холбинского 

междуречья оказало определенное влияние на процесс 

расшифровки геологического строения месторожде-

ний нефрита, фосфора и золота и в определенной мере 

на оценку их перспективы. 

Исходя из этого, следует рассматривать Харанур-

ское рудное поле в качестве своеобразного эталонного 

объекта с целью разработки основных геотектониче-

ских, структурно-геологических и магматических кри-

териев прогноза масштабного оруденения различных 

генетических типов. 
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ПЕТРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАГМАТИ-

ЧЕСКИХ ГОРНЫХ ПОРОД И ГИДРОТЕРМАЛЬНО-

МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ КЕДРОВ-

СКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО ПОЛЯ

По результатам силикатного анализа и петрографиче-

ского описания шлифов дана характеристика основных 

типов магматических горных пород, представляющих 

габбро-анортозитовую и гранодиорит-лейкогранитовую 

магматические формации Кедровского золоторудного 

поля. Охарактеризованы породы рудоносной гидротер-
мально-метасоматической формации березитов. Ключе-
вые слова: кедровский габбро-анортозитовый комплекс, 
конкудеро-мамаканский гранитоидный комплекс, Кед-
ровский массив, березиты, пропилиты, Тулдуньская мо-
бильная зона.

Popov G.G.1, Popov B.G.2, Muratshin H.H.3, Miziryak D.G.1 

(1 — Tellur North-East, 2 — St. Petersburg Mining University, 

3 — Artel Zapadnaya)

PETROCHEMICAL CHARACTERISTIC OF MAGMATIC 

ROCKS AND GIDROTERMAL-METASOMATIC OF 

FORMATIONS OF KEDROVSKY OF THE GOLD FIELD

Characteristics of the main types of igneous rocks, represent-
ing the Kedrovsky gold ore field gabbro-anorthosite and 

granodiorite-leucogranite magmatic rock association, based 

on the results of silicate analyses and petrographic descriptions 

of the thin sections, are given. The ore-bearing beresitic hy-

drothermal-metasomatic rock association is characterized. 

Keywords: Kedrovsky gabbro-anorthosite complex, Konkude-

ro-Mamakan granitoid complex, Kedrovsky massif, beresite, 

propylite, Tuldun mobile zone.

На территории Кедровского золоторудного поля ос-

новные рудоконцентрирующие процессы связаны с 

формированием пород гидротермально-метасомати-

ческой формации березитов (Андреев Н.П. и др., 1963; 

Намолов Е.А., 1991), [3, 4]. Они представлены много-

численными кварцево-жильными образованиями, по-

лями пропилитизированных и березитизированных 

пород. Гидротермально-метасоматические процессы 

протекали под влиянием постмагматических гидро-

термальных растворов, циркулирующих вдоль текто-

нически ослабленных зон, на заключительной стадии 

становления позднепалеозойских гранитоидов конку-

деро-мамаканского комплекса [5]. Избирательному 

метасоматическому воздействию процессов березити-

зации подверглись горные породы, расположенных 

вблизи тектонических зон милонитов, оперяемых ло-

кальными зонами рассланцевания и пологими трещи-

нами отрыва, включающими кварцево-жильные обра-

зования разной мощности, в том числе содержащие 

золоторудную минерализацию.

В результате проведения эксплуатационных работ 

(Муратшин Х.Х., 2015) на месторождениях и ком-

плексных поисково-оценочных геохимических, гео-

физических и геологических работ (Ильченко В.О., 

Клепиков А.В., Попов Г.Г., 2012–2015) масштаба 

1:10000 в пределах рудного поля и на его флангах была 

получена дополнительная геологическая информация, 

позволяющая охарактеризовать основные петрогене-

тические типы горных пород Кедровского рудного 

поля, содержащих золотосульфидно-кварцевое оруде-

нение.

Для классификации геологических образований 

Кедровского рудного поля использовались результаты 

460 силикатных анализов и соответствующих им шли-

фовых определений, относящихся к различным петро-

генетическим типам магматических и метасоматиче-

ских горных пород. Полные химические силикатные 

анализы горных пород выполнены в лаборатории 

ФГБУ «ВСЕГЕИ».

Положение Кедровского рудного поля в региональных 
геологических структурах

Кедровское рудное поле приурочено к Тулдуньской 

мобильной зоне, слагающей на северо-востоке Байка-

ло-Витимской складчатой системы юго-восточное об-

рамление Муйской глыбы (Киндиканского блока) до-

рифейского складчатого фундамента. Тулдуньская 

мобильная зона, по всей вероятности, является фраг-

ментом позднерифейской активной континентальной 

окраины. Она прослеживается на 60 км в меридио-

нальном направлении от Бамбуйской впадины [1] на 

юге до Муйской впадины на севере и погружается под 

их рыхлые отложения. Ширина Тулдуньской мобиль-

ной зоны составляет 10–15 км; с запада она ограни-


