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Все известные проявления марган-

цевых и железо-марганцевых руд Изанско-

Большеерминской рудной зоны, в том чис-

ле и Шунгулежское месторождение (рис. 

1) приурочены к вулканогенно-терриген-

ным отложениям среднетагульской под-

свиты карагасской серии верхнего рифея.  

Толща формировалась в пределах по-

логой вулканогенно-тектонической син-

клинальной структуры, имеющей субме-

ридиональное простирание и совпадаю-

щей с зоной влияния Изанско-Мэдэкского 

разлома. 

Сместители разлома на месторожде-

нии диагносцируются по положению зон 

надразломных субгоризонтальных флексу-

рообразных складок, осложненных мало-

амплитудными складками разных поряд-

ков. Шарниры складок погружаются под 

углом 3-5
0
 по азимуту 160

0 
[2]. Антикли-

нальные перегибы складок нередко явля-

ются ловушками для мелких линзовидных 

рудных тел. Субмеридиональная зона кон-

центрации флексурообразных складок и 

линзовидных рудных тел прослеживается 

через все месторождение (рис. 2). 

С запада Изанско–Большеерминская 

марганценосная рудная зона ограничена 

Бирюсинской горст-антиклиналью. Место-

рождения Уватской группы тяготеют к по-

логому западному крылу Уватской брахи-

антиклинали, ограничивающей синкли-

нальную структуру с северо-востока.  

Между названными структурами от-

мечаются антиклинальные складки мень-

шего порядка (см. рис. 1). Антиклиналь-

ные структуры нередко совпадают с место-

положением линейных меридиональных 

хребтов. В ядрах структур часто обна-

жаются инъецированные гранитами мета-

морфические толщи протерозоя.  

Глубинные разломы, контролирую-

щие размещение меридиональных полос 

концентрации месторождений, подчерки-

ваются положением пологих синклиналей, 

выполненных вулканогенно-осадочными  
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отложениями. Шунгулежское месторож-

дение марганца, как и другие месторожде-

ния Уватской группы [5], приурочено к по-

логой надразломной складке субширотно-

го простирания – поперечной по отноше- 

 

 
Рис. 1. Схема тектоники Присаянского про-

гиба в междуречье Уды и Бирюсы (геологиче-

ская основа по карте Иркутской области, 

1982 г., редакторы В.Г. Кузнецов, П.М. Хре-

нов): 

1 – осадочный чехол Сибирской платформы; 

2-4 – верхнепротерозойские образования: 2 – 

венд, 3 – тагульская и 4 – шунгулежская сви-

ты;  5 – раннепротерозойские граниты и ме-

таморфиты; 6 – зоны с высокой концентра-

цией марганцевых месторождений: Изанско–

Большеерминская (I), Кеттская (II), Уватская 

(III); 7 – месторождение марганца Шунгу-

леж-Южный; 8 – субмеридиональные надраз-

ломные антиклинальные складки; 9 – главные 

субширотные рудоконтролирующие складки 

нию к субмеридиональным структурам 

прогиба (см. рис. 2). 

Подобные структуры нередко отра-

жаются в рельефе в виде субширотных 

горных хребтов. Но Шунгулежское место-

рождение, расположенное на пересечении 

субширотного и субмеридионального раз-

ломов, тяготеет к блюдцеобразному, часто 

заболоченному, понижению в рельефе. 

Похоже, что разрушенные разломами 

горные породы на месторождении более 

подвержены денудации и размыву, чем на 

прилегающих участках. 
 

 

 
Рис. 2. Схематическая геологическая карта 

месторождения марганцевых руд Шунгу-

леж-Южный: 

1 – туфовый алевролит; 2 – песчаник; 3 – те-

ла трахибазальтов; 4 – жилы железомарган-

цевых и марганцевых руд; 5 – горные выработ-

ки: а – шурфы, б – траншеи, в – скважины; 6 – 

элементы залегания слоистости 
 

Происхождение марганцевых руд 

района является дискуссионным. Так, 

В.А. Головко [4] придерживается пред-

ставлений об инфильтрационно-остаточ-

ном генезисе железомарганцевых руд При-

саянского прогиба.  

Р.А. Цыкин и Л.И. Свиридов [13], 

изучавшие близкое по геологической по-

зиции Сейбинское месторождение марган-

ца, считают, что марганцевые руды отла-
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гались на окислительном геохимическом 

барьере при восходящем инфильтрацион-

ном режиме восстановительных подзем-

ных вод. 

А.Т. Суслов [12] и И.Н. Семейкин 

[10] относят такие месторождения к типу 

осадочных, хотя этому противоречит зале-

гание рудных залежей среди туфогенно-

осадочных пород и отсутствие характер-

ных для вулканогенно-осадочных марган-

цевых руд кремнистых пород и рудных 

минералов. Мы склоняемся к тому, что 

формирование руд обязано деятельности 

ювенильных постмагматических раство-

ров, циркулировавших по зонам тектони-

ческих нарушений. 

Дизъюнктивные нарушения на Шун-

гулежском месторождении широко рас-

пространены. Они фиксируются по зонам 

несцементированных милонитов и надраз-

ломным складкам. Милониты представ-

ляют собой вязкие глины белого, кремо-

вого, реже других цветов. Зоны милонитов 

имеют как согласное с напластованием по-

род положение, так и секущее. Иногда 

крупные зоны милонитов разветвляются и 

сопровождаются мелкими сателлитами. 

Милониты часто отмечаются вдоль 

контактов пород разной компетентности – 

прочных кварцевых песчаников и слабо-

сцементированных туфовых алевролитов. 

На этих участках при тектонических под-

вижках, видимо, происходила разрядка на-

пряжений и смещения. Сложилось впечат-

ление, что согласные милониты пересека-

ются [2] поздними секущими зонами ми-

лонитизации. Дорудное время формиро-

вания милонитов подтверждается их учас-

тием в субгоризонтальной флексурообраз-

ной складчатости, сопровождающей рудо-

контролирующие разломы, отсутствием в 

милонитах марганцевой минерализации и 

локализацией рудных тел в «ловушках» 

под экранами милонитов (рис. 3). 

По нашему мнению, зоны милони-

тов можно считать поисковым признаком 

на марганцевую руду, так как в канавах и 

скважинах под ними отмечаются скопле-

ния, нередко промышленные, железомар-

ганцевых минералов. 

 

Рис. 3. Зарисовка юго-западной стенки кана-

вы №27: 

1 – мелкозернистый песчаник; 2 – туфовый 

алевролит; 3 – милонит; 4 – сливные марган-

цевые и железомарганцевые руды; 5 – про-

жилковые и вкрапленные руды; 6 – почвенно-

растительный слой; 7 – рыхлые делювиальные 

отложения; 8 – контуры предполагаемых руд-

ных тел 
 

Образование в зонах дробления гли-

нистых минералов обязано, по Д.С. Кор-

жинскому [8], гидротермальной аргилли-

зации. Формированию каолиновых глин 

также способствовала высокая концентра-

ция калия в постмагматических растворах. 

Секущие крутопадающие марган-

цевые жилы северо-восточного – субши-

ротного простирания на месторождении 

имеют наибольшее практическое значе-

ние. Вскрытые в траншеях и расчистках 

жилы имеют мощность первые метры и 

протяженность порядка 100 м. Жилы 

группируются в две «струи» северо-вос-

точного – субширотного простирания (см. 

рис. 2). В «струях» жилы часто распола-

гаются друг за другом по правилу правой 

кулисы. При этом хвосты жил обычно пе-

рекрывают друг друга. Образуются протя-

женные почти непрерывные рудные зале-

жи, прослеживающиеся на многие сотни 

метров и, видимо, продолжающиеся за 

пределами изученной площади. Субверти-

кальные тела пересекают на всю мощность 

хрупкие пласты (см. рис. 3). Возможно, 

имеются и сквозные жилы. 

У вскрытых горными выработками 

рудных жил отмечались ступенчатые кон-

такты. При этом пологозалегающие кон-

такты преобладали над крутопадающими. 

В околожильном пространстве повсемест-

но фиксируются многочисленные мало-
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мощные апофизы, прожилки и линзы руд-

ного материала. 

В разрезе жилы располагаются под-

этажно, образуя вертикальные стволы. Ло-

кализация руды контролируется не только 

тектоническими, но и литологическими 

факторами. Литологический фактор кон-

троля оруденения заключается в разной 

проницаемости горных пород для рудоге-

нерирующих растворов. Проницаемость 

пород, в свою очередь, связана с разной 

интенсивностью растрескивания послед-

них при тектонических подвижках. Пласты 

грубоплитчатых кварцевых песчаников, 

кварцитов и доломитов, являющиеся хруп-

кими породами, зажатые среди относи-

тельно «пластичных» туфовых алевроли-

тов, при тектонических подвижках испы-

тывали интенсивное дробление и про-

скальзывание вдоль контактов. Рудогене-

рирующие растворы легко перемещались 

по разбитым трещинам пород (как по ка-

налам), разъедая и замещая рудным веще-

ством последние. 

В кровле пластов песчаника, под по-

логим экраном из белой каолиновой гли-

ны, обычно фиксируются сливные марган-

цевые руды мощностью 1-2 м. Ниже слив-

ных руд повсеместно отмечаются прожил-

ковые, штокверковые марганцевые руды, 

представленные сеткой пересекающихся 

разноориентированных черных рудных 

прожилков. По мере продвижения к по-

дошве песчаника, густота прожилков и их 

мощность постепенно уменьшаются (от 

первых см до мм). Между сливными и 

прожилковыми рудами имеется про-

межуточная брекчиевая зона, в которой 

сохранившиеся от замещения фрагменты 

песчаника как бы плавают в рудном це-

менте. Вблизи подошвы песчаника часто 

наблюдаются редкие трещины с примаз-

ками железомарганцевых минералов. 

На Шунгулежском месторождении 

можно ожидать выявление значительных 

запасов марганцевых руд в пределах уже 

известных крутопадающих створов жил 

субширотного простирания. Рудные жилы 

представляют собой комбинацию соглас-

ных и секущих тел. По отношению друг к 

другу в плане жилы располагаются кули-

сообразно, а в разрезе подэтажно. Похожее 

строение имеют месторождения марганца 

Джездинского рудного района в Цен-

тральном Казахстане [6]. 

Марганцевое оруденение на глубине 

может ограничиваться подошвой пер-

спективной туфогенно-осадочной толщи, а 

вверх прослеживаться через всю карагас-

скую серию пород, куда по выше описан-

ным зонам разломов поднимались рудо-

генерирующие растворы. 

Заложение в рифее вдоль северо-

восточного борта Восточного Саяна, как и 

по всему южному обрамлению Сибирской 

платформы, зон глубинных сдвигов [9], 

несомненно, связано с глобальной активи-

зацией процессов плитной тектоники. 

Срывы и горизонтальные перемещения 

вдоль границы консолидированной жест-

кой структуры привели к заложению 

рифтогенного сдвиго–раздвигового бас-

сейна (Присаянского прогиба). 

Подвижки по ограничивающим бас-

сейн глубинным сколам северо-западного 

(«саянского») плана обусловили заложение 

в прогибе разнопорядковых оперяющих 

глубинных разломов [2]. Глубинные раз-

ломы субмеридионального простирания, 

пересекающие по диагонали Присаянский 

прогиб, и оперяющие их субширотные на-

рушения, являлись магмоконтролирую-

щими. Для Восточного Саяна характерны 

субширотные магмоконтролирующие 

структуры [7]. Субмеридиональные смес-

тители в дальнейшем обусловили локали-

зацию полос концентрации марганцевых 

месторождений в Присаянском прогибе, а 

оперяющие их «лестничные» системы 

субширотных трещин отрыва являлись ру-

довмещающими. 

Формирование структур Присаян-

ского прогиба с кулисовидными корот-

кими субмеридиональными и северо-

восточными складками Г.Я. Абрамович и 

П.М. Хренов [1] объясняли рифейской тек-

тономагматической активизацией. При 

этом складки, по их мнению, тяготеют к 

участкам пересечения разломов. Нам пред-

ставляется, что данные надразломные 
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складки могут прослеживаться на значи-

тельные расстояния (возможно, через весь 

Присаянский прогиб). 

По В.Н. Павлинову [9] трещины от-

рыва между сместителями параллельных 

сдвигов могут перерастать в сопряженные 

сквозные разломы, рассекающие блок по 

диагонали от одного сдвигового смести-

теля к другому. В таком случае можно 

ожидать, что субширотные зоны про-

явлений марганца в Присаянском прогибе 

будут очень протяженные. 

В размещении описанных разломов 

субмеридиальной и субширотной ориенти-

ровок соблюдается принцип равных рас-

стояний. Так, между субмеридиальными 

полосами концентрации марганцевых мес-

торождений Изанско-Большеерминской, 

Кеттской и Уватской групп шаг составляет 

примерно 5 км (см. рис. 1). 

Расстояние между выявленными суб-

широтными проявлениями марганцевой 

минерализации на Шунгулежском место-

рождении колеблется от 1000 до 1300 м 

(профили 3, 11, 20). 

Поиски марганцевых руд на Шун-

гулежском месторождении, как и на дру-

гих месторождениях Присаянского проги-

ба, проводились с проходкой субширотных 

линий шурфов, траншей и скважин. При 

этом бурились лишь вертикальные сква-

жины. При подобной методике многие 

субширотные месторождения и тем более 

крутопадающие жилы могли быть пропу-

щены. Для их выявления в пределах ме-

ридиональных полос концентрации место-

рождений рекомендуется проведение реви-

зионного поискового бурения наклонны-

ми скважинами по профилям субмеридио-

нального направления для выявления суб-

широтных крутопадающих рудных жил. 
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Проведен анализ известных для Мамской мусковитоносной провинции морфологических класси-

фикаций. Показано, что они базируются на разных классификационных признаках. Предлагается си-

стематизировать такие признаки по степени достоверности и характеру информации. Оптимальная 

морфологическая систематика должна включать морфографическую, морфометрическую и морфоге-

нетическую характеристики пегматитовых жил. 
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The authors carry out the analysis of known morphological classifications for Mamskaya muscovite-

bearing province. It is shown, that they are based on different classification features. It is offered to systema-

tize such features according to the degree of reliability and the character of information. An optimum mor-

phological systematization should include morphographic, morphometric and morphogenetic characteristics 

of pegmatite veins. 
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Морфология пегматитовых жил, как 

и в целом жильных месторождений разных 

видов полезных ископаемых, является од-

ной из наиболее важных характеристик, 

она определяет методику поисков, развед-

ки и подсчета запасов промышленных руд. 
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