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THE GEOLOGICAL AND STRUCTURAL 
PECULIARITIES OF KULTUMINSKY GRANITOID 
MASSIF (SOUTH-EASTERN ZABAIKALIE)

На основе современной интерпретации геофи-

зических данных охарактеризована геолого-струк-

турная позиция и строение Култуминского грани-

тоидного массива. Рассмотрена принадлежность 

Култуминского рудного поля к медно-порфировой 

системе, что делает рудное поле юго-востока За-

байкалья потенциально перспективным объектом 

добычи меди, молибдена, золота и других полезных 

компонентов, представляющих интерес уже в свете 

развития современных технологий обогащения. 

Определена роль эруптивных брекчий в форми-

ровании оруденения Култуминской рудно-магмати-

ческой системы.

Сделаны выводы о необходимости более деталь-

ного изучения Култуминского рудного поля с целью 

выявления совмещенного Au-Cu-Mo порфирового 

типа оруденения, наряду со скарновым

Ключевые слова: Култуминский массив, мед-
но-порфировый тип, гранитоиды, скарновый 
тип,оруденение, геофизические методы иссле-
дования

On the basis of modern interpretation of geophysi-

cal data the geological and structural position and 

structure of the Kultuminsky granitoid massif is char-

acterized. The attribute of Kultuminsky ore field to 

copper-porphyry system that makes an ore field of the 

southeastern Zabaikalie one of the potentially perspec-

tive production objects of copper, molybdenum, gold 

and other useful components which are of interest in 

the light of modern technologies development of en-

richment is considered. 

The role of eruptive breccia in formation of miner-

alization of Kultuminsky ore and magmatic system is 

defined. The conclusions are drawn on the need of a 

more detailed study of the Kultuminsky ore field for the 

purpose of combined Au-Cu-Mo of porphyritic type of 

mineralization identification, along with the skarn one

Key words: Kultuminsky massif, copper-porphyry
type, granitoids, skarn type, mineralization, geo-
physical methods of research

Высокий минерально-сырьевой потенци-
ал Юго-Восточного Забайкалья в плане 

поисков и разведки, а также промышлен-
ного освоения новых месторождений не 
вызывает сомнений. Изучение и освоение 
месторождений комплексных руд медно-

порфировой формации Забайкальского 
края позволит ощутимо повысить уровень и 
эффективность социально-экономического 
развития региона, увеличить поступления в 
региональный бюджет, снизить социальную 
напряженность.
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В региональном плане рассматрива-
емая территория расположена в пределах 
Газимурской мобильной зоны, входящей в 
трансконтинентальный Монголо-Охотский 
складчатый пояс. По формационным осо-
бенностям, как отмечают многие геологи, 
изучающие регион, Газимурская зона со-
ответствует серии вложенных друг в друга 
геосинклинальных прогибов, осложнённых 
глубинными разломами и вмещающими 
гранитоидами различных эпох тектоно-
магматической активизации.

Структурное положение Култуминско-
го массива определяется пересечением раз-
нонаправленной ветви глубинных разломов 
Газимурской мобильной зоны.

С Култуминской гранодиорит-порфи-
ровой интрузией парагенетически связано 
золото-медно-магнетитовое оруденение в 
скарнах (Култуминское месторождение) и 
ряд проявлений подобного, а также порфи-
рового типов, составляющих единое рудное 
поле [10]. На рис. 1 приведена геологичес-
кая схема строения Култуминского рудного 
поля.

Култуминское месторождение приуро-
чено к восточному контакту одноименного 
массива гранодиорит-порфиров шахтамин-
ского интрузивного комплекса средней-
верхней юры, прорывающего известняки, 
известковистые доломиты быстринской сви-
ты, а также алевролиты, песчаники ерни-
ченской толщи нижнего-среднего кембрия.

Гранодиорит-порфиры Култуминской 
интрузии образуют силлообразное тело, 
конформное со слоисто-складчатой струк-
турой вмещающей рамы, сложенной по-
родами ерниченской толщи. Очуногдинс-
кий участок располагается юго-западнее 
окончания Култуминского массива, где его 
поверхность вместе с шарниром антикли-
нальной складки полого погружается в юж-
ном направлении. На поверхности участка 
выходят алевролиты и песчаники ерниченс-
кой толщи нижнего-среднего кембрия, с се-
веро-востока – контактирующие с граноди-
орит-порфирами Култуминской интрузии 
(по данным ООО «Востокгеология»).

Процесс рудообразования и сопровож-
дающих его метасоматитов Култуминского 

рудного поля имеет длительное развитие. 
Руды сформировались в результате после-
довательного отложения ряда разновре-
менных парагенетических минеральных 
ассоциаций. Метасоматитами, содержащи-
ми продуктивную рудную минерализацию, 
являются низкотемпературные серпентин-
магнетитовые скарны, среднетемпературные 
актинолит-флогопитовые с золото-медной 
минерализацией, биотитолиты и березиты с 
сульфидной минерализацией [9].

Для Култуминского месторождения ха-
рактерно развитие золото-медно-железного 
(магнетитового) оруденения. Преобладают 
две минеральные разновидности первичных 
руд – магнетит-сульфидная (халькопирит-
пирит-магнетитовая золотосодержащие 
руда) и сульфидная (халькопирит-пирито-
вая золотосодержащая руда), слагающие 
большинство рудных тел. Окисленные и 
смешанные (полуокисленные) руды, раз-
вивающиеся по первичным природным 
разновидностям, имеют ограниченное раз-
витие. В пределах участка Очуногдинский 
получило распространение золото-медное 
оруденение. Руды принадлежат к одной 
природной разновидности – пирротин-пи-
рит-халькопирит-арсенопиритовой и явля-
ются малосульфидными (сульфидов до 5 
%) [9].

В работах предшественников достаточ-
но подробно изложена геолого-структурная 
позиция Култуминского рудного поля (Кул-
туминская партия, Шубкин и др., 1997 г.).

Култуминское рудное поле рассматри-
вается как потенциальный объект медно-
порфирового с золотом геолого-промыш-
ленного типа оруденения, которое в свою 
очередь сконцентрировано в пределах Кур-
леинской очаговой структуры центрально-
го типа и генетически связано с метасома-
тически и гидротермально изменёнными 
магматитами амуджикано-шахтаминского 
комплекса. Култуминский массив приуро-
чен к узлу пересечения глубинных разломов 
и локализован в ядерной части антикли-
нальной складки Газимурской мобильной 
зоны. Форма Култуминского интрузивного 
тела ранее определялась как шток (Култу-
минская партия, Шубкин и др.,1997 г.).
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Рис. 1. Схема геологического строения Култуминского рудного поля
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В настоящее время в результате де-
тальных геологоразведочных и поисковых 
работ, проведенных ООО «Востокгеология», 
представление о геолого-структурном поло-
жении Култуминского массива существенно 
изменилось. Эти изменения касаются:

– формы Култуминского интрузивного 
массива;

– его пространственного положения;
– позиции подводящей (или корне-

вой) части интрузии; 
– промышленной ценности и типов 

оруденения.
Эти положения основаны на новой ин-

терпретации геолого-геофизических дан-
ных, результатов горных и буровых работ.

Култуминский массив в виде обнажен-
ного на поверхности выхода гранодиорит-
порфиров шириной до 5 км откартирован 
на протяжении 15 км, мощность интрузии 
увеличивается в направлении с юга на се-
вер. Массив согласно залегает с вмещаю-
щими породами терригенно-карбонатной 
формации аргунской серии.

Магмати ческие гранитоиды представ-
лены преиму щественно гранодиорит-пор-
фирами. Их краевые фации имеют более 
меланократовый облик, по составу отвечая 
диоритовым порфиритам. Для магматичес-
ких пород характерен достаточно монотон-
ный облик и состав по латерали и на глуби-
ну. Состав и строение явля ются типичными 
для магматических пород. Гранит-порфиры 
и гранодиорит-порфиры содержат порфи-
ровые вкрапленники квар ца, плагиоклаза 
и биотита, в них наблюда ются растущие 
порфиробласты калиевого полевого шпа-
та, реже – альбита автометасоматического 
происхождения. Основная масса состоит из 
микролейст и микротаб личек плагиоклаза, 
ксеноморфных зёрен кварца, калишпата, 
микролисточков био тита и зерен роговой 
обманки. Структура микрогранитовая. 
Структура основной массы микропризма-
тически-зернистая[9].

Новая интерпретация геофизических 
данных заключалась в рассмотрении потен-
циальных полей [6; 7]. Геофизические ис-
следования включали гравиразведку и маг-
ниторазведку. Исследования проводились в 

масштабе 1:50000 современной высокоточ-
ной аппаратурой согласно инструкции про-
ведения геофизических работ. В результате 
работ построены планы изолиний и графи-
ки аномального магнитного и гравитацион-
ного поля в условном уровне.

На рис. 2 представлен геолого-геофи-
зический разрез, вкрест Култуминской ин-
трузии. На разрезе приведены геофизичес-
кие графики по данным магниторазведки 
и гравиразведки. Линия разреза проходит 
через гравитационный минимум, которому 
приурочена корневая часть Култуминской 
интрузии. Массив характеризуется реги-
ональной отрицательной гравитационной 
аномалией, соответствующей восточному 
окончанию регионального Дулушумского 
минимума силы тяжести, контур которой 
близко повторяет откартированную гра-
ницу выхода интрузии на дневную повер-
хность. В магнитных полях интрузии со-
ответствуют низкие значения аномального 
магнитного поля, интенсивностью -200…-
500 нТл.

По результатам предварительной ин-
терпретации геофизических данных массив 
контролируется пересечением ветви глу-
бинных разломов Газимурской мобильной 
зоны и приурочен к осевой части синкли-
нальной складки, представляющей «чашу» 
для заполнения магматического расплава.

Интрузивный массив имеет форму, 
близкую к лополиту с подводящей частью, 
интерпретируемой на глубине около 2,5 км. 
Подобное залегание встречается довольно 
редко среди интрузивных пород кислого со-
става [3; 4]. Данные геологоразведочных 
работ и авторские предположения основа-
ны на данных глубинного бурения (до 900 
м) и интерпретации результатов гравираз-
ведочных и магниторазведочных работ.

Новая интерпретация геолого-геофи-
зических данных коренным образом меняет 
представление о геолого-структурной пози-
ции и глубинном строении Култуминского 
массива гранодиорит-порфиров. Разница 
между предшествующими и настоящими 
данными очевидна. Она касается не только 
пространственного положения массива, но 
и геолого-промышленной классификации и 
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Рис. 2. Геолого-структурное положение массива гранодиорит-порфиров 
по данным геофизических работ новой интерпретации. 

Ориентировка вкрест простирания массива:
1 – гранодиорит-порфиры; 2 – граниты; 3 – алевролиты; 4 – известняки; 5 – кристалли-

ческие сланцы

оценке прогнозных ресурсов, к которым от-
несено Култуминское месторождение.

Вопрос о принадлежности Култумин-
ского рудного поля и месторождения к 
медно-порфировому геолого-промышлен-
ному типу до сих пор считается спорным 
[2]. Култуминская партия (Шубкин и др., 
1997 г.) рассматривали рудное поле как 
потенциальный объект порфирового типа. 
Несомненно, существует ряд признаков, 
указывающих на принадлежность Култу-
минского рудного поля к медно-порфиро-
вой с золотом формации. Однако геолого-
разведочные работы, проведенные ООО 
«Востокгеология», указывают на то, что 
месторождения Култуминского рудного 
поля не подходят под классический мед-

но-порфировый тип. На это указывает ряд 
следующих факторов [5]:

– размеры и параметры месторож-
дений (на Култуминском месторождении 
буровыми работами выявлено единое скар-
новое поле, вытянутое в меридиональном 
направлении на 2,2 км при средней ширине 
около 1 км, а для порфировых месторожде-
ний характерны от первых десятков км2);

– особенности распределение рудных 
минералов меди и золота в рудах;

– метасоматическая зональность ору-
денения и гидротермально измененных 
пород (для порфировых месторождений 
характерна выдержанная зональность ору-
денения).
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Магнетитовое и золото-медное оруде-
нение Култуминского месторождения лока-
лизуется преимущественно в пироксеновых 
и флогопит-серпентин-пироксеновых раз-
ностях cкарнов (литологический фактор) и 
имеет последовательно наложенный харак-
тер (структурный фактор).

Однако площадь развития золото-
медного оруденения (основных полезных 
компонентов – меди и золота) не ограни-
чивается участками развития скарнов, его 
проявление характерно и для зон берези-
тизации. Основным минеральным типом 
руд Култуминского месторождения явля-
ется халькопирит-магнетитовый (золото-
серебросодержащий). Текстура руд место-
рождения преимущественно вкрапленная, 
прожилково- и гнездово-вкрапленная, 
реже – массивная. Большая часть руд ха-
рактеризуется тонко- и мелкозернистым 
строением (0,2...2 мм), но встречаются и 
крупнозернистые разности. Руды Култу-
минского месторождения являются комп-
лексными (медь, железо, золото и серебро) 
и относятся к одному промышленному же-
лезо-медному золотосеребросодержащему 
скарновому типу[9].

Минеральный тип руд участка Очу-
ногдинский, как части Култуминского 
месторождения – малосульфидный халь-
копирит-пирит-арсенопиритовый золо-
тосодержащий. Текстуры руд участка 
преимущественно вкрапленные и прожил-
ково-вкрапленные, структуры – тонко-
мелкозернистые.

Таким образом, Култуминское руд-
ное поле, возможно, объединяет два типа 
оруденения: одноименное скарновое Кул-
туминское месторождение и порфировое 
(участок Очуногдинский) и может быть 
отнесено к совмещенному типу скарново-
медно-порфировому типу с золотом, вы-
деленному еще в 1987 г. академиком В.А. 
Жариковым.

По современной трактовке геолого-
геофизических данных предполагается, что 

геологическая обстановка способствовала 
образованию не только известных рудных 
объектов, очаг настолько проработан, что 
большая часть оруденения была вынесена и 
сконцентрирована близ поверхности, что и 
привело к формированию известных место-
рождений.

Предполагается, что существующее 
положение связано с эруптивными брек-
чиями[8]. Тело брекчий приурочено к зоне 
разрывных нарушений, узлу сопряжения 
и пересечения тектонических нарушений. 
Оно образовалось непосредственно после 
становления массива, в результате взрыва 
парообразных растворов, находящихся в 
надкритическом состоянии. Обломочный 
материал брекчии представлен гранит-
порфирами и гранодиорит-порфирами, а 
цементом является кварц-калишпатовая 
масса [9]. 

Таким образом, тело брекчий играет 
важную, а возможно и ключевую роль в 
формировании оруденения Култуминского 
рудного поля, генетически объединяя из-
вестные объекты в одну крупную рудонос-
ную магматическую систему.

Решение подобных вопросов чрезвы-
чайно важно, так как изучение геолого-
структурного положения массива, его глу-
бинного строения позволяет дать наиболее 
правильную картину генезиса Култуминс-
кой рудно-магматической системы, и, соот-
ветственно, перспективы рассматриваемо-
го рудного поля и месторождения. По иному 
должны быть скорректированы поисково-
оценочные и разведочные работы [1].

Таким образом, новая трактовка гео-
лого-структурного строения Култуминс-
кого гранитоидного массива существенно 
меняет прогнозную оценку рудного поля на 
флангах и глубине и нацеливает на выяв-
ление совмещенного Au-Cu-Mo порфирово-
го типа оруденения, наряду со скарновым. 
Эруптивные брекчии рассматриваются как 
часть медно-порфировой магматической 
системы.
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