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КОМПЛЕКСОМ 

GEOLOGICAL AND STRUCTURAL FEATURES OF 
BLOCKS BORDERING WITH PRISCHILKINSKY 
STRUCTURAL-FORMATIONAL COMPLEX

В очередной статье, посвященной характерис-

тике крупной Пришилкинской минерагенической 

зоне с её многочисленными мультиметалльными 

рудными объектами, представлены сведения о гео-

логическом строении мегаблоков, в которые как 

бы вложен структурно-формационный комплекс 

позднего мезозоя, контролирующий оруденение. 

Минерагеническая зона протягивается по террито-

рии Восточного Забайкалья и Северного Приамурья 

на сотни километров преимущественно севернее 

Транссибирской железнодорожной магистрали, что 

обеспечивает доступность к её уникальному мине-

рально-сырьевому потенциалу. Важнейшей гео-

лого-структурной особенностью структурно-фор-

мационного комплекса является приуроченность 

его разнообразных формаций к области активного 

взаимодействия в течение длительной геологической 

истории Байкальского, Амурского и Алдано-Стано-

вого геоблоков, характеризующихся различным 

геологическим строением прежде всего кристалли-

ческого фундамента. Многократные тектонические 

деформации на границах взаимодействия геоблоков 

способствовали формированию пестрой по вещест-

венному составу земной коры изменчивой мощнос-

ти блоково-складчатого гранитно-метаморфичес-

кого типа. В формировании фундамента заметную 

роль играли процессы тектонического скучивания, 

сиализации магматических расплавов, вызванные 

горизонтальными движениями литопластин, ко-

торые влияли на формирование поздних моласс, 

вулкано-плутонических очагов и рудной минера-

лизации. Неоднородности геологического строения 

фундамента в сочетании с глубинными разломами 

прямо сказываются на размещении и разнообразии 

In regular article devoted to the characterization of 

a large Prishilkinsky mineragenic zone with its many 

multi-metal ore objects, the data on geological structure 

of mega-blocks, in which structural-formational com-

plex of Late Mesozoic is embedded, controlling miner-

alization is presented. Mineragenic zone extends to the 

territory of the Eastern Transbaikalie and the North of 

Amur Region, for hundreds of kilometers to the north 

mostly from the Trans-Siberian Railway, which pro-

vides access to its unique mineral resource potential. 

The most important geological and structural feature 

of the structural-formational complex is the association 

of its various formations in the field of active interaction 

during the long geological history of the Baikal, Amur 

and Aldan-Stanovoy geo-blocks characterized by differ-

ent geological structure, primarily by crystalline base-

ment. Multiple tectonic deformations at the boundar-

ies of interaction geo-blocks fostered motley material 

composition of the crust by changing power of block-

folded granite-metamorphic type. In the formation of 

the foundation a significant role was played by tectonic 

processes crowding of sialization of magmatic melts 

caused by horizontal movements of litho-plastins that 

influenced the formation of the late molasse volcano-

plutonic outbreaks and mineralization. Heterogeneity 

of the geological structure of the foundation, combined 

with deep faults directly affect the placement and vari-

ety of industrial mineralization. From this perspective, 

the analysis of geological and structural features mega-

blocks adjacent to Prishilkinsky mineragenous zone ac-

quire more scientific and practical significance in terms 

of objective interpretation of details and reliable physi-

cal data of the regional deep structure - gravitational 

fields and anomalies
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промышленного оруденения. С этих позиций ана-

лиз геолого-структурных особенностей мегаблоков, 

прилегающих к Пришилкинской минерагенической 

зоне, приобретает большую научную и практичес-

кую значимость с точки зрения объективной интер-

претации и детализации достоверных физических 

данных глубинного строения региона – гравитаци-

онных полей и аномалий
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ческая зона и структурно-формационный комп-
лекс, Алдано-Становой, Байкальский, Амурский 
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Region

Пришилкинский структурно-формаци-
онный комплекс (СФК) – набор раз-

новозрастных, контрастных по составу, 
многократно преобразованных метамор-
фических, различных по генезису и форма-
ционной принадлежности магматических, 
вулканических и осадочных подразделений, 
формировавшихся в разноплановой текто-
нической обстановке. Пришилкинский СФК 
и соответствующая ему Пришилкинская ми-
нерагеническая зона (МЗ) охватывают при-
граничные части крупных Байкальского и 
Амурского геоблоков активной части земной 
коры, в которых выделяются многочислен-
ные, менее крупные структурно-веществен-
ные подразделения (рис. 1).

Главными разрывными структурами 
Пришилкинской структурно-формацион-
ной зоны (СФЗ) является Дарасун-Сергу-
чанский и Монголо-Охотский глубинные 
разломы. (Структурно-формационная зона 
– распространение закономерного ряда 
геологических формаций (структурно-ве-
щественных комплексов), сформирован-
ных на определенной стадии развития зем-
ной коры [19], структурно-формационный 
комплекс – специфическое геологическое 
тело, образованное ассоциациями осадоч-
ных, вулканогенно-осадочных, ультраме-
таморфических, плутонических формаций, 
образовавшихся в определенных тектони-
ческих структурах в течение длительной 
геологической истории [11]). 

Дарасун-Сергучанский разлом в со-
ставе Дарасун-Могочинского и Могоча-
Сергучанского составляющих отвечает 
контрастной гравитационной структуре 
кристаллического фундамента первого по-
рядка – фрагменту Монголо-Удского шва 
[12]. По объективным (независимым) фи-
зическим параметрам именно эта структура 
является главной и наиболее сложной гра-
ницей геоблоков, в целом погружающейся 
к северу (рис. 2) [2, 12]. Однако этот важ-
нейший структурный элемент геологии и 
минерагении региона не находит соответс-
твующего однозначного отражения на сов-
ременных геологических картах масштаба 
1:1 000 000 и в легенде Алдано-Становой 
и Дальневосточной серий [5-8]. Наблюда-
емое несоответствие (рис. 1 и 2) касается 
следующих основных положений:

– Монголо-Забайкальская складчатая 
область должна распространяться южнее 
Дарасун-Сергучанского разлома, т.е., ис-
ходя из геоблокового стороения основания 
геологического сооружения – кристалли-
ческого фундамента, должна проходить се-
вернее Монголо-Охотского разлома;

– горизонтальная амплитуда смеще-
ния по Тунгиро-Моготскому тектоническо-
му нарушению (контакт Западно-Становой 
и Витимо-Урюмской СФЗ) имеет, вероят-
но, гораздо меньшую амплитуду, чем от-
ражено на рис. 1. В этом случае необходи-
мость выделения проблематичной северной 
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Рис. 1. Схема структурно-формационного районирования  Восточного Забайкалья и 
Верхнего Приамурья [5-8 c дополнением автора]:

1-7, 9 – Структурно-формационные зоны (буквенное обозначение): 1-3 – Алданского (Алдано-
Станового) щита Сибирской платформы. 1 – Алданская (Южно-Алданская) – (А), 2 – Восточно-
Становая – (ВС), 3 – Западно-Становая – (ЗС); 4 – Витимо-Урюмская – (ВУ) Селенгино-Яблоневой 
складчатой системы Саяно-Байкальской складчатой области; 5-7 – Монголо-Забайкальская склад-
чатая система одноименной складчатой области. 5 – Хэнтэй -Даурская – (ХД), 6 – Агинская – 
(АГ), 7 – Аргунская – (АР); 8 – Амуро-Охотская складчатая область: 9 – Буреинская (Гонжинская) 
– (А) Амурской складчатой системы, 10 – границы Пришилкинского СФК и минерагенической зоны, 
11 – рудные районы (римские цифры) и узлы (арабские цифры) Пришилкинской минерагенической 
зоны. I – Кручининский (R, Ti, Au): 1 – Семёновский (Au, W), 2 – Кручининский рудно-россыпной (Ti, 
Au); II – Дарасунский рудно-россыпной (Au, fl, Mo): 1 – Усуглинский (fl, Fe), 2 – Улунтуйский (fl), 3 – 
Дарасунский (Au, Ag, Mo), 4 – Эдакуйский (Au, Mo), 5 – Киинский (Au, Mo); III – Оловский (U, Mo): 
1 – Зюльзинский (U, Mo), 2 – Оловский (U, Mo, W); IV – Жирекенский рудно-россыпной (Mo, Cu, Au): 
1 – Кочковатый (Mo, U), 2 – Маректинский (Mo, U, fl), 3 – Арчикойский (Au), 4 – Ульяканский (Mo, U, 
fl), 5 – Делинда- Шахтайский (Au), 6 – Береинский (Mo, W, Au), 7 – Жирекенский (Mo,Cu); V – Мого-
чинский рудно-россыпной (Au, Mo, Cu, Sb): 1 – Джекдачинский (Mo, Au), 2 – Бугарихтинский (Mo, Au), 
3 – Верхне-Амазарский (Au), 4 – Урюмский (Au, Mo, Cu), 5 – Итакинский (Au, Sb), 6 – Олонгринский 
(Au, Sb, U), 7 – Амуджиканский (Mo, Au, U), 8 – Давенда-Ключевский (Au, Mo, Cu), 9 – Горбичанский 
(Mo, W), 10 – Бухтинский (Au, Mo), 11 – Десинско-Кулинский (Au, Mo ), 12 – Урка-Урушинский (Au, 
Ag, W), 13 – Среднеуркинский (Au), 14 – Большемогочинский (Au, Mo); VI – Хайктинский рудно-рос-
сыпной (Mo, Au): 1 – Тогоминский (Mo, Au, Ag), 2 – Березитовый (Au, Ag, Mo, U), 3 – Монголийский 

ветви Монголо-Охотского разлома может 
отпасть при условии более детального изу-
чения строения гравитационного поля на 

этом весьма сложном по строению геологи-
ческом участке.
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(Mo, Au); VII – Соловьёвский рудно-россыпной узел ( Au); 12 – глубинные разрывные нарушения (номера 
в кружках): 1 – Джелтулакский, 2 – Тунгиро-Моготский, 3 – Бухта-Бурпалинский, 4 – Джилинда-Мого-
чинский, 5-6 – Монголо-Удский в составе: 5 – Могоча-Сергучанского, 6 – Дарасун-Могочинского, 7 – Не-
рчинско-Нерчуганский (система), 8 – Могоча-Бушулейский, 9 – Утаканский, 10 – Южно-Тукурингрский, 
11 – Монголо-Охотский с северной и восточной ветвью, 12 – Онон-Туринский, 13 – Восточно-Агинский, 
14 – Куренгинский, 15 – Борзя-Газимурский, 16 – Пограничный; 13 – государственная граница России

Рис. 2. Схема ареальной делимости раннедокембрийского кристаллического 
фундамента земной коры Забайкалья – Дальнего Востока [12]:

 Мегаблоки с разным строением и составом раннедокембрийского кристаллического фундамен-
та земной коры, выделенные по региональным гравитационным максимумам первого порядка. 1 – 
мегаблоки с «однослойным» кристаллическим фундаментом гранулит-базитового состава, практически не 
затронутым гранитизацией (IV-Прибрежный блок); 2 – то же, но с региональной гранитизацией кристал-
лического фундамента, проявленной в отдельных крупных структурах (III – Хингано-Охотский мегаблок); 
3-5 – мегаблоки с региональной гранитизацией кристаллического фундамента, проявленной: 3 – слабо 
(II – Аргуно-Верхнеамурский, V – Майский мегаблоки), 4 – умеренно (Iб – Алдано-Становое звено Бай-
кало-Станового мегаблока), 5 – интенсивно (Iа – Забайкальское звено Байкало-Станового мегаблока); 
6 – граница мегаблоков (а) и звеньев (б), выделенные по гравитационным ступеням первого порядка – 
зонам тектонических нарушений (названия важнейших зон: Б-О – Байкало-Охотская, М-У – Монголо-
Удская, О-П – Олекма-Патомская, О-Ч – Охотско-Чукотская, Х-О – Хингано-Охотская, С-А – Сихотэ-
Алинская). Внутриблоковые структуры, выявленные по региональным гравитационным минимумам 
второго порядка. 7 – арел-плутоны гранитоидного состава (полихронные очаговые структуры); цифры в 
кружках – номера ареал-плутонов: 1 – Ангаро-Витимский, 2 – Удоканский, 3 – Даурский, 4 – Восточно-
Забайкальский, 5 – Баджал-Ян-Алинский, 6 – Сихотэ-Алинский; 8 – границы внутриблоковых структур, 
выделенные по гравитационным структурам второго порядка; 9 – контур площади, для которой создан 
макет карты глубинного строения масштаба 1:1 000 000
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Решение этих вопросов нуждается в 
дополнительном всестороннем анализе, 
переинтерпретации огромного фактичес-
кого материала; аналогичное положение 
касается и некоторых границ структурно-
формационных зон. Такие исследования 
важны ещё и потому, что в последние годы 
установлены тесные взаимоотношения 
пространственного размещения полезных 
ископаемых региона со структурами текто-
номагматической активизации, развитыми 
в кристаллическом фундаменте [13-17].

Согласно существующим схемам 
структурно-формационного райониро-
вания, Пришилкинская СФЗ является 
составной частью Селенгино-Яблоневой 
складчатой системы Саяно-Байкальской 
складчатой области, а на востоке – Запад-
но-Становой СФЗ Алданского щита (рис. 
1). В настоящее время в связи со сложным 
геологическим строением, граница между 
складчатыми областями предполагается по 
границе листов Алдано-Забайкальской и 
Дальневосточной серий. Поскольку При-
шилкинская СФЗ на листах N-50 и N-51 
рассматривается составными частями раз-
новозрастных геоблоков, её статус должен 
соответствовать наложенной, т.е. более мо-
лодой мезозойской структуре активизации. 

История геологического развития При-
шилкинской СФЗ связана с многократной 
тектономагматической активизацией зем-
ной коры прежде всего на границе струк-
турно-формационных зон. Рассмотрение 
геологических особенностей пограничных 
СФЗ позволит внести возможные коррек-
тивы в устоявшиеся региональные геоло-
гические термины и понятия, главным из 
которых является соответствие крупного 
минерагенического подразделения (При-
шилкинской МЗ) одноранговому СФК [9]. 
Необходимость выделения специфической 
структуры нового типа – Пришилкинского 
СФК – обусловлена существенно более ши-
роким развитием рудоносных структур, чем 
одноименное главное структурное подраз-
деление (Пришилкинская СФЗ), распро-
страняясь не только на соседние в склад-
чатой системе Витимо-Урюмскую СФЗ (а 
также частично на Хилок-Витимскую, не 

показанную на рис.), но и на Западно-Ста-
новую СФЗ Алдано-Станового щита. Такая 
региональная геологическая особенность 
обусловлена фронтальной субдукционной 
(тектонической) эрозией – разрушени-
ем снизу висячего крыла зоны субдукции, 
сопровождаемое захватом материала сиа-
лической коры в ходе субдукции и его тек-
тоническим перемещением на глубину в об-
ласть магмообразования [1]. 

Геолого-структурные особенности пог-
раничных с Пришилкинским СФК «ру-
довмещающих» комплексов характеризу-
ют региональные условия формирования 
крупного минерагенического подразделе-
ния, каким является Пришилкинская МЗ. 
Во многом они определяются системами 
глубинных разломов. Южной границей 
Пришилкинских СФК и МЗ является сис-
тема Монголо-Охотского разлома, по опе-
ряющим её крупным разрывам граничат 
значительные по размерам Агинско-Бор-
щевочный и Ундино-Газимурский геологи-
чески разнородные блоки. 

Монголо-Охотская система полицик-
личных разломов возникла в позднем про-
терозое-венде [18]. С этой системой на 
разных этапах её развития связаны внут-
рисистемные перемещения; обстановки 
раздвига, сжатия (венд-кембрий, девон) 
чередовались со сдвигами (средний палео-
зой, триас, нижняя юра). Окончательно 
система сформировалась как чешуйчатый 
надвиг, по которому кристаллические поро-
ды северного блока надвинуты на южный 
блок. Непосредственно на контакте раз-
виты зоны ультрамилонитов, различных 
тектонитов мощностью до многих сотен 
метров, параллельно которому формиро-
вались «сателлитные» зоны милонитов и 
филлонитов различной мощности. Плос-
кости надвигов падают на северо-запад под 
углом 15…75 °. По тектонитам участками 
развиты кварцевые, кварц-турмалиновые 
метасоматиты, часто в них локализуются 
позднемезозойские дайки и жилы кварца, 
иногда рудоносные. 

В систему Монголо-Охотского разлома 
входят и другие субпаралельные основному 
шву и оперяющие надвиги и сбросо-сдви-
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ги (Восточно-Агинский, Междуреченский, 
Приши лкинский, Борщовочный), сопро-
вождаемые зонами динамометаморфиз-
ма, меланжа, протрузиями гипербазитов и 
многочисленных интрузий базитов в север-
ной её части. В Пришилкинском СФК они 
осложняют залегание раннепротерозойс-
ких, палеозойских и мезозойских образова-
ний, определяют заложение и деструкцию 
впадин, выполненных среднеюрско-ниж-
немеловыми отложениями. Монголо-Охот-
ская система осложняет строение северной 
части Ононского террейна и Борщовочного 
блока Аргунского террейна. Здесь в текто-
нических блоках соседствуют раннепроте-
розойские, средне- и позднепалеозойские, 
позднетриасовые, а также средне-поздне-
юрские и раннемеловые образования. Над-
виги падают преимущественно на север и 
северо-запад, хотя имеются и встречные па-
дения. Система трассируется гнейсо-грани-
товыми плутонами (индикаторы пластичес-
ких дефор маций), массивами гранитоидов 
шахтаминского комплекса, линзовидны-
ми блоками терригенной нижней-средней 
юры, рифтогенными грабенами верхней 
юры и нижнего мела. На юго-западе Монго-
ло-Охотская система контактирует с Агин-
ско-Борщовочным блоком, сменяющимся к 
северо-востоку Ундино-Газимурским.

Агинско-Борщовочный блок распо-
ложен юго-восточнее Монголо-Охотского 
разлома, ограничен системами чешуйчатых 
надвигов, относящихся к системам Монго-
ло-Охотского, Восточно-Агинского, Юж-
но-Борщовочного и других разломов. Более 
крупные блоки на северо-востоке представ-
лены фрагментами Уктычинского выступа 
линеаризованного кристаллического фун-
дамента с аллохтонным залеганием терри-
генно-карбонатного девона, аспидно-фли-
шоидно-турбидитового верхнего триаса и 
линзообразных блоков флишоидной ниж-
ней юры; в краевых частях блока развиты 
континентальные отложения верхней юры 
и нижнего мела. Это наиболее деструкту-
рированный блок, сложенный в значитель-
ной своей части тектоническими пакетами 
изогнутых пластин и веретенообразных 
линз сдвигово-надвиговой ки нематики. 

Межблоковые части выполнены динамо-
метаморфическими образованиями агин-
ско-борщовочного комплекса среднего па-
леозоя, сопровождаемыми протрузиями 
серпентинитов и зонами серпентинитового 
меланжа (офиолитов) [3, 10]. Основной 
фон блока составляют коллизионные гра-
нитоиды средне-позднеюрского борщо-
вочного комплекса, вулканогенно-терри-
генные и молассовые толщи ни жнего мела 
Шилкинской впадины.

Таким образом, Агинско-Борщовоч-
ный блок вблизи поверхности сложен 
комплексом аллохтонных образований 
орогенного этапа, надвинутым на кристал-
лический фундамент. Среднепалеозойский 
агинско-борщовочный динамометаморфи-
ческий комплекс представляет, вероятно, 
часть гранитизированной коры фундамен-
та, отжатой к поверхности в результате 
процессов интенсивного сжатия. Из этого 
интенсивно динамометаморфизованного 
материала при интенсивном притоке эндо-
генного тепла сформировались автохтон-
ные гранитоиды средне-позднеюрского 
борщовочного комплекса.

Ундино-Газимурский блок слагают 
комплексы кристаллического основания, 
сильно деформированного «эпигеосинкли-
нального (?) чехла», орогенных, коллизи-
онных (?) магматических образований, 
а также наложенные активизационные 
структуры мезозоя.

Комплексы кристаллического основа-
ния – это гнейсово-амфиболит- кристал-
лосланцевые метаморфиты, слагающие 
тектонически расслоенные пластины. Ме-
таморфиты смяты в линейные, часто вы-
сокоамплитудные лежачие, опрокинутые 
и килевидные складки высоких порядков с 
размахом крыльев в несколько сотен мет-
ров.

Орогенно-эпигеосинклинальные струк-
турно-вещественные комплексы включают:

– венд-раннепалеозойский этаж, пред-
ставленный карбонатно-терригенными 
формациями венда-кембрия с положитель-
ными аномалиями гравитационного и маг-
нитного полей (Кактолгинский, Пригази-
мурский синклинории);
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– средне-частично верхнепалеозойс-
кий этаж – островодужный и задуговый 
терригенно- вулканогенный девон, динамо-
метаморфиты агинско-борщо вочного и гра-
нитоиды ундинского комплексов батолито-
вого типа; отложения девона несогласно 
залегают на венд-кембрийских осадках и 
ограничены сбросо-сдвигами и надвигами.

Структурно-вещественные комплексы 
периода активизации включают:

– нижне-среднеюрский этаж, пред-
ставленный узкими, кулисообразными гра-
бенами на левобережье Шилки и в долине 
р. Газимур (онтогоинская серия и верхне-
газимурская свита), флишоидные и мо-
лассовые отложения которых смяты в ас-
симетричные линейные, запрокинутые на 
юго-восток складки;

– средне-позднеюрский этаж – гра-
нитоиды бо рщовочного и шахтаминского 
комплексов, образующие крупную кули-
сообразную структуру из гранитоидных 
валов. Валы ограничены разрывными на-
рушениями, тектонизированы наложенны-
ми зонами бластомилонитов, милонитов, 
катаклазитов, осложнены куполовидными 
структурами второго порядка, ядерные час-
ти которых сложены массивными гранито-
идами, а периферийные – гнейсовидными 
разновидностями. Купольные структуры 
диаметром до 15 км, частично вскрытые 
эрозией, занимают секущее положение к 
структурам венда – кембрия;

– позднеюрский структурный этаж 
сложен отложениями континентальной 
терригенной молассы ундинской нерасчле-
ненной серии, представлен грабен-синкли-
налями с углами падения слоев 15… 50 ˚ в 
долинах рек Шилка, Газимур, Будюмкан; 
налегают на ранние образования с угловым 
несогласием. Состав ляющими этого этажа 
являются штоки лейкогранитов кукульбей-
ского комплекса;

– континентальная вулканогенно-тер-
ригенная тургинская серия раннемелового 
этажа, выполняющая рифтогенные впа-
дины (наиболее крупная Усть- Карская) в 
Пришилкинском, Пригазимурском и Бу-
дюмканском синклинориях, залегает со 
структурным несогласием. Обрамление 

впадин тектоническое с амплитудами сбро-
сов в сотни метров.

В Ундино-Газимурском блоке выделе-
ны более мелкие Ларгинский и Верхнега-
зимурский блоки. Для Ларгинского блока 
(межсводовая депрессионная зона) глуби-
на залегания гранитизированного основа-
ния 2-3 км, для Верхнегазимурского (меж-
блоковая мобильная зона) – 4…5 км.

Таким образом, южная граница При-
шилкинского СФК проявлена очень конт-
растно, она совпала с Монголо-Охотским 
разломом – одной из крупнейших разрыв-
ных структур Амурского геоблока.

Северная граница Пришилкинского 
СФК фиксируется существенно менее кон-
трастно, она развивалась в краевых частях 
Хилок-Витимской и Витимо-Урюмской 
СФЗ Селенгино-Яблоневой складчатой 
системы с более гранитизированным фун-
даментом и Западно-Становой СФЗ Алда-
но-Станового щита с более плотным, менее 
гранитизированным фундаментом.

Селенгино-Яблоневый мегаблок на 
северо-востоке граничит с Алдано-Стано-
вым геоблоком по Джилинда-Могочинс-
кой зоне, к которой приурочены интрузии 
известково-щелоч ных, щелочных гранито-
идов поздней перми и раннего триаса, на 
юго-востоке – с Пришилкинским СФЗ, в 
том числе на юго-западе – по Нерчинско-
му, на северо-востоке – по Нерчуганскому, 
частично Джилинда-Могочинскому разло-
мам. В мегаблоке преобладают гранитоиды 
раннего палеозоя с фрагментами вулкано-
генных прогибов рифея, терригенно-карбо-
натных и терригенных – венда и кембрия. 
Широко развиты пермско-раннетриасовое 
и позднемезозойские интрузии монцонит 
– гранодиорит-гранитовой и щелочногра-
нитовой формаций, сопровождаемые ко-
магматичными вулканитами Селенгино-
Витимского вулкано-плутонического пояса 
с вулкано-плутоническими зонами [4]. 

Тектонические блоки метаморфитов и 
гранитоидов раннего протерозоя тяготеют 
к юго-восточному флангу. Валообразные, 
куполовидные конформные тела гранито-
идов сопровождаются зонами мигматиза-
ции и фельдшпатизации. Метаморфиты и 
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рифейские толщи моноклинально и полого 
погружаются в северных румбах. В позд-
нем палеозое – раннем мезозое формиро-
вались вулканические линейные гряды, 
вулканарии и плутоны кислого и умеренно 
щелочного составов. Краевые и внутрен-
ние разломы блока контролируют положе-
ние континентальных рифтогенных впадин 
поздней юры – раннего мела. С Пришил-
кинским СФК мегаблок в юго-восточной 
части контактирует по Букачача-Сырыги-
чинскому блоку более высокого порядка, на 
юге (на небольшом протяжении) – по Не-
рчинскиму блоку и Хилок-Витимской зоне.

Букачача-Сырыгичинский блок отли-
чается интенсивной вспышкой магматизма 
в поздней юре и формированием Нерчуган-
ской грабен – синклинали с системой риф-
тогенных впадин, выполненных осадками 
верхней юры – нижнего мела. Нерчуганс-
кая грабен-синклиналь включает Букача-
чинскую, Шивиинскую, Белоурюмскую, 
Джалирскую, Нерчуганскую, Береинскую, 
Асинитинскую впадины, отличающиеся от 
Кручино-Нерчинс кой структуры меньши-
ми размерами и более интенсивным прояв-
лением эксплозивной деятельности. 

Нерчинский блок сложен гранитои-
дами рифея, ограничивается разломными 
зонами. На северо-западе разломы пред-
ставляют структуру «конс кого хвоста», на 
юго-востоке – ступенчато-взбросовую, ко-
торые совместно образуют сдвиго-раздви-
говую систему. При раскрытии система вы-
полнена гранитоидами рифея (Нерчинский 
вал), а после раннего мезозоя – вовлечена 
в тектонические подвижки. С юго-востока 
система контролирует плутоны лейкограни-
товой формации (дотулурский комплекс) и 
рифтогенные впадины Кручино-Нерчин-
ской грабен-синклинали. Одновременно 
система является барьером для распростра-
нения гранитоидов амуджиканского комп-
лекса (?) поздней юры к западу. 

Букачача-Сырыгичинский и Нерчин-
ский блоки располагаются на территории 
Верхнеолекминской гравитационной зоны 
Забайкальского звена. Петрофизические 
неоднородности активной части гранитизи-
рованного архей-протерозойского фунда-

мента Нерча-Урюмского блока указывают 
на развитие мощной пачки равномернозер-
нистых лейкократовых, биотит-амфиболо-
вых, биотитовых, гранитов и гранитных 
массивов [5], отвечающих Забайкальско-
му звену (Верхнеолекминская зона) с рез-
ко пониженным уровнем гравитационного 
поля [12]. Примерно по линии рек Алеур-
Нерчуган в субмеридиональном направле-
нии располагается граница Забайкальского 
и Алдано-Станового звеньев соответствен-
но резко отрицательного и отрицательного 
(без гранитных массивов) гравитационно-
го поля.

Блок Хилок-Витимской зоны (между-
речье Витим – Юмурчен-Кручина) с по-
ниженным уровнем гравитационного поля 
в основании представлен гранодиоритами, 
гранитами раннего палеозоя с реликтами 
глубоко переработанных кри сталлических 
пород малханского метаморфического ком-
плекса рифея. Наложенные вулкано-плу-
тонические структуры позднего палеозоя 
– раннего мезозоя, сложены породами ан-
дезит-дацит-риолитовой, трахириолитовой 
с монцонит-сиенит-гранитовой и щелоч-
ногранит-сиенитовой формаций. Они обра-
зуют ряд полихронных вулкано-купольных 
структур с фрагментами покровов эффузи-
вов, прорванных штоками лейкогранитов 
юры. По границам блока развиты Ушумун-
ская, Кручининская рифтогенные впади-
ны, выполненные риолитами верхней юры 
и молассой нижнего мела.

Олекма-Нюкжинский блок (между-
речье Витим – Калакан – Тунгир) отде-
ляется от Байкальского геоблока Джилин-
да-Могочинской системой разломов, с юга 
обрамляется Пришил кинской мобильной 
зоной. 

Согласно [5], основу блока составляют 
гранодиорит-гранитогнейсовая и гнейсо-
гранитовая формации раннего докембрия с 
крупными тектоническими блоками и мета-
морфитами гранулит-кристаллосланцевой, 
гнейсово-кристаллосланцево-карбонатной 
формаций, в краевых частях – интрузии 
базитов архея. Гранитоиды раннего палео-
зоя слагают плутоны на юго-западной и 
южной окраинах блока. На древний фун-



Науки о Земле

19

дамент наложены вулкано-плутонические 
зоны пермского, триасового возраста и ин-
трузий монцонит-гранодиорит-гранитовой 
формации поздней юры. Раннемеловые 
рифтогенные впадины трассируют грани-
цы блоков и разделяют внутриблоковые 
разломные зоны. 

Раннепротерозойские метаморфичес-
кие породы верхнеолекминского комплек-
са и гранитоиды позднестанового контро-
лируются мощными зонами линеаризации 
субширотного простирания, тяготеют к 
Джилинда-Могочинской блоково-разлом-
ной структуре, обрамляют с юго-запада 
Нюкжа-Олекминский блок. Зоны линеари-
зации «обтекают» выступы раннеархейских 
образований, метаморфические породы, 
претерпевшие бластез, слагают монокли-
нали, осло жненные линейными складками. 
Метаморфические породы верхнеолекмин-
ского комплекса по простиранию сменяют-
ся зонами интенсивной калишпатизации и 
мигматизации, замещаются гранитоидами 
позднестанового комплекса, которые обра-
зуют валообразные структуры, купола зо-
нального строения размером до 20 км. Тела 
гранитоидов иногда наследуют направле-
ние структур архейской складчастости. 

В целом структура Нюкжа-Олекмин-
ского блока представляет чередование 
мощных и контрастно построенных паке-
тов-блоков, в той или иной степени преоб-
разованных магматическими образовани-
ями, содержащими пластины – «чешуи» 
образований архея, полого погружающих-
ся под Каларскую зону – основную струк-
туру примыкающей к Пришилкинской 
зоне части блока. Калар-Тунгирская зона, 
обрамляющая с юго-запада Нюкжа-Олек-
минский блок, контролируется Джилинда-
Могочинской блоково-сдвиговой структу-
рой. Зональные массивы в ней вытянуты 
согласно северо-западному прости ранию 
структуры, имеют крутые юго-западные и 
более пологие северо-восточные контакты; 
порфировые фации более лейкократовых 
разностей гранитоидов, сателлиты и допол-
нительные интрузии формируют купольно-
кольцевые структуры зонального строения 
размером до 50…60 км (Орекитканская, 

Богдаринская, Дзекдачинская, Верхнео-
лекминская, Павлинкинская и др.).

Буреинский (Гонжинский) блок рас-
положен южнее Амуро-Охотской склад-
чато-надвиговой структуры, от которой 
отделен Южно-Тукурингрским разломом. 
Это сложно построенное гетерогенное со-
оружение, тектоническая природа которого 
до сих пор однозначно не определена. Блок 
слагают позднеархейские метаморфичес-
кие комплексы гнейсовой формации, мета-
морфизованные в условиях амфиболитовой 
фации, и интрузивы гранодиорит-грани-
товой формации. Складчатые структуры 
представлены пологими синклиналями и 
крупными складками, осложненными мел-
кими изоклинальными и опрокинутыми 
складками. В обрамлении блока развиты 
раннепротерозойские вулканогенно-тер-
ригенные образования. Интрузивные мас-
сивы Урушинского комплекса локализова-
ны в Южно-Тукурингрской шовной зоне в 
виде пластинообразных тел 

Амуро-Охотская складчато-надви-
говая система ограничивается Северо- и 
Южно-Тукурингрским региональными 
разломами. Площадь сложена мощными 
комплексами кремнисто-вулканогенно-
терригенных отложений среднего-верхнего 
палеозоя, метаморфизованными в фации 
зеленых сланцев. Раннепермские интрузии 
габбро-плагиогранитов интенсивно дисло-
цированы. Складчатые структуры пред-
ставлены серией линейных симметричных 
складок с размахом крыльев до 4 км.

Выводы. Сопредельные Пришилкинс-
кому СФК территории включают краевые 
части крупных геоблоков, которые харак-
теризуются чрезвычайно сложным геологи-
ческим строением. Располагаясь в области 
активной интерференции Центрально-Ази-
атского и Тихоокеанского подвижных по-
ясов, в этих краевых участках контрастно 
проявились структурные элементы северо-
восточных, северо-западных и близмериди-
ональных складчато-надвиговых, вулкано-
генных и рифтогенных структур. Сложное 
переплетение различных по величине бло-
ков, выступов кристаллического фунда-
мента, фрагментов более молодых склад-
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чато-надвиговых систем, чрезвычайная 
насыщенность разрывами создало условия 
для проявления тектоники мозаичного типа 
с тектоно-термальной переработкой крис-
таллического фундамента и образованием 
широкой гаммы многократного гранитооб-
разования.

Многоэтапный характер эволюции 
композитных массивов, широко проявлен-
ные процессы диструкции способствова-
ли формированию континентальной коры 
сиалического типа, а листрические, над-
виговые явления формировали большое 
разнообразие специфических структурно-
формационных комплексов. В условиях 
значимого позднемезозойского расширения 

в новых тектоно-термальных условиях, 
вызванных проявлением мощного потока 
эндогенного тепла, основание земной коры 
подверглось частичной океанизации, асси-
миляции базальтоидами, что обеспечило 
развитие разнообразных явлений метасо-
матоза, перекристаллизации и мощнейшего 
гидротермального рудообразования. Текто-
номагматическая активизация этого пери-
ода формировала наложенные седименто-
генные, плутоногенные и вулканогенные 
орогенно-активизированные структуры 
нового типа, специфические РТ-условия 
которых сказывались на вещественном со-
ставе, и условия формирования эндогенно-
го оруденения.
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