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Целевое назначение работы – обратить вни-
мание исследователей на расшифровку формаци- 
онно-фациальных и геолого-структурных обста- 
новок формирования рудных узлов и рудных по-
лей с сочетанием различных минералого-геохи- 
мических типов стратоидных золоторудных и  
стратиформных колчеданно-полиметаллических  
месторождений (КПМ) в черносланцевых толщах 
локальных прогибов, выполненных латерально- 
вертикальным формационным рядом вулкано-
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генных, вулканогенно-терригенных, терригенных  
(в том числе черносланцевых) и хемогенно-орга-
ногенных формаций и их рудовмещающими фа-
циями.

Это позволит обосновать прогноз рудных узлов  
с комплексной металлогенией с совмещёнными 
в пространстве рудными полями месторождений 
цветных и благородных металлов для проведе-
ния последующих поисковых и поисково-оценоч-
ных работ.
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Рис. 1. Фрагмент схемы размещения основных структурно-формационных блоков и металлогенического рай-
онирования Байкало-Патомской провинции и позиция Олокито-Делюнуран-Сюльбанской зоны. По А. И. Ива-
нову [5], с дополнениями и упрощениями:

1	–	выступы	дорифейского	Чуйско-Тонодско-Нечерского	фундамента	(Н	–	Нечерский,	Ч	–	Чуйский);	2	–	части	ан-
тиклинория	с	фундаментом,	перекрытым	рифейскими	отложениями;	синклинории:	3	–	Мамско-Бодайбинский,	
4 –	Байкало-Патомский;	5	–	выходы	образований	дорифейского	фундамента	в	краевых	частях	синклинориев;	6–7 –	 
Сибирская	платформа:	зоны	линейных	складок,	сформированные	в	краевой	(«шельфовой»)	части	пассивной	
континентальной	окраины:	6	–	Приленская,	7	–	Причарская;	8	–	разновозрастные	образования	Байкало-Муйского	
пояса;	9	–	позднепалеозойские	гранитоиды	(Ангаро-Витимский	батолит);	10	–	цифры	в	белых	квадратах	–	номера	
разломов:	1	–	Акиткано-Джербинский,	2	–	Алекано-Мало-Туюканский,	3	–	Чуйский,	4	–	Абчадский,	5	–	Право-Ма-
маканский,	6	–	Жуинский,	7	–	Ничатский);	11	–	контур	Олокито-Сюльбанской	зоны;	12	–	рудные	узлы,	в	том	
числе	комплексные	и	их	номера	(цифры	в	жёлтых	кружках):	1	–	Холоднинский	(комплексный	–	Ni-Cu-Pb-Zn-Au),	
2	–	Мамский	(Au),	3	–	Икибзяк-Додыхтинский	(Au),	4	–	Чаяндринский	(комплексный	–	Au-Pb-Zn),	5	–	Орловско-Ко-
ролонский	(Au),	6	–	Урях-Бахтарнакский	(Au);	13–16	–	основные	месторождения	и	рудопроявления	полиметаллов	
и	золота:	13	–	золоторудные,	14	–	колчеданно-полиметаллические,	15	–	стратиформные	свинцово-цинковые,	16	–	 
медно-никелевые

Олокитский рудный узел локализован в пре-
делах Олокито-Сюльбанской структурно-метал-
логенической зоны (рис. 1), расположенной в крае- 
вой части Байкало-Патомской складчатой обла-
сти вдоль её границы с Байкало-Муйским поясом 
[3, 4, 5]. Зона представляет собой региональную 
полигенно-полихронную разломно-складчатую 
структуру протяжённостью более 650 км и ши-
риной более 35 км. В её пределах известны стра-

тиформные колчеданно-полиметаллические ме-
сторождения и рудопроявления, а также золото-
рудные объекты в черносланцевых толщах, отно-
симые нами к категории «стратоидных», то есть 
сформировавшиеся за счёт преобразования пер-
вичной сингенетичной золотосодержащей рассе- 
янной сульфидной минерализации в последующие  
этапы складчатости, метаморфизма и гранитоид-
ного магматизма. В двух комплексных рудных  
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узлах – Холоднинском и Чаяндринском – выяв-
лены и колчеданно-полиметаллические, и золото- 
рудные объекты, расположенные в пространствен- 
ном отношении достаточно близко друг к другу 
и приуроченные к определённым литолого-стра-
тиграфическим уровням. 

В строении этих рудных узлов в составе рудо- 
вмещающих свит (соответственно ондокской и 
джалагунской) участвуют терригенно-карбонат-
ные, терригенно-вулканогенные и вулканоген-
ные отложения, сформировавшиеся вблизи пер-
манентно действовавших вулканоструктур цен-
трального типа.

Представляется, что вулканическая активность  
с гидротермальной деятельностью на ряду с син-
генетичным осадочно-биогенным формировани-
ем рассеянной вкрапленности сульфидов и орга- 
нического углерода (Сорг.) обеспечивала поступ- 
ление дополнительных рудоносных растворов с 
формированием в черносланцевых толщах рассе-
янной (до 10 %) и концентрированной (более 25 %) 
сульфидной вкрапленности (преимущественно 
пирита, реже пирротина, в том числе золотонос-
ных) с формированием соответственно стратоид-
ных золоторудных (на последующих этапах пре-
образований) и стратиформных колчеданно-поли- 
металлических месторождений в черносланце-
вых толщах.

Под термином «стратоидные месторождения 
золота» авторы понимают золоторудные место-
рождения в углеродистых терригенно-карбонат-
ных толщах флишоидного строения с рудными 
телами золото-кварц-сульфидной, золото-суль-
фидной, золото-малосульфидно-кварцевой и зо-
лото-кварцевой рудных формаций с жильно-про-
жилковыми, прожилково-вкрапленными и жиль-
ными телами, субсогласно залегающими в гори-
зонтах различных литолого-стратиграфических 
уровней терригенного разреза флишоидного строе-
ния с черносланцевыми фациями.

В Олокитском рудном узле к настоящему вре-
мени, помимо стратиформных колчеданно-поли- 
металлических месторождений и рудопроявлений  
в черносланцевых толщах (Холоднинское, Космо- 
навтинское, Овгольское и др.), свинцово-цинковых  
в карбонатно-биогермных толщах (Йоко-Рыбачье  
и др.), выявлены месторождения и рудопроявле- 
ния стратоидных золото-сульфидно-кварцевых  
руд  (Нерундинское и др.). Кроме того, в этом же  
узле локализованы месторождения медно-нике-
левых руд (в том числе с элементами ЭПГ – Довы-

ренское, Чайское, Авкитское) в базит-гипербази- 
товых интрузиях и месторождения железистых  
кварцитов (Тыйское и др.) в терригенно-вулкано- 
генных толщах.

Ведущим геолого-промышленным типом для 
Олокитского рудного узла является колчеданно- 
полиметаллический в черносланцевых толщах, 
представленный несколькими объектами, глав-
ным из которых является Холоднинское страти-
формное золотосодержащее колчеданно-полиме-
таллическое месторождение с уникальными за-
пасами свинца и цинка. 

Стратоидное золотое оруденение представле-
но Нерундинским золото-сульфидно-кварцевым 
месторождением.

В пределах Олокитского рудного узла вскры-
ваются стратифицированные углеродсодержащие 
и безуглеродистые толщи терригенных, вулкано- 
генно-карбонатно-терригенных, карбонатных (хе- 
могенно-органогенных) и вулканогенных пород 
рифея и рифей-венда.

Стратиграфическая последовательность накоп- 
ления формационных комплексов, состав форма-
ций и рудовмещающих фаций в пределах рудного  
узла отражены на стратиграфической колонке с  
деталями строения рудовмещающего разреза Хо- 
лоднинского рудного поля с одноимённым место-
рождением (рис. 2).

Отметим, что в основании разреза преобладают  
терригенно-вулканогенные толщи с железисты- 
ми кварцитами иловирьской–тыйской свит нижне- 
среднерифейского времени. Эти толщи согласно  
перекрыты отложениями карбонатно-терриген-
ной авкитской свиты, на которой согласно зале-
гают углеродисто-терригенные толщи флишоид-
ного строения ондокской свиты верхнего рифея. 
Выше согласно залегающие толщи представлены  
кремнисто-алевро-аргилитово-карбонатной верхне- 
рифейской итыкитской и вулканогенной анде-
зито-базальтовой верхнерифей-вендской сынныр-
ской-иняптукской свитами. Все толщи верхнего  
рифея–венда с угловым несогласием перекрыты  
молассоидной толщей холоднинской свиты венд- 
кембрийского времени.

Для фациально неоднородного ондокского стра- 
тоуровня, помимо мощных углеродисто-терри-
генных толщ флишоидного строения, характерно  
наличие в латеральном ряду хемогенно-рифо-
генных карбонатных горизонтов и маломощных 
(до 250 м) горизонтов вулканогенной риолито- 
базальтовой формации. Флишоидные терригенные 
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Рис. 2. Позиция стратиформных залежей колчеданно-полиметаллических руд на формационно-фациальной 
колонке Олокитского прогиба и детали фациального состава рудовмещающих черносланцевых фаций Холод-
нинского рудного поля
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и хемогенно-органогенные фации ондокской сви-
ты служат рудовмещающими для стратиформ-
ных колчеданно-полиметаллических и свинцово- 
цинковых месторождений. В отложениях этого  
(ондокского) стратоуровня отчётливо устанавли- 
вается фациальная изменчивость разреза средне- 
верхнерифейских отложений даже в пределах 
рудного поля, что отражено на колонке выполне-
ния Олокитского прогиба и Холоднинского ме-
сторождения (см. рис. 2). Изменение фаций рудо-
вмещающей ондокской свиты выражено сменой 
по латерали бескарбонатных кремнисто-терри-
генных углеродистых фаций на их карбонатсо-
держащие фации (до 40–45 %) даже в пределах 
рудного поля.

Отметим также, что на этом же стратоуровне 
в пределах ондокского палеоподнятия (см. одно- 
имённую антиклиналь) формировались хемогенно- 
органогенные карбонатные толщи, вмещающие 
стратиформные свинцово-цинковые проявления  
Йоко-Рыбачьего рудного поля. Выявленные на  
этом же ондокском стратоуровне стратоидное  
золоторудное Нерундинское месторождение и  
другие золоторудные проявления, локализованные  
в черносланцевой формации, обнаружены только  
в области проявления гранитоидного магматизма.

Стратифицированные терригенные, карбонат-
ные и вулканогенные толщи нижне-верхнего ри-
фея смяты в линейные складки с крутонаклонны-
ми осевыми плоскостями и ундулирующими шар- 
нирами, слагающими Олокитский синклинорий.  
В его строении выделяются две синклинали (Оло- 
кито-Мамская и Тыя-Холоднинская) и Ондокская 
антиклиналь. Последняя осложнена интрузией ба-
зит-гипербазитового состава. При этом складчатые  
структуры унаследовали палеоструктурные фор-
мы рифтогенного прогиба (рисунки 3, 4).

Интрузивный магматизм в Олокито-Мамской 
зоне был проявлен на рифей-вендском (преиму-
щественно габбро-диабазовый, базит-гипербази- 
товый и габбро-плагиогранитный) и палеозойском  
(преимущественно гранитоидный – гранит-грано- 
сиенитовый) этапах. С первыми связано форми- 
рование медно-никелевых руд, со вторыми – стра- 
тоидных золото-сульфидно-кварцевых руд в зонах  
с метасоматитами березит-лиственитового соста-
ва по черносланцевым толщам.

На рисунках 3 и 4 отражена позиция основных 
стратиформных колчеданно-полиметаллических, 
свинцово-цинковых и золоторудных месторожде-
ний в черносланцевых и карбонатных толщах он-
докской свиты, а также сближенных с ними медно- 

никелевых месторождений в расслоенных телах 
базит-гипербазитового состава верхнего рифея. 
Следует отметить, что одно из таких тел, с медно- 
никелевым профилем оруденения, установлено  
даже в пределах площади Холоднинского место- 
рождения. Отметим, что стратоидное золоторуд- 
ное Нерундинское месторождение выявлено на 
значительном удалении от площади Холоднин-
ского рудного поля (см. рис. 3).

Поскольку внедрение мафит-ультрамафитовых  
массивов (в том числе никеленосных) не подчи-
няется стратификации осадочных толщ, а кон-
тролируется преимущественно зонами формиро- 
вания магматических очагов и разломами глу-
бинного заложения, то их частное сонахождение  
(пространственная связь) среди рудных узлов со  
стратиформными месторождениями полиметал- 
лов и стратоидными золоторудными месторожде- 
ниями определяется только по их наличию и пред- 
ставляется случайным.

Вместе с тем следует отметить, что зона ОДУС 
представляет частный фрагмент Байкало-Муйско-
го офиолитового пояса обрамления Сибирской 
платформы, характеризующегося широким про-
филем интрузий базит-гипербазитового ряда, что 
не исключает возможности выявления такого со-
четания и на других структурно-формационных 
блоках, в том числе и Сюльбанской подзоне.

Наряду со стратиформными колчеданно-поли-
металлическими месторождениями в терригенно- 
карбонатных и терригенных толщах с чернослан-
цевыми фациями ондокской свиты по её прости-
ранию, в 150–200 км от Холоднинского рудного 
поля, выявлены стратоидные золото-кварцевые и  
золото-малосульфидно-кварцевые проявления в  
метасоматитах железо-магнезиально-карбонат- 
ного (бурошпатового) и березит-лиственитового со- 
ставов, часто совмещённых в пространстве, в по- 
лях метаморфизованных терригенно-карбонатных,  
карбонатно-терригенных и терригенных толщ фли- 
шоидного строения. Среди них Сининда-Нерун- 
динское золоторудное поле со стратоидным золо-
торудным Нерундинским месторождением, оха-
рактеризованное в работах А. А. Андреева с со- 
авторами [1] и И. В. Четвертакова с соавторами [9].

Рудовмещающая толща этого месторождения 
в моноклинальном крутом (75–80°) залегании, 
согласно общему структурному плану строения 
Олокитского прогиба, прослеживается от Холод-
нинского месторождения в черносланцевых тол-
щах с повышенной сингенетичной рассеянной 
сульфидной вкрапленностью. Степень насыщен-
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Рис. 3. Позиция стратиформных свинцово-цинковых, колчеданно-полиметаллических месторождений и стра-
тоидных золото-сульфидно-кварцевых руд на схеме тектонического строения Олокито-Мамской структурно- 
формационной зоны. По [1]:

1 –	четвертичные	впадины;	2–3	–	позднепалеозойские:	2	–	гранитоиды	и	3	–	щелочные	гранитоиды;	4	–	выступ	
нижнепротерзойского	фундамента;	5	–	базальты;	6	–	толщи	мамского	слюдоносного	блока;	7	–	впадины	венд-кем-
брия;	8–12	–	структуры	Олокито-Мамского	синклинория	 (прогиб):	8	–	Олокито-Маская	синклиналь	 (палеопро-
гиб),	9	–	Ондокская	антиклиналь	(палеоподнятия),	10	–	Тыя-Холоднинская	синклиналь,	11	–	Довыренский	рас-
слоенный	плутон	базит-гипербазитов,	12	–	Нюрундуканский	прогиб;	13	–	Унгдарский	и	Маректинский	выступы	
комплекса	основания;	14	 –	 комплексы	Байкало-Муйского	блока;	15	 –	 тектонические	швы;	16	 –	Холоднинский	
комплексный	рудный	узел;	17	–	Мамский	золоторудный	узел;	18–21 –	рудноформационные	типы	месторожде-
ний:	18–19	–	стратиформный:	18	–	колчеданно-полиметаллический	в	черносланцевой	толще,	19	–	свинцово-цин-
ковый	в	карбонатной	(хемогенно-органогенной)	толще,	20	–	платиносодержащий	медно-никелевый	в	базит- 
гипербазитах,	21	–	стратоидный	золото-сульфидно-кварцевый	в	черносланцевой	толще
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Рис. 4. Региональный схематический разрез через рудные поля с медно-никелевыми, стратиформными колче-
данно-полиметаллическими и свинцово-цинковыми месторождениями Олокитского узла:

1–4 – свиты:	1	–	Абчадская,	Тыйская,	Иловирская	(терригенно-карбонатно-вулканогенные,	нерасчленённые),	2	–	 
Тыйская-Иловирская,	3	–	Авкитская-Ондокская	(терригенно-карбонатная	черносланцевая,	нерасчленённая),	4	–	 
Асектамурская	(терригенная	алевро-сланцевая);	5	–	венд-кембрийские	толщи	малоссоидные;	6	–	базит-гипер-
базитовые	 комплексы;	7	 –	 габбро	 и	 габбро-диабазы;	8	 –	 комплекс	 основания:	а	 –	 гнейсо-граниты,	б	 –	 гней-
со-амфиболиты;	9–12	 –	 рудно-формационный	 тип	месторождений:	9	 –	 стратиформный	 свинцово-цинковый	в	
карбонатной	(хемогенно-органогенной)	толще,	10	–	стратиформный	колчеданно-полиметаллический	в	чернос-
ланцевой	толще,	11	–	платиносодержащий	медно-никелевый	в	базит-гипербазитах,	12	–	стратоидный	золото-суль-
фидно-кварцевый	в	черносланцевой	толще;	13	–	разрывные	нарушения

ности черносланцевых фаций рудного поля рас-
сеянной сульфидной вкрапленностью сульфидов 
значительно ниже (до 1 %), чем рудовмещающих 
фаций Холоднинского рудного поля (до 5 %).

Рудовмещающие толщи на этом фрагменте он-
докского стратоуровня интрудированы дайковы- 
ми телами габбро-норитов и плагиогранитов венд- 
ского возраста, которые в свою очередь интру-
дированы малыми телами потенциально золото-
носных гранитоидов (граносиенитами, сиенитами  
и диоритами) палеозойского Конкудеро-Мамкан-
ского комплекса. Последние отсутствуют на пло-
щади Холоднинского рудного поля.

Рудные тела Нерундинского месторождения от- 
носятся к золото-кварцевой и золото-кварц-мало- 
сульфидной формациям в минерализованных зо-
нах с метасоматитами березит-лиственитовой и  
железо-магнезиально-карбонатной формаций по 
терригенно-карбонатным и карбонатно-терри-
генным комплексам пород флишоидного строе- 
ния с рассеянной вкрапленностью сульфидов в 
фациях черносланцевой формации.

Это подтверждает эмпирически установленную  
закономерность о формировании золоторудных 
залежей с промышленными содержаниями золо-
та в черносланцевых толщах флишоидного строе- 
ния с рассеянной сульфидной вкрапленностью 
при её переотложении в результате активности 
гидротермально-метасоматических процессов, свя- 
занных с внедрением потенциально золотоносных  
интрузий палеозоя, способствующих переотложе- 
нию золота из рассеянной сингенетичной золото-
содержащей сульфидной вкрапленности и прив-
носом дополнительных порций золотоносных рас- 
творов [2, 6, 7].

Вариант латерального ряда сонахождения стра- 
тиформных различных минералого-геохимичес- 
ких типов колчеданно-полиметаллических, свин-
цово-цинковых и стратоидных золоторудных ме-
сторождений на стратоуровне ондокской свиты 
отражён на схематическом продольном разрезе  
(рис. 5).

Из представленной схемы следует, что рудо-
вмещающие черносланцевые формации ондокс- 



Отечественная геология,  № 4 / 2023

63

Рис. 5. Обобщённый рудноформационный ряд стратиформных колчеданно-полиметаллических, свинцово- 
цинковых месторождений и стратоидных месторождений золота на продольном схематическом разрезе ру-
довмещающих толщ Олокито-Мамского прогиба:

1	–	комплекс	пород	основания;	2	–	бимодальные	вулканиты	риолит-базальтовой	формации; 3–5	–	комплекс	по-
род	рудовмещающих	формаций:	3	–	углеродистые	метапелиты,	4	–	углеродистые	и	аркозовые	метапесчаники,	5	–	 
карбонатсодержащие	метапелиты	и	метапесчаники;	6	–	углеродистые	карбонатные	метапелиты;	7	–	органоген-
ные	рифогенно-карбонатные	толщи	с	горизонтами	и	органогенными	постройками;	8	–	рудные	залежи;	9 –	зале-
жи	стратиформных	руд:	а	–	колчеданно-полиметаллических	в	черносланцевых	толщах,	б	–	свинцово-цинковых	 
в	карбонатных	толщах;	10	–	стратоидные	тела	золото-сульфидно-кварцевых	руд	и	зоны	метасоматитов	березит-ли-
ственитового	состава	и	железо-марганцево-карбонатных	(«бурошпатовых»)	составов	с	жильно-прожилковой	зо-
лото-сульфидно-кварцевой	и	кварц-карбонатной	минерализацией;	11	–	тела	малых	интрузий	гранитоидов;	12	–	 
разломы	(а)	и	конседиментационные	разрывные	нарушения	(б)

100 кмЙоко-Рыбачье РП Рудопроявление Холоднинское РП Овгольское РП Нерундинское РП Альтыликанское РП

(Ba)PbZn (Cu)PbZnFeS2 (Ba)PbZnFeS2CuZnFeS2 AuQSIf AuSIfQ

Палеоподнятие с рудовмещающими
рифогенными фациями на переферии
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кого стратоуровня формировались в локальных 
впадинах единого прогиба, выполненного хемо-
генно-органогенными и вулканогенными фация- 
ми. Последние формировались на палеоподня-
тиях (вулканических), разделяющих локальные 
прогибы.

Вулканическая активность обеспечивала по-
ступление рудоносных гидротермальных раство- 
ров в локальные прогибы осадконакопления с 
формированием концентрированной и рассеян-
ной вкрапленности сульфидов в разнообразных 
фациях терригенных и терригенно-карбонатных 
толщ с черносланцевыми фациями в локальных 
впадинах. Миграцию растворов обеспечивали под- 
водные течения, которые разносили их на раз-
личные расстояния от первоисточника с форми-
рованием сульфидных залежей в локальных впа-
динах. При этом в зависимости от удалённости 
локальных впадин от вулканогенного источни- 
ка в них формировались различные минерало- 
го-геохимические типы колчеданных залежей: 
вблизи источника в рудных залежах фиксирую- 

тся повышенные концентрации Сu, на удале-
нии – Ba.

На палеоподнятиях, в хемогенно-органогенных  
фациях, формировались стратиформные свинцово- 
цинковые месторождения c баритом (Ba), а в чер-
носланцевых фациях – колчеданно-полиметалли-
ческие.

Завершая краткий обзор пространственно-вре-
менной связи размещения и формирования стра-
тиформного колчеданно-полиметаллического и 
золотого оруденения в черносланцевых толщах 
Олокитского рудного узла, отметим, что:

• наиболее благоприятными для формирования 
указанных типов месторождений в черносланце-
вых толщах служат локальные прогибы, выполнен-
ные терригенными толщами с черносланцевыми 
фациями с рассеянной в них тонкой вкраплен-
ностью сульфидов (преимущественно пирита± 
±пирротина), что отмечено в работах В. А. Буря-
ка, А. И. Иванова и других исследователей. Такие 
прогибы формировались на различном удалении 
от вулканогенно-гидротермального источника 
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рудоносных растворов, обеспечивающего обога-
щение сингенетичной рассеянной и концентри-
рованной вкрапленностью сульфидов;

• выявлены две обстановки нахождения место- 
рождений цветных и благородных металлов в пре- 
делах единого стратиграфического уровня осад-
конакопления в локальных прогибах Олокитского  
рудного узла – сближенная для стратиформных 
колчеданно-полиметаллических залежей в черно- 
сланцевых фациях и удалённая со стратиформны-
ми свинцово-цинковыми залежами в хемогенно- 
органогенных карбонатных толщах и стратоид-
ными золоторудными месторождениями в черно- 
сланцевых толщах;

• повышенная сингенетичная сульфидоносность  
(до концентрированной – более 25 %) обусловлена  
синхронным осадконакоплению поступлением вул- 
каногенно-гидротермальных «полиэлементных»  
растворов, которые обеспечивали накопление син- 
генетичных колчеданно-полиметаллических за-
лежей; при этом на последующих этапах диаге-
неза и складчато-разрывных деформаций страти-
формные колчеданно-полиметаллические залежи 
участвуют в складкообразовании согласно с вме-
щающими их фациями, претерпевая раскристал-
лизацию и частичное переотложение метаморфо-
генными растворами;

• золоторудные месторождения в черносланце-
вых фациях с рассеянной вкрапленностью сульфи- 
дов (до 5 %) формируются на завершающих этапах  
орогенеза с внедрением золотоносных интрузий 
гранитоидного ряда и, как правило, сопровожда-
ются формированием околорудных метасомати-
тов в зонах развития повышенного рассланцева-
ния в области складчато-разрывных деформаций.

В связи с неоднозначностью определения гене- 
тической концепции формирования отдельных зо- 
лоторудных месторождений анализ генетических  
представлений о формировании стратоидных ме- 

сторождений золото-углеродистого семейства в 
черносланцевых толщах авторы оставили за рам-
ками обсуждения этой проблемы и придержива-
ются схемы Н. К. Курбанова и Н. А. Фогельман о 
полигенно-полихронном формировании золото-
рудных объектов, которая подтверждена и дока-
зывается А. И. Ивановым [4, 6] на примерах золо-
торудных объектов в черносланцевых комплек-
сах пород Байкало-Патомской провинции. Со-
гласно этой схеме, рассматриваемое семейство 
золоторудных месторождений составляет конвер-
гентный ряд полистадийно-полигенно-полихрон-
ных объектов, формирование которых определя-
лось длительно развивавшимися совмещёнными 
в пространстве процессами седиментации, диа-
генеза, метаморфизма, орогенеза, интрузивного 
магматизма и метасоматоза. Для стратиформных 
колчеданно-полиметаллических месторождений  
в черносланцевых толщах принята концепция 
формирования руд в проксимальных и дисталь-
ных (удалённых) зонах по отношению к рудовы-
водящим каналам, связанным с вулканической 
деятельностью.

При написании статьи авторы использовали как  
собственные полевые наблюдения в маршрутах 
совместно с А. Л. Галямовым на площадях Холод- 
нинского, Мукадекского, Икибзяк-Додыхтинского  
и Чаянгринского рудных узлов, так и сведения 
о геолого-структурных особенностях строения 
этих и других рудных узлов, представленные 
геологами ОАО «СибГК» и АО «Иркутскгеофизи-
ка» (Ю. А. Агеев, В. Г. Молочный, В. А. Шеметов,  
А. А. Матвейчук, А. В. Мезенцов), которым авто- 
ры выражают свои искренние благодарности за 
представление исходной первичной информации 
о металлоносности площадей рудных полей и 
совместную плодотворную работу при полевых 
исследованиях, а также критическом обсуждении 
полученной информации.
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