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Рассматривается потенциально перспективный объект Забайкалья – Сып-
чугурский золото-руднороссыпной узел с геолого-структурных и геодинамиче-
ских позиций и показаны высокие ресурсы, прежде всего, центральной его части 
как узла наибольшей эндогенной активности. Объект исследования – Сыпчугур-
ский золото-рудно-россыпной узел. Предмет исследования – золото-рудно-маг-
матическая система и её эволюция. Цель исследования – обосновать высокие 
перспективы на золотоностность Сыпчугурского рудного поля в составе одно-
именного рудного узла. Приводятся данные о необходимости проведения здесь 
глубинных (600–800 м до 1 км) поисково-оценочных работ второго этажа золото-
носности, где прогнозируется оруденение на небольшой площади (первые км2) 
с ресурсами не менее 50 т золота, помимо других промышленно значимых ме-
таллов – медь, серебро, молибден. Возможен прирост запасов Сыпчугурского 
рудного поля участками Хребтовый и Андреевский, а также западными фланга-
ми Сыпчугурской рудно-магматической системы – участки Лучистый и Горхон. 
Уникальность рекомендуемой площади подтверждается региональными факто-
рами: сочленение трансрегиональных разломов – Монголо-Охотский и Онон-Ту-
ринский, мантийным плюмом, способствующим длинельному существованию 
рудномагматической системы от раннего палеозоя до юрско-мелового времени. 
Оба фактора обеспечивают пространственно-временное, сопряженное разви-
тие геодинамики, магматизма и оруденения. Локальные факторы подтвержда-
ются наличием различных совмещенно развивающихся геолого-промышленных 
типов руд: минерализованные зоны, прожилково-вкрапленное (штокверковое) 
и жильное оруденение, а также широким развитием зон пиритизации, геохими-
ческих аномалий и наличием отрабатываемых россыпей. Апофеоз продуктив-
ной активности подчёркивается наличием флюидолитов (эруптивных и иных 
брекчий), играющих как рудоподводящую, так и рудовмещающую роль. Рудные 
участки Сыпчугурского рудного поля – Сыпчугур, Турмалиновый, Спорный – 
объекты высоких перспектив на золото с ресурсами не менее 50 т и требуют 
постановки первоочередных поисково-оценочных работ.
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A potentially promising object of Transbaikalia is the Sypchugursky gold-ore 
placer cluster, which is considered from the geological-structural and geodynamic 
positions. Its high resources are shown, primarily in its central part as a node of the 
greatest endogenous activity. The object of study is the Sypchugur gold-ore-placer 
cluster. The subject of research is the gold-ore-magmatic system and its evolution. 
The purpose of the study is to substantiate the high prospects for the gold content of 
the Sypchugur ore field as part of the ore cluster. The data are given on the need to 
carry out deep (600–800 m to 1 km) prospecting and appraisal work here on the 2nd 
stage of gold potential, where mineralization is predicted in a small area (the first km2) 
with resources of at least 50 tons of gold, in addition to other industrially significant 
metals ‒ copper, silver , molybdenum. It is possible to increase the reserves of the 
Sypchugur ore field by the Khrebtovy and Andreevsky sites, as well as by the western 
flanks of the Sypchugur ore-magmatic system ‒ the Luchisty and Gorkhon sites. The 
uniqueness of the recommended area is confirmed by regional factors: the junction 
of transregional faults ‒ the Mongolo-Okhotsk and Onon-Turin, a mantle plume that 
contributes to the long-term existence of the ore-magmatic system from the Early 
Paleozoic to the Jurassic-Cretaceous. Both factors provide spatio-temporal, conju-
gated development of geodynamics, magmatism and mineralization. Local factors 
are confirmed by the presence of various combined geological and industrial types 
of ores: mineralized zones, vein-disseminated (stockwork) and vein mineralization, 
as well as the wide development of pyritization zones, geochemical anomalies and 
the presence of mined placers. The apotheosis of productive activity is emphasized 
by the presence of fluidolites (eruptive and other breccias), which play both ore-bear-
ing and ore-bearing roles. It is concluded that the ore blocks of the Sypchugur ore 
field ‒ Sypchugur, Tourmaline, Disputable are the objects of high prospects for gold 
with resources of at least 50 tons and require priority prospecting and appraisal work. 

Введение. В непосредственной близости 
(120 км к юго-востоку) от краевого центра и в 
50 км от ближайшей железнодорожной стан-
ции Дарасун расположен весьма перспектив-
ный Сыпчугурский золото-руднороссыпной 
узел площадью более 500 км2, незаслуженно 
обходимый недропользователями. Поиско-
во-оценочные исследования велись ещё с 
прошлого века, а россыпная добыча золота 
продолжается и в настоящее время. Однако 
рудное золото всё ещё не получает должного 
развития, хотя объект привлекал и привлека-
ет внимание недропользователей из разных 
регионов страны и по сей день. Инвесторов 
не совсем устраивают масштабы объекта, от-
сутствие пока утверждённых запасов, а также 
установленные содержания золота.

 Проведённые и проводимые поисково- 
оценочные работы касаются лишь верхней ча-
сти, до глубины 100–150 м. Это геохимические 
исследования, геофизические (магнитораз-
ведка, электро-томография, электроразведка), 
горные работы (канавы, добычные старатель-

ские карьеры), бурение неглубоких скважин. 
Все эти исследования фиксируют здесь золото 
как основной компонент, но при наличии других 
металлов (медь, серебро, молибден).

Между тем, анализ структурно-геодина-
мических, тектонических, глубинных особен-
ностей и другого, а также сравнение иссле-
дуемого объекта с хорошо изученными круп-
ными и особо крупными однотипными место-
рождениями других золоторудных регионов 
России (Мурунтау, Сухой Лог, Наталкинское и 
др.) показывают высокие перспективы Сып-
чугурского рудного поля (60–80 км2) и, прежде 
всего, его конкретных участков (проявлений): 
Спорный, Сыпчугур, Турмалиновый. 

Объект исследования. Сыпчугурское 
рудное поле в составе одноименного узла и 
его проявлений. Предмет исследования – 
золото-рудно-магматическая система и её 
эволюция. Цель исследования – обоснова-
ние высоких перспектив на золотоностность 
Сыпчугурского рудного поля в составе однои-
менного рудного узла.
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Значимость проявлений узла подтвер-
ждают следующие поисковые признаки и 
факторы:

1) региональное тектоническое положе-
ние и глубинная геодинамика;

2) наличие габбро-гранитоидного ман-
тийного плутона, формирующего рудно-маг-
матическую систему (РМС);

3) разноориентированные и сближенные 
разломы, в том числе объёмная тектониче-
ская трещиноватость (узел эндогенной актив-
ности);

4) разломно-блоковые строения и ша-
рьяжно-надвиговые структуры;

5) эруптивные и эксплозивные брекчии 
(флюидолиты), в том числе рудоносные;

6) наличие геохимических аномалий раз-
ного достоинства;

7) присутствие отрабатываемых россы-
пей;

8) зональность оруденения, ярусность и 
наличие различных геолого-промышленных 
и минеральных типов оруденения, широкого 
диапазона температур образования. 

В геолого-структурном региональном 
отношении Сыпчугурский рудный узел раз-
мещается в зоне влияния Забайкальского 
фрагмента Монголо-Охотского (МО) коллизи-
онного северо-восточного простирания шва 
длительного развития и Амурской плиты как 
связующей структуры Сибирского и Китай-
ского кратонов. Другой региональной текто-
нической структурой здесь является субме-
ридиональный Онон-Туринский глубинный 
разлом (по геофизическим данным глубина 
его заложения оценивается в 100–150 км), по 
которому сочленяются две различные струк-
турно-формационные зоны (СФЗ): Даурская 
и Агинская. Разлом представлен серией раз-
рывных нарушений (сбросы, сдвиги, взбросы 
и др.), фиксируемых милонитами (динамо-
морфиты), локализующихся в виде зоны ши-
риной 25–30 км, разделяющей существенные 
неоднородности гравитационного и геомаг-
нитного типа.

Закономерная же связь проявлений золо-
торудной и иной минерализации с постколли-
зионными комплексами сдвигового характера 
сообщалось ранее [7; 8], а слабо изученный 
формационный и генетический тип (зоны ми-
лонитизации и рассланцевания) был отнесён 
акад. А. Д. Щегловым к динамогенному [10].

 Сыпчугурское рудное поле размещается 
в наиболее активной тектонической зоне и ге-
оморфологически находится в центральной 
части Даурского хребта. Рудное поле состо-

ит из пяти участков (проявлений), наиболее 
значимые из которых Спорный, Сыпчугур, 
Турмалиновый. 

Зоны глубинных разломов рассматри-
ваются как «естественные насосы» природ-
ных флюидных потоков жидкостей и газов, 
работающих в двух режимах: попеременное 
всасывание и отжатие при тектонической ак-
тивизации (в том числе сейсмогенной). Это 
приводит к гидротермально-метасоматиче-
скому рудогенезу, миграции по трассам па-
леофлюидопотоков рудоносных гидротерм и 
формированию оруденения в зонах объём-
ной трещиноватости (узлы тектонической ак-
тивности), к которым можно отнести продук-
тивные участки Сыпчугурского рудного поля, 
размещаемого в зоне сочленения метамор-
фитов докембрия и мезозойских магматитов. 

Анализ мировых крупных и крупнейших 
месторождений золота Криппл-Крик – США, 
Янакоча – Перу, Мурунтау, Сухой Лог, Олим-
пиады и другие – Россия [5; 11] показывает, 
что все они размещены в зонах глубинных 
разломов, как регионального, так и локаль-
ного типа (зонах сдвигового характера). 
Особенно благоприятны узлы пересечения 
разрывных нарушений, что сейчас уже рас-
сматривается, наряду с глубинными разло-
мами, как основные законы металлогении [1; 
2]. Исходной же благоприятной начальной 
структурой является элементарная трещина, 
на что ещё ранее обратил внимание крупней-
ший геолог-рудник Л. Н. Овчинников [6]. Зоны 
разломов представлены обычно нескольки-
ми полосами сближенных расщепляющихся 
и вновь соединяющихся маломощных (доли 
метра) разрывов, сложенных мелкодроблен-
ными брекчированными породами, расслан-
цованными и будинированными. Особенно 
благоприятны катакластические породы меж-
ду двумя субпараллельными тектоническими 
плоскостями – «парные разрывы», что харак-
терно и для Сыпчугурского рудного поля. По-
казательны в такой структурной обстановке и 
эруптивно-эксплозивные брекчии (флюидо-
литы), которые здесь являются рудовмещаю-
щими и рудоконтролирующими [4].

 Активная геодинамическая обстановка 
способствует образованию тектоно-блоко-
вого строения рудного поля с заметной вер-
тикальной составляющей, а основной рудо-
контролирующей структурой на Сыпчугуре 
является мощный взбросо-сдвиг, в пределах 
которого установлены дифференцированные 
опущенные и приподнятые блоки и прогнози-
руется оруденение на глубине [Там же]. 
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 В этой связи следует особенно отметить 
выявленную на многих месторождениях такую 
геолого-структурную обстановку как наличие 
промышленного оруденения в пределах одно-
го месторождения на двух уровнях – верхнем 
и нижнем. Первый размещается на глубине до 
200–300 метров от палеоповерхности, а вто-
рой – ближе к 800–1000 отметки. Недрополь-
зователи, на наш взгляд, неохотно рассматри-
вают нижний рудоносный уровень, наиболее 
перспективный и продуктивный, о чём свиде-
тельствует международный опыт эксплуата-
ции золоторудных месторождений [5].

На Сыпчугурской площади разнообразны 
и геолого-промышленные типы оруденения (от 
ранних к поздним): медно-молибден-порфи-
ровое золотосодержащее, прожилково-вкра-
пленное (штокверковое); кварц-золото-турма-
линовые жилы, зоны и эруптивные брекчии 
с турмалиновым цементом; кварцевые золо-
тосульфидные жилы и тонко-прожилковые 
золотоарсенопиритовые штокверки; халце-
дон-кварцевые золотосодержащие жилы и 
зоны [3], а также полиметаллические (с золо-
том) ореолы рассеяния. Нужно полагать, что 
на нижнем горизонте (нижнем ярусе) следует 
ожидать наиболее продуктивное медно-мо-
либден-порфировое золотосодержащее ору-
денение, обнаруженное в верховье кластера 
Спорный буровыми скважинами. На наличии 
глубинного оруденения настраивает и уста-
новленная здесь геохимическая зональность, 
характерная для крупных месторождений 
медно-молибден-порфирового с золотом ору-
денения, а также анализ эруптивных брекчий, 
их обломочного материала и цемента.

Результаты исследований. Перспек-
тивы Сыпчугурского рудного поля и его про-
явлений определяются не только весьма бла-
гоприятной геодинамической (тектонической) 
обстановкой, но и наличием продуктивной еди-
ной рудно-магматической системы длительно-
го развития (РМС), составленной множеством 
конкретных магматических комплексов и вулка-
ногенно-осадочных образований (рис. 1). 

История развития рудной системы нача-
лась ещё с раннего протерозоя, когда в ре-
гионе на Амурской плите сформировалась 
малханская серия (фундамент РМС), сло-
женная гнейсами, кристаллическими слан-
цами с прослоями известняков и наличием 
характерных для этого времени кольцевых 
гранито-гнейсовых куполов. В неровностях 
фундамента с несогласием (платформен-
ный чехол) расположилась ононская свита 
верхнего протерозоя, сложенная метапес-

чаниками, метаалевролитами и различными 
сланцами. Таким образом, докембрийский 
фундамент Амурской плиты, в разной сте-
пени минерализованный, является благо-
приятной предпосылкой РМС, и далее – на-
чавшегося ещё в раннем палеозое станов-
ления регионального габбро-гранитоидного 
плутона, продукта аномальной мантии и ак-
тивного плюма (по данным сейсмотографии 
[Ю. А. Зорин и др. (2006)]. 

Активная фаза развития РМС начинает-
ся с образования Кручининского магматиче-
ского комплекса (габбро, габбро-диориты), 
сохранившегося в настоящее время в восточ-
ной части системы. Мантийные базит-гипер-
базитовые магмы разной щелочности играют 
ведущую роль в формировании магматиче-
ского гранитоидного процесса, включающего 
рудообразование [9].

 Дальнейшее развитие плутонического 
габбро-гранитоидного комплекса, слагающе-
го нижний этаж сложнодифференцированных 
пород РМС, получило формированием гра-
нитоидов Олёкминского комплекса (гнейсо-
видные, порфировидные граниты, гранодио-
риты) раннего палеозоя и за счёт ликвации 
базальтового расплава в магматической ка-
мере. Чаще этот процесс происходит за счёт 
ощелочения и раскисления габброидов из-за 
привноса К2О, SiО2 из внутренней области ба-
зальтового расплава [Там же], т. е. гранито-
иды Олёкминского комплекса представляют 
собой продукт внутрикамерной дифференци-
ации базитовой магмы (рис. 2).

Дальнейшее активное развитие габ-
бро-гранитоидного плутона, породившего 
Сыпчугурскую РМС, несколько приостанав-
ливается, и в континентальных условиях 
среднего палеозоя (девон-карбон) формиру-
ется осадочная толща, сложенная песчани-
ками, сланцами, алевролитами с прослоями 
конгломератов, а также линзами и прослоями 
диабазов, порфиритов, кварцевых порфи-
ров, свидетельствующих о вулканизме и су-
ществующей связи с материнским плутоном 
(см. рис. 1). 

 Возобновившаяся фаза активизации 
магматизма в верхнем палеозое (пермь) по-
родила даурский гранитоидный комплекс 
(лейкократовые и порфировидные граниты, 
граносиениты) в разной степени золотонос-
ные (участки Горхон и Лучистый). Эти грани-
тоиды – результат внутрикамерной кристал-
лизационно-гравитационно-эманационной 
дифференциации и образование вторичной 
магмы (см. рис. 2). 
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Рис. 1. Последовательность 
становления Сыпчугурского  
габбро-гранитоидного плутона / 
Fig. 1. Sequence of the Sypchugur 
gabbro-granitoid pluto formation

Рис. 2. Схема кристаллизационно-
гравитационно-эманационной 
внутрикамерной дифференциации 
базальтового расплава: 1 – габброиды; 
2 – граниты; 3 – гранодиариты /  
Fig. 2. Scheme of crystallization-
gravity-emanation intra-chamber 
differentiation of basalt melt:  
1 – gabbroids; 2 – granites; 3 ‒ granodiarites
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В мезозое Сыпчугурский габбро-гранито-
идный плутон продолжал своё развитие фор-
мированием Кыринского комплекса ‒ грани-
ты, гранодиориты (триас) преимущественно 
за пределами исследуемой площади. На 
площади активная фаза развития фиксиру-
ется образованием вулканогенно-осадочных 
пород верхней юры джаргалантуйской свиты 
(лавы и кластолавы трахириолитов, дацитов 
их лавобрекчий, туфопесчаники). Апофеоз 
формирования плутона связан с поздне-юр-
ской активизацией и образованием амуджи-
канского (шахтаминского) комплексов, а так-
же гранитоидов харалгинского магматизма. В 
завершении эндогенного развития и диффе-
ренциации плутона внедрился генетически 
связаный дайковый комплекс габбро-диори-
тов, кварцевых диоритов.

В это же время проявлены многочислен-
ные трубчатые золотоносные сооружения ‒ 
флюидолиты (эксплозивные, эруптивные 
брекчии), надстраивающие рудоносные штоки 
в результате миграции флюидных и щелочных 
фаз в верхние апикальные зоны. Этот флюид-
ный поток с рудной минерализацией наиболее 
стабильный и интенсивный в положитель-
ных неровностях плутона (купола штоковых 
и гребневидных апофиз). Накопление лету-
чих компонентов приводит к взламыванию в 
той или иной степени затвердевших пород и 
взрывному отделению флюида с образовани-
ем флюидолитов. Центром такой эндогенной 
активности явился рудный участок площадью 
около 60 км2, где в настоящее время находят-
ся наиболее продуктивные проявления Спор-
ный, Сыпчугур, Турмалиновый. Этот участок 
рассматривается как пространственно-вре-
менное, сопряжённое развитие геодинамики, 
магматизма и эндогенного оруденения.

В дальнейшем формирование габ-
бро-гранитоидного плутона на рассматри-
ваемой площади ослабевает, и в юрско-ме-
ловое время появляются вулканиты (трахи-
риолиты, трахибазальты, подтверждающие 
эндогенную активность), а во впадинах на-
капливаются осадочные породы – конгломе-
раты, песчаники, алевролиты и угленосные 
породы доронинской и кутинской свий ниж-
него мела, т. е. весь период формирования 
Сыпчугурской РМС от зарождения в раннем 
палеозое на платформенном основании до 
отмирания в раннем мелу (см. рис. 1) со-
ставляет сотни млн лет. Таким образом, 
рудно-магматическая система возникла в 
результате естественного (непрерывно-пре-
рывистого) саморазвития габбро-гранитоид-

ного плутона, где в верхней гранитоидной 
его части (закономерная эволюция систе-
мы) формируются остаточные очаги и со-
средоточена подавляющая часть летучих и 
рудных веществ из всего объёма расплава. 
Именно на этом этапе сформированы наи-
более продуктивные позднеюрское эндоген-
ное оруденение на ограниченной площади 
(первые десятки км) и с ресурсами золота не 
менее 50 т. А продуктивность всего Сыпчу-
гурского узла оценивается в 409 т Au, 3 237 т 
Ag, 300 тыс. т Cu и 12,2 тыс. т Mо [4].

Выводы. Уникальность Сыпчугурско-
го рудно-россыпного узла Забайкалья и его 
составных участков (Сыпчугур, Спорный, 
Турмалиновый), весьма перспективных на 
промышленно значимое оруденение (золото, 
серебро, медь, молибден), подтверждается 
следующими данными: 

1) региональное тектоническое поло-
жение – размещение в зоне влияния таких 
трансрегиональных глубинных разломов ‒ 
Монголо-Охотский и Онон-Туринский (узел 
пересечения), обеспечивающих высокоэнер-
гетические палеофлюидопотоки, миграцию 
гидротерм и образование месторождений; 

2) благоприятная глубинная геодинамика 
в зоне сочленения Сибирского и Китайских 
кратонов, подчёркиваемая мантийным плю-
мом;

3) мантийные неоднородности (мощ-
ность земной коры коло 36 км), породившие 
обширный габбро-гранитоидный плутон дли-
тельного развития от раннего палеозоя до 
юрско-мелового времени, с заключительны-
ми фазами которого (амуджиканский и шах-
таминский комплексы юры) сформировано 
наиболее продуктивное разноглубинное ору-
денение;

4) локальная тектоническая обстановка – 
узел эндогенной активности, где наиболее 
благоприятные геодинамические режимы – 
сжатие плюс сдвиг, сжатие плюс растяжение;

5) эруптивные и эксплозивные брек-
чии – флюидолиты, в том числе рудоносные 
с содержанием золота до 9,32 г/т [4], что по-
зволяет оценивать и глубинное оруденение, 
а свидетели глубинного зарождения гра-
нитоидов – порфировые вкрапления в них 
разного размера, а так же овоиды пирита в 
рудных телах;

6) наличие геохимических аномалий раз-
ного достоинства, а также отрабатываемых 
россыпей золота, существующие и по сей 
день, а источником золота для них явилась 
верхняя продуктивная часть сыпчугурской 
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рудно-магматической системы, в настоящее 
время эродированная;

7) широкое развитие геолого-промышлен-
ных типов оруденения золота, меди, молибде-
на, серебра с промышленными содержания-
ми, а также разнообразие морфологии рудных 
тел, плитообразных тел и жил, минерализо-
ванных зон до вкраплённого (штокверкового);

8) зональность и ярусность оруденения, 
волновой характер его распределения (этаж-
ность), установленная на многих уникальных 
объектах мира, позволяет уверенно про-
гнозировать на Сыпчугурском рудном поле 
весьма перспектичное золото-медно-молиб-

ден-порфировое оруденение (второй этаж) 
на глубине более 600 м с ресурсами около 
50 т золота, для чего рекомендуется проход-
ка опорной скважины глубиной не менее 1 км 
в сопряжённом узле участков Спорный, Сып-
чугур, Турмалиновый;

9) единая рудно-магматическая система 
длительного развития сопровождается им-
пульсами эндогенной и тектонической актив-
ности, включающая множество промышлен-
ных типов оруденения, с широким развитием 
зон пиритизации и пропилитизации;

10) благоприятное расположение рудно-
го поля в экономически освоенном районе. 
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