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Aftalion et al., 1991; Гладкочуб и др., 2005; Poller et al., 2005; 
Сальникова и др., 2007; Туркина и др., 2010, 2011, 2015, 2017 
многие другие

3,4-2,4 млрд лет Магматизм, осадконаконакопление
1,95-1,85 млрд лет               и метаморфизм 

1623-1615 млн лет
река Мара

(Избродин и др., 2024) долериты                                                                    
1613 млн лет                       внутриконтинентальное растяжение
река Бирюса
(Gladcochub et al., 2021)

Основные этапы развития южного фланга Сибирской платформы

Ярмолюк и др., 2005, Doroshkevich et al., 2016, Савельева и др., 2022, 
Летникова и др., 2021, Шарыгин и др., 2022 , Изох и др., 2024, Данилова 
и др., 2024

600-650 млн лет             Вулкано-плутоническая щелочная провинция.
РИФТОГЕНЕЗ 

720-740 млн лет              долериты внутриконтинентальное растяжение
(Гладкочуб и др., 2007; Романов и др., 2022)



Фрагмент государственной  геологической карты  N(47)48. 
Полезные ископаемые

Месторождения и рудопроявления:

Золота,  марганца, урана,  ниобия, тантала, РЗЭ,
железа,  молибдена, олова, меди, ртути,
фосфоритов, чистых кварцитов и др.
единичные находки слабоокатанных
кристаллов алмаза.

Поле распространения  щелочных плутонических  (650-630 млн лет) и вулканических пород,
высококалиевой пирокластики (640-630 млн лет),   базальтов и долеритов, в том числе повышенной щелочности.



Данное  исследования это   синтез результатов
изучения   Присаянья советскими геологами
в 70-х годах прошлого века и  наших  в 

последние годы.

На 50 лет  результаты исследований геологов
Иркутского геологического управления были забыты.

Нет ответа на вопрос, как после блистательных 
исследований советских геологов в конце 60-х годов, 
карагская серия из вулканогенно-осадочной 
превратилась в осадочную.



Хужирское месторождение золота с единичными находками алмазов



Верхние конгломераты Нижние конгломераты 

Высококалиевая пирокластика

Матрикс конгломератов.
Гипергенный ярозит 
KFe(III)

3(SO4)2(OH)6,



Тяжелая 
фракция.
Нижние 
конгломераты
Хужирского
мес-ия,
проба 2404

Источники – ультраосновные\основные щелочные породы



Тяжелая
Фракция.
Верхние
конгломераты
Хужирского
мес-ия,
проба 2402

Источники – редкометальные граниты и  ультраосновные породы

монацит



Хромиты из матрикса конгломератов хужирской свиты
мотской серии (Хужирское месторождение)

В поле составов хромитов из включений в 
алмазах, попадают большинство хромитов
из нижних конгломератов Хужирского
месторождения.



Река Ия, Бирюсинское Присаянье, 
Район Аршанского месторождения 
марганца

Кварц-иллитовые рециклированные песчаники внутриконтинетальных обстановок
одинской свиты Бессолицын и др., 

1969



Нижние конгломераты Результаты U-Pb датирования зерен 
детритового циркона  из матрикса 
конгломератов 

Продукты разрушения архейских 
и 

палеопротерозойских пород 
фундамента

Сибирской платформы. 



Верхние туфоконглобрекчии.
Месторождение Mn.

Высококалиевая пирокластика

Коллювальные отложения

Отпечаток вулканической бомбы 



Междуречье рек Уват-Каменка-Мара, Бирюсинское Присаянья

Бессолицын и др., 1969
с дополнениями

Схема геологического строения Марского вулканического поля [по Bessolitsyn et al., 1969] с 
упрощениями и дополнениями.  (б): 1- четвертичные отложения; 2 - 5 - вулканогенно-осадочные 
толщи довендского фундамента: 2 – осадочно-метаморфические отложения (нерасчлененные); 3 –
вулканиты кислого состава; 4 - конгломератово-песчаниковые (континентальные) отложения; 5 –
карбонатные отложения; 9- карбонатно-террригенно-туфогенные отложения; 6-8– Марский
палеовулкан: 6 - вулканогенные отложения (нерасчлененные); 7–щелочные ингибриты, 8 – брекчии 
оседания – кальдерные (?);10 – габбро-долериты, габбро нерсинского комплекса; 11 - осадочные 
отложения оселковой серии; 12 - разрывные нарушения; 13 - место отбора и номер пробы для U–Pb
изотопно-геохронологических исследований; 14 – место отбора и номер пробы для петрологических 
исследований (Изох и др., 2024).

Схема геологического строения 

Марского вулканического поля 

(по Бессолицын и др., 1969)



Нижние конглобрекчии Уватской площади (р. Каменка)





Верхние конгломераты 



Марский палеовулкан
(Изох и др., 2024,
Летникова и др., 2021)



Схема геологического строения Марского

вулканического поля 

(по Бессолицын и др., 1969)

Из доклада Н.А.Гребенкина, 2022 г., ВИМС

Междуречье Уват-Каменка-Мара, Бирюсинского Присаянье

В ОДНОМ ЛЕСУ, РАЗНЫМИ ТРОПКАМИ К ПОВЫШЕНИЮ МИНЕРАГЕНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИСАЯНЬЯ



Позднерифейские вулканические  породы Бирюсинского Присаянья



Не конгломераты. Вулканогенные обломочные породы. Эффузивнобломочные («карагасская серия»). 

В группу эффузивнообломочных объединены горные породы, 
образовавшиеся  в результате дробления вулканической лавы
при ее излиянии. 



1-ая цель доклада 

Показать три  типа грубообломочных пород позднего докембрия юга 
Сибирской платформы и их минерагеническую специализацию:

- Конгломераты на границе «белое-красное» - между кварцевыми 
- песчаниками и высококалиевой пирокластикой. К ним приурочено
- месторождение и рудопроявления золота, находки алмаза,
- хромиты по составу сопоставимые с включениями таковых в алмазах,
- касситерит, колумбит, монацит.

- Туфоконгломераты, связанные с проявлением  высококалиевого
- вулканизма. К ним приурочены месторождения и рудопроявления марганца

- Эффузивнообломочные породы, связанные с щелочным, в том числе,
высококалиевым вулканизмом . Возможна связь с месторождениями и 
рудопроявлениями  урана.



2-ая цель доклада

1 .Объединение усилий  геологов различных ведомств по изучению
геологии Присаянья (и не только) в рамках совместных программ, 
возможно, начиная с общих полевых работ, направленных на 
расширение возможностей обнаружения месторождений полезных 
ископаемых.

2. Создание «информационного окна», отражающего, например, 
информацию по отдельным листам геологической карты о новых 
полученных данных о строении, возрасте, генезисе как отдельных 
комплексов, так крупных структур в их пределах.  Это поможет избежать
дублирования исследований и актуализации проводимых геолого-
поисковых работ.  

3. Получение первых необходимых  данных о геологии и  рудоносности 
при проведении ориентированных исследований совместно с 
академическими институтами.



Спасибо за внимание от всех авторов доклада!!!



Верниковская и др., 2019

Vernikovsky et al., 2003

Верниковская и др., 2018

Верниковская и др., 2013

Верниковская и др., 2007

Щелочные породы Татарского
комплекса – 711-629 млн лет
(Ножкин и др., 2008)

Щелочные вулканиты Чапинского
комплекса – 630 млн лет
(Шарыгин и др., 2022)

Марский палеовулкан – 640 млн
лет
(Летникова и др., 2021)

Кременьшетский палеовулкан
–
634 млн лет
(Летникова и др., 2024)

Верниковская и др., 2019






