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Култуминское месторождение приурочено к одноименному интрузивному массиву средне-

верхнеюрского возраста, представленному породами субщелочной серии от кварцевых монцонитов и кварце-

вых сиенитов до гранитов и дайками монцодиоритов. Дайки позднеюрского возраста представлены субщелоч-

ными габбро. Анализ трендов фракционирования петрогенных и редких элементов позволяет предположить, 

что образование доминирующих в Култуминском массиве и дайковом комплексе монцонитоидов происходило 

путем дифференциации субщелочного базитового расплава из обогащенного мантийного источника. Процесс 

формирования золото-медно-железо-скарнового и прожилково-вкрапленной среднетемпературной полисуль-

фидной и эпитермальной Ag-Te-Bi-минерализации, железо-магнезиальных и кремнещелочных метасоматитов 

имел длительное многостадийное развитие и протекал в аспекте общей эволюции рудно-магматической систе-

мы.  

Ключевые слова: Култуминское месторождение; Восточное Забайкалье; магматизм; петрогеохимия; 
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The Kultuminsky field is associated with the Middle-Upper Jurasic Kultuminsky intrusive massif composed of 

alkaline series rocks ranging from quartz monzonite and quartz syenite to granite and monzodiorite dykes. Dykes of the 

Late Jurassic age are composed of subalkaline gabbro. Trend analysis of fractionation of major and rare elements sug-

gests that formation of monzonitoids dominant in the Kultuminsry massif and dyke complex occurred during differenti-

ation of the subalkaline basalt melt from enriched mantle source. 

The process of formation of the gold-copper-iron-scarn and medium temperature polysulfide veinlet-

disseminated and epithermal Ag-Te-Bi mineralization, as well as of iron-magnesia and silica-alkaline metasomatites 

was long and multi-stage from the viewpoint of the total evolution of the ore-magmatic system. 
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Култуминское месторождение располагается в пределах Газимуровской металлогенической зо-

ны в Восточном Забайкалье, контролируемой Газимуровским глубинным разломом. Возникновение 

его связано с коллизионными процессами в ранне-среднеюрское время при столкновении Сибирского 

и Монголо-Китайского континентов и сопровождалось широким проявлением коллизионного и пост-

коллизионного магматизма [1]. Месторождение приурочено к Култуминскому гранитоидному масси-

ву и представлено зонально расположенными структурно-минеральными типами руд. Массив кон-

тролируется глубинными разломами северо-восточного и северо-западного направлений, имеет 

сложные взаимоотношения с вмещающими терригенно-карбонатными породами ернической (Є1-2) и 

быстринской (Є1) свит. По геофизическим данным, он имеет лапполитообразную форму с подводя-

щим каналом [2]. Породы массива относятся к третьей фазе шахтаминского интрузивного комплекса 

(J2-3š), возраст которого определяется в интервале 167–155 млн лет. Интрузивный массив рассекается 

дайками монцодиоритовых порфиритов и дайками долеритов, условно относимых к нерчинско-

заводскому комплексу (J3 nz). 

Породы массива, имеющие равномернозернистое и порфировое строение, характеризуются 

широким диапазоном SiO2 (60.4-69.5%), относятся к субщелочной серии и представлены рядом от 

преобладающих кварцевых монцонитов и кварцевых сиенитов до гранитов. Повышенное содержание 

K2O определяет их принадлежность к высококалиевой/шошонитовой сериям. Породы дайкового 

комплекса представлены субщелочными габбро и монцодиоритами. Монцодиориты дайкового ком-

плекса образуют общие тренды петрогенных компонентов относительно SiO2 с породами массива, 
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тогда как субщелочные габбро отклоняются от общих трендов и резко обогащены TiO2 (1.7–1.6%) и 

P2O5 (0.71–0.86%). Породы Култуминского массива и дайкового комплекса обладают высоким содер-

жанием Ba (500–1200 ppm) и Sr (350–710 ppm), что является типичным для пород монцонитового ря-

да. Кварцевые монцониты и кварцевые сиениты интрузии характеризуются умеренно фракциониро-

ванными спектрами РЗЭ (La/Yb)n=17–35) со слабым европиевым минимумом (Eu/Eu*=0.89–0.64). 

Аналогичные спектры РЗЭ имеют монцодиориты дайкового комплекса (La/Yb)n=14–33, Eu/Eu*=–

0.74–0.8). Мультиэлементные спектры как монцонитоидов массива, так и дайкового комплекса близ-

ки и характеризуются отрицательными аномалиями Nb, P, Ti и положительными Sr и Zr. Субщелоч-

ные габбро отчетливо обогащены легкими РЗЭ, Zr, Nb, Y. Анализ трендов фракционирования петро-

генных и редких элементов позволяет предположить, что в образовании Култуминского массива и 

ассоциирующего дайкового комплекса участвовало три типа расплавов. Доминирующие в массиве 

кварцевые монцониты и кварцевые сиениты, а также монцодиориты дайкового комплекса, вероятно, 

являются продуктами дифференциации субщелочного базитового расплава. Геохимические характе-

ристики гранитов свидетельствуют о формировании из самостоятельного расплава корового проис-

хождения. Образование их могло быть связано с плавлением палеозойских субдукционных базальтов 

в основании островной дуги. Субщелочные габбро дайкового комплекса, вероятно, имели более обо-

гащенный мантийный источник и предположительно связаны с более поздним рифтогенным этапом.  

В последнее время рассматривается связь Au-Cu-Fe-скарновых месторождений с адакитами [3, 

4]. Повышенные отношения (La/Yb)n и Sr/Y для исследованных пород обнаруживаются некоторое 

сходство с адакитами, но содержание тяжелых РЗЭ и Y (Yb=1.8–1.1 ppm, Y=18–15 ppm) в наиболее 

меланократовых разностях выше, чем в адакитах (Yb=0.9–0.6 ppm, Y=9.5–6.0 ppm). Принципиальное 

отличие пород Култуминской интрузии и дайкового комплекса от адакитов состоит в их принадлеж-

ности к субщелочной калиевой серии и обогащении Ba, Rb, Th, что отражает их формирование путем 

дифференциации субщелочного базитового расплава из обогащенного мантийного источника. 

Напротив, для низкокалиевых адакитов как субдукционного, так и коллизионного происхождения 

предполагается плавление низкокалиевых метабазитов, при повышенном давлении.  

Непосредственно к интрузивному массиву и к его периферии тяготеют различные минеральные 

типы оруденения, связанные с процессами контактово-метасоматических и гидротермально-

метасоматических преобразований, контролируемых глубинными разломами, реактивированными 

после внедрения интрузивного массива. В центральной части массива проявлены редкая жильная 

кварц-калишпат-молибденитовая и касситеритовая минерализации. Основные промышленные суб-

пластовые залежи золото-халькопирит-магнетит-скарновых руд тяготеют к эндо– и экзоконтактовым 

зонам северо-восточного простирания в восточной части интрузивного массива. К северо-восточным 

нарушениям чаще приурочены продукты железо-магнезиального метасоматоза, проявленного в виде 

серпентинизации, флогопитизации, биотитизации, Mg-хлоритизации и Fe-Mg карбонатизации. В зо-

нах северо-западного простирания в интрузивном массиве и в ороговикованных вмещающих терри-

генных породах проявлена гидротермально-метасоматическая прожилково-вкрапленная золото-

халькопирит-пирит-арсенопиритовая и сульфосольно-полиметаллическая, а также Ag-Te-Bi типы 

минерализации. Они сопровождаются процессами окварцевания, березитизации, серицитизации и 

карбонатизации. По периферии интрузивного массива преимущественно в карбонатных породах 

представлена гидротермальная жильная серебро-сфалерит-галенитовая минерализация. Процессы 

метасоматоза и рудоотложения на месторождении носили многостадийный характер [5], проявив-

шийся в отложении нескольких генераций рудных минералов. Всё это сопровождалось неоднократ-

ной реактивацией тектонических подвижек, катакластическими и пластическими преобразованиями 

ранее отложенных минералов и совмещением в пространстве разнотемпературных минеральных ас-

социаций от скарновых высокотемпературных до эпитермальных низкотемпературных. Золото 

встречается во всех минеральных ассоциациях руд месторождения и только в самородной форме. Ти-

повыми минералами ранней высокотемпературной ассоциации являются халькопирит, марматит, 

магнетит, пирротин, кубанит, борнит, минералы кобальта и никеля — карролит, флетчерит, виллиа-

мит, кобальтин, Со-пирит, среднетемпературной ассоциации — галенит, сфалерит, теннантит, тетра-

эдрит, буланжерит. Эпитермальная Ag-Te-Bi минерализация в рудах представлена редко, но минера-

логически достаточно разнообразно — как в виде гессита, висмутина и тетрадимита, так и в виде ми-

нералов системы Сu-Ag-Pb-Te-Bi — ходрушита, гладита, крупкоита, паарита, эмплектита, хамамма-

рита и двух недиагностированных фаз состава (мас. %): Сu – 9.84; Ag – 11.25; Pb – 4.45; Bi – 56.36; S – 

17.46 и Сu – 10.24; Ag – 9.63; Bi – 59.23; S – 18.3. Утяжеленный изотопный состав серы основных 

сульфидов руд пирита и халькопирита (δ34S 4.7–14.4‰) позволяет предполагать вовлечение в процесс 

рудоотложения сульфатной серы вмещающих терригенных пород. Особенностью Култуминской 
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рудно-магматической системы является флюидонасыщенность и обогащенность такими элементами 

как F, Cl, B и P, присутствующими в виде примесей и самостоятельных минералов.  

Таким образом, процесс формирования высокотемпературного золото-медно-железо-

скарнового оруденения, прожилково-вкрапленной среднетемпературной золото-халькопирит-пирит-

арсенопиритовой и сульфосольно-полиметаллической и эпитермальной Ag-Te-Bi минерализации, а 

также железо-магнезиальных и кремнещелочных метасоматитов имел длительное многостадийное 

развитие и протекал в аспекте общей эволюции рудно-магматической системы.  
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