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В в е д е н и е 

Ртуть является потенциально перспективным полезным ископа

емым МНР , поскольку на её территории в последние IO-I5 лет бы

ли выявлены многочисленные признаки киноварной минерализации в 
виде шлиховых ореолов, литогеохимических аномалий и открыты пер
вые коренные рудопроявления ртути, позволившие охарактеризовать 
её как самостоятельную ртутную область, закономерно входящую в 
состав Центрально-Азиатского трансконтинентального ртутного поя

са СМеталлогения ртути, I976; Кузнеnов и др., I977, I978). 

Первые прогнозно-металлогенические исследования на ртуть в 

Монголии были проведены в I970-I9?5IТ .. группой сотрудников Инс

титута геологии и геофизики СО АН СССР А.А. О6оленским, В. И. Баси
льевым, А.С. Борисенко при участии В. И. Сотникова и И. Н.Широких и 
сотрудника Геологического института АН МНР А.Маргая под общим 
на;учным руководством и при участии акад. В. А.Кузнецова. К на
чалу этих работ было известно о широком распространении киновари 
в шлиха.Х в Центральной и Восточной МоШ'олии, а на Далайамаrоль
ском участке - в одной из протолочек коренных пород, бнла уста
новлена киноварь (Благонравов и .цр., I97I). Весьма ценными бнли 
сведения о шлиховой киновари, собранные в "Кадастре месторожде
ний полезных ископаемых МНР" Министерства геологии и горно-рfдной 
промыmленности по результатам поисковых и съёмочннх работ раз

личных масштабов. Отмечалась также приуроченность шлиховых орео
лов киновари к зонам региональных гщбинннх разломов, которые 

рассматривались как возможные ртутно-рудные зоны (Кузнецов,I959; 
Борзаковский и др., I97I; Оболенский I97I). 

Работами, проведенннми в I970-I975rr., была установлена общ

ность рудоконтролирующих тектонических структур Монголии со 
структурами Алтае-саянской ск�атой области и Забайкалья • .  в 
ряде районов МНР впервые были открыты рудопроявления ртутных руд 
различных, в том числе и проWi!ПЛеmю важных, минеральных типов: 
лиственитово-киноварного, кварц-диккит-киноварного и флюорит-ки

новарного. Бwю показано, что ртутная минерализация, выявленная 

в МНР , не отличается по минеральному составу, генетическим осо

бенностям и возрасту от аналогичной минерализации в соседних 
районах юга Сибири и относится к ртутной рудной формации, кото
рая является закономерным звеном единого генетического ряда руд-
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·ных формаций позднемезозойского этапа тектонамагматической ак

тивизации (Основы • • •  ; 1966; Кузнецов и др., 1977, 1978; Геоло

гия и генезис • • •  , 19?8; Оболенский, 1984), Основные результаты 
nроrнозно-метаияоrеиических исследований,выполненных_в 1970-1975 
rr. , 6WIИ о6о6щевн в 1977 ro;:r;r в виде прогаозной карты масшта
ба I:I 500 000 • о6ъа:свие.п.вой записки :к вей "Основные черты 

IIIМ&I.IONU. � IIВP" • 
Работы по составаению проrнозно-метаnиоrвиической карты на 

ртуть м-6а 1: I 500 000 6wm продолжены в 1982-1984rг. в связи с 

выявлением в Северо-Западной Монголии месторождений и рудопро

явлений ртутьсодержащей сере6ро-вис�т-сулъфосольной минерали
зации в Тол6онурской, Курайско-Ко6динской и 111а.пmаJiьско-Цаrанши-
6етинской зонах. Э!и работы выпОJПШJПiсь Металлогеническим отря

дом СМГЭ АН СССР и АН МНР в составе сотрудников ИГиГ СО АН СССР 
А.А.О6оленского, А.С.Борисенко, В.И.Лебедева, А.А.Боровикова при 

участии Р.В.Оболенской. Наряду со ртутной, большое внимание в 
этот период 6ы:ло уделено выявлению общих перспектив и изучению 
прояв.пений серебро-висмут-сульфосольной минерализации в Юстыд
еком и Толбонуроком рудных узлах, а также в Цаганшибетинской и 

Iаигайской мета.и.погеиичес:ких зонах и некоторых других районах 

МОВГОJJИИ, 
За осво:в,у .Ц.JIII проrнозво-металлоrвнической харты на ртуть, 

как и д.пя других пометалльны:х карт Э'l'ОЙ серии, 6НJm. при����та "Кар
та геологических формаций МНР" м-ба 1 :I 500 000 (гл.редактор 
А.Л.Явшин, 1982), геологические элементы которой выполняют роль 
региональных и локальных рудоконтролирупцих факторов. При состав
лении карты были использованы также "Тектоническая карта М!iР" (гл. 
редактор А.Л.ЯНmин, 1978), "Карта полезных ископаемых МНР"(гл.ре
дактор Н.А.маринов, 1971), "Карта мезозойской тектоники МНР"(гл. 
редактор А.Л.ЯНmин, I979), "Карта разломов территории СССР и соп
редельных стран" м-ба I :2 500 000 (гл.редактор А.В.Сидоренко, 
1978), материалы, содержащиеся в Ф,уцамеит8J1Ьном обо6щеиии "Гео

логия Моигольекой Народной Республип" (I9?3-1.977) и различвне 

опубликованные материалы. 
Металлоrеническая карта на ртуть составлена на основе после

довательного применения принципов и методов формационного анали
за осадочных, магматических и метасоматических образований, вы
.fJВJiения факторов контро.пg оруденеиия (JIИТолоrичесхих, магматиче-
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ских и дР. ) и выделения руДных формаций, су6формаций и минера

льных типов при изучении месторождений и рудопроявлений собст
венно ртутных и комплексных ртутьсодержащих руд. 

Металлогеническая карта!� на ртуть м-ба I:I 500 000 вхо
дит в комплект пометалльных металлогенических карт, подготовлен

ных коллективом сотрудников Совместной советеко-монгольской на
учно-исследовательской геологической экспедиции АН СССР и АН МНР 
в содРУжестве с работниками дРУГИХ геологических организаций под 
общим научным руководством академика В.А.Кузнецова • 

В приложении к препринту дана Металлогеническая карта Монго

льской Народной Республики (ртуть), составленная в Совместной 
советеко-монгольской научно-исследовательской геологической экс
педиции АН СССР и АН !� (научный руководитель академик А.Л. Ян
шин). В её разработке принимали участие сотрудники Института 
геологии и геофизики СО АН СССР. Главные редакторы: академик 

[В.А.Кузнецовj . У.Мавлет. Зам.главных редакторов: Н.С. Зайцев, 
В.И.Коваленко, А.А.О6оленский, В.И.Сотнmtов. Редакционная колле
�: О.А.Богатиков, М.Жамсран, В.А.Жариков, Н.С.Зайцев, В.И.Ко

валенко, П.В.Коваль, В.А.Кузнецов , Б.Лувсанданзан, М.Лхамсурэн, 
У.Мавлет, Л.Мяrмар, А.А.Оболенский, В.И.Сотников, Ю.Г.Щербаков, 
А.Л.Яншин, В.В.Ярмолюк. Металлогеническое содержание каты раз
работали: А.С.Борисенко,[В.А.Кузнецов j, В.И.Лебедев, Р.В.Оболен
ская, А.А.Оболенский. Ответственный редактор А.А.О6оленский. 

рудные формации ртутных и ртутьсодержащих месторождений 

В соответствии с существующими рудноформационными классифи
кациями ртутных и ртутьсодержащих месторождений (Кузнецов и дР., 
I966; Металлогенил ртути, I976; Борисенко и дР·, I984; Оболен
ский, I985), проJШления ртутной минерализации, установленные 
и изученные в Монголии, относятся к двум рудным формациям: 
р Т·У т н о й  и ртутьсодержащей с е р  е б р о - с  у л ь  ф о 
с о л ь н о й и пре�ставленн различными минеральными типами 

месторождений. 
Руды выявленных в Монголии рудопроявлений ртути по минера

льному составу практически не отличаются от руд известных ртут
ных месторождений на сопредельной территории СССР. По принятой 
нами систематике они относятся к nяти минеральным типам ртутной 
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'рудной формации: I) магнезиально-кар6онатно -киноварному (зшст
венитовому) {Ханrи-О бо , Сагсайское); 2) кварц-диккит-киноварному 
(Улан-Хус , -харцату); 3) кварц-серицит-киноварному (Тунхул ,  Бал
ха); 4) к варц-барит-киноварному {Далай-Ама-Гол) и 5) флюорит-ки
новарь-позшсулъфидному (Идермег-Баян-хан-Ула) . Следу-ет , однако , 
сделать следующие ого ворки:  четвертый минеральный тип выделен 
нами усло вно , так как на участке Далай-Ама-Гол_кино варь о бнару
жена только в протолочках из делювия: и в шлихах ,  но широкое раз
витие во вмещапцих породах Rварца и барита по зволяет пред по ла
гать эдесь руды именно этого типа; пятый тип, по-видимому , явля
ется аналогом промытленного флюорит-киноварного (джаспероидного) 
минерального типа и отличается преобладанием в сульфидной ассо
циации руд свинцово-цинКо вых минералов и жильной формой рудных 
тел. 

На юге Монголии в lЬшототошанъской зоне находится рудо про
явление ртути магнеэиально-кар6онатно-киноварного {зшственито
вого) типа - ханги-06о . Рудопроявление расположено на южном скло
не хребта Тото-Шанъ в вулканогенно-терригенных отложениях верх
ней перми . Этими отложениями сложено южное крыло крупной анти-

, 
клинальной складки , прослеживающейся на нескольRо десятко в кило-
метров в широтном направлении . Её осевая часть и южное крыло ос
ложнены несколькими разрывами и зонами дробления: , вмещаnцими 
многочислеННЬiе линзы серпентинито в .  

Ртутная минерализация: локали зована в крупной зоне дро бления: 
в терригенно-кар6онатных породах, характеризущихся чередованием 
маломощных прослоев алевролитов, песчаников и известняков .  Про
стирание зоны , согласное с простиранием пород , падение Rрутое на 
юг под углом 85-90°, проележеиная дзшна более 2,5 км. Мощность 
зоны от 3-5 до 20-30 м. Породы в зоне дробления интенсивно рас
сланцованы, бреRЧИрованы и rидротермально изменены : кар6онатизи-· 
рованы (развиты преимущественно железисто-магне зиальные карбона
ты) и окварцованы . В одном из коренных выходов отмечена линза 
лиственитизированных�серпентинито в.  Все измененные породы в зоне 
дро бления: и за её пределами пронизаны густо й сетью карбонатных, 
карбонатно-кварцевых и Rварцевых жилок различной мощности.  Гид
ротермально-измененные породы и минерализованные зоны выделяются 
своей бурой окраской на фоне серых и зеленовато-серых неиэменен
ных пород . 
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КИноварная минерализ�я установлена в нескольких коренных· 

БЬiходах вдоль зоны дробления на протяжении более I км. Распре
делена она неравномерно. Содержания ртути в штуфНЪIХ пробах,ото
бранНЪIХ

.
в р�НЪIХ участках зоны, от 0 , 02 до 0 , 2I%. Основные тек

стурныв тиiШ руд - штокверкевый, вкрапленный и жильно-вкраплен
ный. Р,rды штокверкавой текстуры наиболее типичны и характеризу
ются развитием тонких мономинеральных киноварных или карбонат
кварц-киноварНЪIХ жилок. Минеральный состав руд.изучен в.и.васи
льеБЬIМ (Кузнецов и др., I978) . Главным руДНЪIМ минералом являет
ся киноварь. Второстепенные минералы представлены миллеритом и 
полидимитом, образующими полные псевдоморфозы по игольчатым кри
сталлам миллерита, а также пиритом и 6равоитом. Жильные минера
лы - кристаллический и халцедонавидный кварц, железистый доло
мит и анкерит. К реликтовым минералам относятся хромит, титане
магнетит, магнетит. Гипергенные минералы представлены гематитом, 
различнш.m ги.цроокислами железа, замещахщими пирит и карбонаты, 
желтовато-зелеными и яблочно-зелеными псевдоморфозами моревози
та по игольчатым кристаллам миллерита и полидимита. Судя по 
взаимоотношениям минералов, кристаллизации киновари предшество
вало образование железистого доломита, халцедоновидиого и кри
сталлического кварца, пирита, сульфидов никеля, после киновари 
отлагался железистый доломит второй генерации. 

Рудопроявление Хащату открыто в I975 г. при ревизии Северо
Дучингольского шлихового ореола киновари (Кузнецов и др., I977, 
I978) . Оно расположено на водораздельной части урочищ Харцату
Ари-Холой в бассейне р.Дучин-Гол. Эта площадь сложена флишоид
ными песчано-сланцеБЬIМИ отложениями триаса (?), среди которых 
развит ряд сближенных зон дробления и трещиноватости, образую
щих довольно мощную и протяженную (до IO км) зону дробления,соп
ровождающуюся аргиллизацией, окварцеванием и пиритизацией вмеща
пцих пород, что предопределяет принадлежаость рудопроявления к 

кварц-диккит-киноварному минеральному типу. Зона минерализации 
имеет субширотное простирание ( 290-300° ) и, по-видимоьw, крутое 
падение. ПостоянНое присутствие киновари от десятков знаков до 
весовых количеств устанавливается в делювиальных шлихах, отоб
ранных в логах как северного, так и южного склонов водораздела 
ур.Харцату-Ари-Холой. В одном из шурфов на южном склоне водо
раздела встречены обломки аргиллизированннх песчаников с r,rстой 
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вкрапленностью киновари, что позволяет считать источником шли
ховой киновари отмеченвне зоны гидротермально измененных пород. 

В рудных обломках установлены кварц и киноварь, а к второ
степенным и редким минералам относятся пирит, антимонит, метацин
набарит, сфалерит. На основании предварительных исследований ру
ды участка Харцату можно считать практически мономинеральными, 
киноварными. Минерализация относится к кварц-диккит-киноварноw.у 
минеральному типу, к которому принадлежат такие хорошо известные 
промытленные месторождения ртути как Никитовское, Палянекое и 
др. СМеталлогения ртути, I976) . 

К этому же минеральному типу относител коренное рудопроявле
ние Улан-Хус, выявленное поисковой партией под руководством гео
логов В.В.Бессоненко и А.М.Щ1бина в I983 году в зоне Толбонур
ского разлома. Здесь установлен пологий н�иг хлорит-серицито
вых метаморфических сланцев кембраордовика на конгломерато-пес
чано-гравелитовую то.лщу силура. Вмещаюцие породы аргиллизированы 
и карбонатизированы. Вкрапленнасть и прожилки киновари локализо
ваны преимУЩественно в прослоях конгломератов. Видимая мощность 
рудных тел - 0 , 8-I , O  м, протяженность - 5-6 м. Цепочка IIIJШXOBЫX 
ореолов вдоль этого разлома простираетел более чем на IO км. К 
юг,у от Улан-Хуса известны зоны лиственитизированных пород с по
ложительными литогеохимическими аномалиями ртути. Обнаружение 
коренного рудопроявления Улан-Хус в зоне Толбонурского разлома 
позволлет считать её перспективной длл поисков ртутного и �о
го низкотемпературного оруденения. 

Рудопроявления I.Уш!;уд и Балжа бwш обнаружены при проверке 
шлиховых ореолов киновари в бассейне р.Хара-Гол в зоне Ероголь
ского разлома. Рудная минерализация в виде вкрапленности и тон
ких жилок киновари связана с маломощными жилками кварца в зонах 
дробления в кварцитах (уч.горы Тунхул) и с зонами аргиллизации в 
сланцах �аринской серии протерозон (уч.р.Балжа). Главным рудным 
минералом лвллетсл кристаллическая киноварь, сопровождающаясл не
большими количествами пирита, ртутьсодержащей блеклой рудой и 
Нg-сфал�ритом, более распространенным в рудах участка Балжа.Жи
льные минералы рудопроявлений - кварц и серицит, что позволлет 
отнести их к кварц-серицит-киноварному минеральному типу. Гипер
генные минералы представлены гидраокислами железа, изредка по
рошковатой киноварью, локализующейсл в пустотах тетраэдрического 
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габитуса ж образованной в результате разложения в зоне окисления 
либо Нg-сфалерита, либо ртутьсодержащей блеклой руды. Встречают
ся также зернистые массы дезинтеrрированной первичной киновари, 
распо�оженные беспорядочно в трещинках. Приуроченность к зонам 
Баянгольекого и Ерагольекого разломов ряда шлиховых ореолов ки
новари и коренных проявлений ртутной мжнерализации позволяет 
рассматривать отмеченные структуры в числе перспективных на поис
ки ртутных месторождений. 

ЛАлайамаrольское рудопроявление, открытое В. А. Благонравовым 
и Г .М.Красильникоmш (Благонравов и др., I97I), находится на пра
вом борту р.�ай-Ама-Гол (приток р.Ульдзы) в палеозойских rрани
тоидах, в которых выявлено несколько протяженных (200-600 м) зон 
аргиллизированных и окварцованных пород, мощностью до 50 м. В 
протолочках из породы зоны дробления установлена киноварь в ко
личестве до 0,3 г/т. В зонах гидратермальна измененных пород 
развиты кварцевые и кварц-карбонатные жилки с пиритом. Одной из 
разведочных канав вскрыты маломощные (до 5 см) жилы барита, что 
позволя�т предварительно отнести это рудопроявление к кварц-6а
рит-киноварно� минеральному тиnу. 

Рудопроявление Ицермег-Баян-Хан-Ула относится к фЛJООрит-кино
варно-сулъфидно� минеральному тиnу и расположено в зоне Северо
Керуленского глубинного разлома в рудном узле Берхе. Флюоритавое 
месторождение Идермег-Баян-Хан-Ула находится в юмной части одно
именного массива гранитов и представлено протяженной на несколь
ко сотен метров крутопадаnцей минерализованной зоной дробления 
мощностью от I до 3 м, которая проележена на поверхности редки
ми канавами . На глубину I30 м она вскрыта двумя штольнями.Суль
фидная минерализация в виде прожилков и гнездообразных скоплений 
галенита совместно с киноварью и ртутьсодержащим Нg-офалеритом, 
халькопиритом и другими минералами тяготеет к лежачему боку ми
нерализованной зоны и распределена неравномерно. Наибольшая-кон
центрация сульфидного оруденения отмечается на участках, где зо
на дробления пересекает дайки аргиллизированных диабазовых пор
фиритов, имеющих мощность до IO-I5 м. Кроме того и на nоверхнос
ти обломки rидротермально измененных пород с rипергенной кинова
р�ю были nроележены приблизительно на 400-600 м. Источником этой 
киновари служил ртутьсодержащий сфалерит. Таким образом, в зоне 

дробления и оперяющих её трещинах установлена минерализация 
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дцrх типов: существенно офалерит-галенитовая и флюори�овая , про
явленная более ин тенсивно и б олее ранняя по врем ени образования . 
Они отделены друг от друг а  ввутриминерализованными перерывами . 
Сульфидная минерализация представлена в:крапленно-жилъНЪIМИ :и гне
здовыми обособлениям:и в кварц-халцедоновом цементе зоны др обле
ния. фJ[J)()ритовая минерализация представлена ж илами и гнездами 
бесцветног о ,  слаб о-фиолетовог о ,  фиолетового и иногда зеленовато
го флюорита различной зернистости . Она сопровождается небольшим:и 
кол ичествами халц едоновидиого и кристаллического  кварца. 

В составе руд насчитывается более 20 гипогенНых и гиперген� 
ных м инералов. ГипогеННЬiе мин ера.лн: галенит , Нg-Сфалерит· , кино
варь , пирит , марказит , джем сонит (?) , Нg-Содержащая блеклая ру
да см ешанного состава , халькопирит , б орнит , флюорит , кварц, хал
цедон , диккит . ГипергеННЬi е  минера.лн: самородная ртуть , м ош еллан
дс6 ергит , халькозин , ковелл:ин , киноварь , 6орнит , гидрооitИсJШ же
леза, гидраокислы м арганца, церуссит , ярозит. Главные минералы 
- кварц (чаще халцедоновидный) и галенит , в некоторых случаях к 
ним добавляюrся пирит , кварц, халькопирит , галепит и киноварь . 
Все остальные минералы относятся к второстепеННЬIМ и редко встре
чающимся. В.И. Басильеанм, внп олкившим исследование минерального 
состава руд , установлен новый м инерал - сульфид м еди и ртути -
6аянханит (Кузнецов и др . , I978; Басильев , I98I) .  В процессе ми
�ералообраэования на месторождении различаются три стадии м ине
рализации: пре.црудная , выраженная аргиллизацией и окварцеванием 
пород , флюоритовая и кварц-полисулъфидная . 

В рудном узле Берхе кроме дорудных диабазовых порфиритов из
вестны дайки позднемезозойских трахиандезитовых порфиритов. На
ходка рт.rтной минерализации на флюоритовом месторожд ении ИДер
м ег-Баян-хан-Ула имеет важное теоретическое и практическое зна
чение , так как она позволяет предположить возм ожность проявления 
в пределах известных флюоритовых поясов не только флюоритовых ,но 
и ртутных , и свинцаво-цинковых м есторождений. Примеры совмещения 
указаННЬIХ типов минерализации известны в СредНеазиатской и Алтае 
-Саянской рудных областях (Кузнецов и др . , I966; Металлогения 
Р'l'УТИ, I976; Бас:илъ ев , Лаврентьев , I976; Оболенский, I985) • Сам 
факт обнаружения ртутно-флюоритовой минерализации в структуре 
Северо-Керуленского глубинного разлома, к которому тяготеет ряд 
шлиховых ореолов киновари ,  позволя ет рассматривать эту зону в 
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·качестве перспективной, потеНЦI!!алъно рудоносной струttту.рн, в 

пределах которой необходимо проведение поисковых работ. В пос

леднее время здесь выявлено рудопроявление У�Ца.ган-06о с 

комплексными.рудами (Рь, Zn, Au, Ag, c�F2). 
Работами последних лет на территории Зап�ой Монголии выяв

лен новый тип эпитермалъного оруденения, отнесенный нами к 

с е р е б р о - с у л ь ф о с о л ь н о й р у д н о й ф о р -

м а ц и и (Борисенко и др., I984; Оболенский, I984) . В рудах 

серебряных месторождений этого типа повсеместно отмечаютел высо

кие содержания ртути от n·I0-4 до n·I0-1%, что позволяет рас

сматривать эти объекты в качестве ртутьсодержащих. Месторождения 

серебро-сульфосолъной рудной формации являются типичными низко

температурными гидротермалышми образованиями. Они тесно ассо

циируют с ртутными, арсенидными никель-кобальтовыми и эпитерма

льными свинцево-цинковыми месторождениями, с которыми образуют 

единые генетические ряды рудных формаций, характерные для обла

стей тектонемагматической активизации. Ддя месторождений сереб

ро-сульфосольной рудной формации характерна жильная форма руд

ных тел (кар6онатно-сульфосольные ЖИJШ); слабовыраженные орео

лы гидротермалъно измененных пород, представленные Метасомати

тами формации аргиллизитов; преобладание в рудах сульфосолей 

cu , РЬ и Ag и своеобразный набор ведущих рудных элементов 
( Ag ,cu ,Bi ,sь ). Эти месторождения отличаются высокими соде

ржаниями серебра в рудах, большими запасами основных рудных 

компонентов, выдержанностью и значительным размахом оруденения 

на глубину (Щепотьев и др., I982) . Главными минералами руд яв

ляются сульфосоли Cu и РЬ - тетраэдрит, теннантит, бурнонит, 

цинкенит, халькостибит, прустит, арсениды Ni и со , сульфиды и 

сульфосоли Bi и другие. 
Представителями Ag -сульфосольной рудной формации в Северо

Западной Монголии являются месторождения Асхатин, Нижне- и Сред

ненаригнолъское, Толбонурское, Шарабурегское, Мергенбулакское , 

Шивеингольское и ряд мелких рудопроявлений. Они я:влтстсл анало

гами известных месторождений сереброрудного района Кер-Д•Аллен в 

США (Галена, Райнбау и др.), Спиmско-Гемерского рудогорья в ЧССР 

(район Руднян, ГелъНИЦЬI, Рожнявы и др.), Чили и других районов. 
В рудах серебро-сулъфосольннх месторождений Монголии ртуть не 
образует самостоятельных минералов, хотя в пределах рудных по-
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·лей этих месторождений постоянно отмечаютел шлиховне ореолы кь

новари (м-ния Асхатин, Толбонурское, Мерrенбулакское и др. ). 

Ртуть иэомой>но накапливается в основном в блеклых рудах, кото-

рые содержат до I-2·Io-I% Hg • 
· 

Основными струхтурамz, контролирущими размещение серебро

сулъфосолъной минерализации Северо-Западной Монголии, лвл.яютсл 

зоны курайско-Ко�динскоrо, Теректинско-Толбонурского и illапmа

лъско-Цаганшибетинского глубинных разломов, к которым цриуроче

ны основные сереброносные зоны этого региона. Выделяютел три 

главных узла, в которых сосредоточено основное количество про

явлений сулъфосолъной минерализации: Юстадский, Толбонурский и 

Каргинский. В пределах Юстадского рудного узла сулъфосолъна:я ми

нерализация приурочена к трем крупным рудоконтролирующим зонам: 

Асхатинской, Мунгунтайгинской и Могенбуренъской. �есъ известны 

месторождение Асхатин, рудопроявления Средний и Нижний Нарин-Гол 

и ряд более мелких проявлений и точек минералиэа.ции. 

Асхатинское рудное поле расположено в восточной части одно

именной эонн. В районе месторождения развиты сложнодислоцирован

ные черносланцевне отложения D 2-З• прорванине субщелочннми гра

нитами пермокого возраста. В зоне экаоконтакта развиты графитсо

держащие сулъфидиэированнне роговики, образовавшиесл по уrлистнм 

пиритсодержащим·аргиллитам боrутинской свиты верхнего девона. В 
роговиках и гранитах отмечаютел многочисленные относительно раз

новоэрастньtе груmш даек диабазов, диорит-порфиритов, долеритов 

и щелочных баэалътоидов_. На Асхатинском месторождении выявлены 

оруденелые эонн штокверкавой и жильной минерализации кварц-сиде

ритового состава с вкрапленностъю и гнездами блеклых руд, а так

же халъкостибита, бурнонита, цинкенита, антимонита, галенита, 

халъкопирита, висмутина, самородного висмута и других минералов. 

В шлихах отмечается киноварь. Р,rдННе эоньt приурочены к системе 

крутопадаRЩих субпараллелъннх разломов северо-восточного прости

раниЯ. В ILЛане рудовмещакщие раэрнвньtе нарушения ориентираванн в 

целом согласно простиранию полосчатости в сулъфидиэированвнх гра

фитсодержащих роговиках. В штокверках и прожилковах зонах наибо

лее интенсивная рудная минерализация локализована вблизи текто

нически нарушенного контакта графитсодержащих аргиллитов и кварц

полевошпатовых песчаников. В пределах месторождения известно 6 
рудНЫх зон, из которых две детально оценены с поверхности. 
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РУдная зона I на заnадном и восточных флангах вскрыта кана-· 
вами через 20-30 м, в центральной части она перекрыта плащом 
флювиогллциальннх отложений мощностью до 5,0-40,0 м. Общая протя
женность вскрытой канавами части рудной зоны 860 м, а перекрытой 
- более 300 м. Мощность оруденелой части зоны менлетел от 0,2 до 
I2,7 м; и в среднем составила 3,5 м. Вертикальный размах оруде
ненил в эрозионном срезе значителен, причем интенсивность оруде
ненил, при о6щем неравномерном распределении в целом не менлетсл. 
Кроме серебра в рудах присутствуют медь - до 3,6%, висмут - до 
0,5%, ртуть до n·I0-2%. 

рудная зона П, расположенная севернее в 40-I50 м, проележена 
канавами и в скальных выходах на расстолнии IIOO м при мощности, 
меНЛJIIЦейсл от 0,3 до I2 м. !.fо:rхlJология зоны сложная, с многочис
ленными раздувами, пережимами и апофи

.
зами. По результатам анали

за задирковых, бороздовых и штуфннх проб в рудах присутст� 
серебро, висмут, свинец, сурьма и другие элементы. Минеральный и 
компонентный состав руд аналогичен таковым рудной зоны I. 06е 
рудные �оны обладают крутым юга-восточным падением. По результа
там предварительной оценки вертикальный размах орудененил также 
не менее значителен. ОсновР.ым концентратором серебра в рудах Ас
хатинского месторождения лвляетел тетраэдрит, содержащий до 2,6% 
Ag • ВЫсокие его содержанил отмечаютел в бурноните (до 0,45%) и 
цинкените (0,35%). Висмут концентрирувтал главным_ образом в·халь
костибите (до 5,2%), цинкените (2,02%) и бурноните (до I,I%).Kpo
мe основных компонентов.( Ag, Bi, Cu, sь) в рудах этого месторож
дения постолнно отмечаютел повышенные содержания Hg от O,OI до 
О, I% (среднее О, 025%) • В сульфидном концентрате содержание ртути 
достигает 0,2-0,3%. 

В южной части ��гунтайгинской рудоносной зоны находител �
дненаринголъское wолвление. Оно располагае тол в среднем течении 
р.Нарин-Гол, правого притока р.Еухей-Мурен, и представляет собой 
мощную, протяженную (до 6 км) зону дробления субмеридионального 
простиранил. Вмещающие углистые алевролиты и песчаники D2_3 ин
тенсивно катаклаэированы и гидратермальна изменены. В контурах 
зоны отмечаютол многочисленные жилы и прожилки сидеритового или 
кварц-сидеритового состава, содержащие гнезда, вкрапленноетЪ или 
прожилки сульфидов. Среди последних резко преобладают халькопи
рит и пирит, в меньших количествах отмечаютел пирротин, сфалерит, 
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арсенспирит, rаленит � тетраэдрит. Мощность зоны колеблется от 
1-2 до I0-15 м. Как правило, в осевой части устанавливаются одна 
или несколько крушшх (О, 5-1, 5 м) сидеритовнх жил с сульфидами, 
вокруг которых располагается штокверк более мелких прожилков.Со
держание ртути колеблется от n•10-3 до n•10-2%. 

НиМ�енаринrольское проявление выявлено в 1983 r. работами 
Металлоrеническоrо отряда смrэ АН СССР и АН !� в нижнем течении 
р.Нарин-Гол. Оно располагается в восточном экзоконтакте Наринrо
льскоrо rранитоидноrо массива среди ороrовикованннх песчаников и 
алевролитов n2_3, в висячем к р ы л е К у р а й с к о - К о -
б д и н с к о r о р а з л о м а • На рудопроявлении установле
но 7 жильных зон, запад-северо-западдоге простирания, полого (15-
400) падаnцих на юго-запад. Мощность отдельных сидеритоных жил 
достигает 1,2 м, протяженность 120-250 м. Участок рудопроявления 
вытянут в меридиональном направлении в виде полосы шири�ой 0,4-
0,7 км на расстояние более 2 км. В сидеритовых жилах отмечается 
вкрапленность и примазки малахита и азурита, а также редкие ре
ликты первичннх минералов - халькопирита, пирита и тетраэдрита. 
В коренных выходах сидеритоные жилы сильно разрушены, окислены и 
представляют собой дресву. Анализ нескольких проб такого материа
ла показал присутствие Bi - 200-1000 г/т, Ag - 38-43 г/т, cu 
1%; Аа - 0,3%, sь - 0,1% Hg - n·10-3%. По минеральному соста
ву, текстурно-структурным особенностям и содержанию рудных компо
нентов сидеритоные жилы Нижненаринrольского проявления аналогич
ны сильно окисленным руднш.� жилам месторождения Асхатин. Сульфо
сольная минерализация весьма широко распространена и в Толбонур
оком рудном узле. Здесь выявлено два месторождения и ряд рудопро
явлений сульфосольннх руд. 

Наиболее крупным из них является Толбонурское месторождение. 
Оно приурочено к западному борту Делюно-Юстыдскоrо прогиба, вы
полненного песчано-сланцевыми отложениями верхнего девона и ог
раниченного с запада зоной Толбонурского разлома. Рудное поле 
этого месторождения протягивается на 8 км вдоль зоны Толбонур
ского разлома в северо-западном направлении в виде полосы шири
ной 3-4 км. Месторождение локализовано в интенсивно ороговикован
ннх Песчаниках и алевролитах n3, полого (30-40°) надвинутых на 
отложения нижнего палеозоя. В зоне надвига, который является гла
вной рудоконтролирующей структурой, отмечаются микраклиновые гра-
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ниты, гипербазиты, дайки габбро-диабазов. Породы в поднадвиго
вой толще интенсивно рассланцованы, брекчированы и гидретермаль
но изменены. Зо� рассланцеванных гидротермально измененных (ар
гиллизация, �ерезитизация) пород полосой шириной от O,I до I км 
протягиваются на значительное расстояние вдоль Толбонурского 
разлома от оз.Шара-нур до г.Сайрин-Ула. В зоне отмечаются много
численные проявления медной минерализации (кварц-хлорит-халько
пиритовые жилы), жилы и прожилки барита и сидерита. В надвинутой 
толще роговиков выявлено около I5 крутопадающих жильных зон,суб
широтного простирания (аз. 70-80°). Они представлены зонами арги
ллизированных обезуглероженных сланцев, в центральных частях ко
торых располагаются мощные (от O,I-I,2 м) сидеритевые жилы с 
сульфосольной минерализацией. Проележеиная протяженность отдель
ных жильных зон составляет 2-3 км, вертикальный размах в эрози-· 
онном срезе - около 500 м. Сидеритевые жилы в большинстве случа
ев окислены с поверхности, и на месте сульфидов и сулъфосолей 
остались лишь пустоты выщелачивания, в которых присутствуют ко
рочки малахита и азурита. В слабо окисленных образцах сидерито-· 
вых жил отмечаются реликты тетраэдрита, сульфосолей свинца, а 
также более редких - халькопирита, галенита, арсенопирита, лёл-· 
линrита, пирротина, пирита. Текстура руд прожилково-вкрапленная, 
гнездовая, реже массивная. Для рудных жил Толбонурского месторож
дения: намечается зональность, выраженная в смене их минерального 
состава в сторону от зоны надвига. Вблизи этого нарушен� рудные 
жилы сложены кварцем и сидеритом с вкрапленностью блеклой руды, 
галенита и сульфосолей свинца. на удалении от этого рудоконтрозm
рУJ!IЦего нарушения в жилах преобладают анкерит или анкерит с каль
цитом, а среди рудных минералов - халькопирит, пирит, арсенопи-· 
рит и реже сульфосоли. В рудных жилах в этом направлении снижа-· 
ется содержание основных рудных компонентов. В IO из 30 ВЬiявлен
ных на месторождении жильных зон установлено богатое сульфосот,
ное оруденение. Анализ штуфных проб сидеритовых жил, содержащих 
первичные сульфдды, показал высокие содержания cu I%; Bi 
до 500 г/т, Рь - 0,035-0,82% (среднее 0,3I%),Hg до I·ro-2. в 
интенсивно окисленных рудах содержание рудных компонентов значи
тельно ниже (Cu - O,I-0,74%, Hg - до n.ro-4%). Это свидетельс1�
вует о значительном их выносе из зоны окисления:. В рудах Толбо-· 
нурского месторождения постоянно присутствует золото в количест-
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·вах от О, 2 до I, 2 г /т. Причем наибольшие его содержания <Уn�еча

ются в участках nересечения сидеритовыми жилами зон дорудвой 

пирит-пирратиновой минерализ�и. 

Вторым сулъфосолъннм месторождением Толбонурскоrо рудного 

узла явмется lllapaфroeгcкoe. Оно расnолагается в 20 км к 3-П3 
от г.Цаст....У.па, в верховьях р.Пiара-Бурег. Месторождение nриуроче
но к восточно� бортУ �люно-Юстыдского nроrиба и тяготеет к зо

не иурайско-Кобдинского разлома. Оно локализовано в экзоконтак

товом ореоле массива гранитовдов тоштоузекского комnлекса, среди 

интенсивно ороrовиковаюшх, местами скарнпрованных , nесчано

сланцевых отложений D 2-3. Рудное nоле местороЖдения вытянуто на 
2 км в виде nолосы пшриной 200-300 м вдоль заnадного контакта 
гранитоидного массива. В е;'О контурах выявлено IO кварц-сидери
товых жильных зон, в nяти из которых установлено сулъфосолъное 
оруденение. Жилы ориентирова.IШ в субширотном наnравлении (аз.nр. 
70-85°) и имеют как близкое к вертикальному, так и пологое севе
ро-заnадное падение (I0-30°) .  Заnа.дР.Ьiе их фланги перекрыты мощ
ным чехлом маренных отложений, восточные - замюtзются в эндокон
тактовой части гранитоидного массива. Сидеритовне жилы соnровож
даются зон�ш осветленных пород и околожильной аргиллизацией 
вмещакщих пород. Главными рудными минералами являются тетраэдрит, 
халъкопирит, сулъфосоли свинца, пирит, арсенопирит, марказит,бор
нит и вторичные минералы медИ. Они образуют вкраnленностъ, гнез
да (диаметром до IO см) и nрожилки среди сидерита или во вмещаю
щих их породах. Анализ штуфных проб нескисленных сидеритовых жил 
с сулъфосолями показал высокие соде� Bi от 300 до IОООг/т, 
а также Cu I%; РЬ до I%, Hg до 8•10-3%, Аз - до 0,3 г/т. В 
сильно окисленных рудах содержания этих элементов значительно ни
же. Главным рудным минералом жил Шарабурегского месторождения яв
ляется тетраэдрит. 

Кроме описанных выше месторождений в nределах Толбонурского 
рудного узла выявлено ещё несколько перспективных участков раз
вития жильной сидеритсвой минерализации, тлготекщих к зонам Ку
райско-Кобдинского и Толбонурского разломов. К ним можно отнес
ти участки на заnадном и юrо.,.заnадном склонах хребта (в СЗ час
ти хр.Хунгуйн-Нуру), участок на СВ склоне г.Сайрин-Ула, а также 
проявления сидеритавой минерализации в долинах рек Хурайт, Борт
Гол, Бурат-Гол и другие. Все они локализованы среди в той или 
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иной степени ороговикованных песчано-сл81Щевнх отложений верх
него девона Делюно-Юстыдского прогиба и представлены зонами гид
ротермально измененных пород с сидеритавами жилами, содержащими 
сульфццы и вторичные минералы меди. В них присутствует Bi до 
!000 г/т, cu , РЬ , отмечаmся: содержания ртути и .цругих злементов. 

В К а р г и н с к о м р у д н о м у з л е выявлено неско
лько участков сульфосольной минерализации, наиболее значительным 
из нИх является: Мергенбулакский. Участок расположен в пределах 
южных отрогов хребта Цаган-Шибету. Он протягивается: на !О км по
лосой субширотного простирания северо-западнее оз. Урэг-Нур вдоль 
системы чешуйчатых надвигов Каргинекой зоны. В пределах рудного 
поля живетекие черносЛ81Щевне отложения и прорывающие их габбро
идн нижнекаменноуголъного возраста, (слагашцие северный блок), 
надвинуты на красноцветно-пестроцветные угленосные отложения юры. 
Серебросодержащая сулъфосольная и баритовая 15ИНерализация лока
лизована в прожилковых зонах, секущих юрскую песчано-гравийно
алевролитовую толщу. Рудннми минералами выпОJ'.нены жилы и систе
мы прожилков, в совокупности образуi<Щие оруденелне зоны протя
женностью !00-!70 м при.мощности до !2 м. Ориентировка их близ
меридиональная_ (340-!0°), иногда северо-заладная (30-50°). Кварц
карбонатнне и барит-карбонатные жилы с сульфосолъной минерализа
цией обнаружены как в лежачем, так и в висячем боку надвига. В 
северном, надвинутом на юру тектоническом блоке, сложенном ар
гиллитами и песчаниками ташаятинекой свиты среднего девона и 
прорывающими их габброидами торгалыкекого комплекса, в кварц-кар
бонатных жилах, кроме теннантита, халькопирита, борнита и пирита, 
установлено присутствие сулъфоарсенидов кобальта (Сергеевское 
проявление). В шлихах, взятых из под рудной зоны, постоянно отме
чается киноварь. В рудных штуфах из жил, секущих габбро-диоритн, 
содержания кобальта достигают O,I-0,9%, меди - 3,5%, висмута -
0,!%, А& - I%, sь - I%. В зоне окисления и вторичного обогаще
ния оруденелнх участков отмечаюrся: халькозин, ковеллин, КJприт, 
малахит, азурит. Содержания меди в рудах достигают 0,6-4,9%(сре
днее - 3,5%). Анализом геохимических проб установлено присутст
вие ртути (до 5 • ro-2%), а также висмута, свинца, цинка. 

В пределах рудного поля выявлено 6 оруденелнх участков, ори
ентированных вкрест простирания Каргинекой зоны надвигов. Харак
тер минерализации и её интенсивность на всех изученных участках 
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близки. Вместе с тем ;rрожилковне зоны, лока.JШзованные в южном, 

поднадвигсвом тектоничесr<ом блоке, характеризуются преобладанием 

в составе руд сульфосольной минерализации, тогда как в кварц-кар

бонатных жилах среди черносланцевых отложений живетекого возра

ста существенную долю составляют суJТhфиды меди. Отмечаются суль

фоарсениды кобальта и ниrселя. 

Участок Барун-Сала приурочен к одному из небольтих грабенов, 

выполненНых эффузивно-осадочными отложениями нижнего карбона и 

угленосными отложениями среднего и верхнего карбона. Здесь среди 

мощных зон аргиллизированных пород. отмечатся жилы сидерит-бари

тового состава с блеклыми рудами, пираргиритом, сфалеритом, са

мородным висмутам, халькопиритом и пиритом. Основными концентра

торами серебра в жилах являтся пираргирит и блеклая руда. 

Месторождение Шивеин-Гол выявлено Хархиринским отрядом ПГО 

"Храсноярсr<геология" в !9?5 г. Оно расположено в западной части 

Ханхухэйской структурно-Формационной зоны и приурочено к системе 

сбросов, оперяющих Цаганшибетинский разлом. В геологическом 

строении рудопроявления принимают участие вулканагенно-осадочные 

образования эйфеля, прорв�fные среднезернистыми и порфиравидными 

мт.лкроклиновы:ми гранитами пермского возраста. Интрузия гранитов 

приурочена I< восточному rсрылу синклинальной складки, в ядре ко

торой заJiегают аргиллитн, алевролиты, известняки и туфы. Незна-. 

чительную дGлю соста.влят андезитовне и базальтовне порфиритн и 
лавобрекчr.m смешанного состава. В экзшсонтакте гранитов вулкано

генно-осадочные породы интенсивно изменеiШ вiiлотъ до образования 

биотит-полевошпатовых роговиков. Песчанистые известняки, алевро

литы, слагающие верхнюю часть разреза эйфельских отложений,заме

щены гранатовы:ми, эпидот-гранат-пироксеновыми, магнетит-а.м:Iщбо

ловыми скарнами и турмалин-эпидот-пироксеновнми скарноида.мсrr.Ору

денение локаJiизовано в зоне ветвящегося сбросасдвига меридиона

льного IIРОстирания. Падение его восточное под углом ?О-75°.Мощ

ность зоны дробления и гидротермального изменения пород дости

гает 30-80 м. Оруденение проележена по простиранию на ? км.Руд

ная минерализация выполняет в пределах зоны систему различно 

ориентированных трещин, образуя две субпараллельннх сближенных 

:шлы мощностью 0,8-2,5 м. В заJiьбандах жилы сложены сидеритом rr 

:-:вз.рцем с чешуйчатым и зернистым гематитом. ЦентраJiьная часть 
.:1:л выполнена кварцем, баритом, сидеритом с вкрапленностью, гнез-



дами и прожиJШами пирита, халькопирита, борнита, блеrtлой руды, 

сфалерита и галенита. В зоне окисления широко развиты малахит, 

азурит, ковеллин, халькозин, куприт, реже встречаются самородные 

медь и серебро. В кварц-баритовых жилах на южном фланге жильной 

зоны преобладают блеклые руды смешанного состава с халько!!Иритом, 
сфалеритом и галенитом. Химическими анализами бороздовых и штуф

ных проб установлены следуiаЦИе содержания полезных комnонентов: 
цинк - до 0, 8%, свинец - до I%, медь - от O, I до 6, 62%, сурьма -
до 0,64%, вис�т - до 0,06%, кобальт - до O,OI%, мышьяк -до 0,2%, 
серебро, золото. 

Таким образом, Аg-еульфосольная минерализация в пределах Ца
ганшибетинской зоны отмечается на протяжении более чем I50 км(от 

р.Каргы до южных отрогов Хархиринского хребта). Этот район ещё 

довольно слабо опоискован и его перспективн далеко не ограничи
ваются описанными выше объектами. 

Основные рудоконтролирующие и рудоконцентрирующие факторы 

Закономерности размещения ртутного 

оруденения, рудные пояса и зоны 

На территорию Монголии продолжатся структуры двух круiiНей

ших региональных ртутных nоясов, расположенных в складчатых об

ластях юга Сибири - Кузнецко-Алтайского и Монголо-Охотского.Кро

ме того, на юге республики в структурах обрамления Южно-Монголь
ской герцинекой складчатой системы обособляется самостоятельная 
Маилайекая ртутная зона, а в структурах Внутренне-Монгольской 

позднеnалеозойской складчатой области выделяется Южнототошань

ская ртутная зона, связанная с активизированными глубинными раз

ломами северного обрамления Таримской и Северо-Китайской плат

форм и рассматриваемая на1m как звено крупной системы разломов, 

которая простирается сюда из районов Восточного и Южного Тянь

Шаня и ДЖунгарского Ала-Тау. 
Кузнецко-Алтайский ртутный пояс продолжается из Горного Ал

тая на юг в тектонических структурах Западной Монголии. Весьма 
характерна его геолого-тектоничес�ая позиция : составляющими эле

ментами служат зоны региональных граничных разломов, обрамляющие 

герцинекие прогибы и мезокайнозойские впадины, по которым наибо

лее четко проявлены глыбовне движения. ПрЯМЬIМ продолжением Ча

рышско-Теректинского разлома служит Толбонурский разлом, а зона 
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Кобдинского разлома является продолжением наиболее важной рудо-. 

носной структуры Горного Алтая - Курайской ртутной зоны. По су

ществу, единую тектоническую структуру представляют собой illапmа

льский и Цаганшибетинский разломы. В качестве юга-восточного про

должения структур СЗ МонгоJШИ в Монгольском Алтае может рассмат

риваться и зона Ихэбогдинского разлома. В современной геологи

ческой структуре морфологическим выражением зон мезозойской тек

тонамагматической активизации нередко служат приразломвые или 

шовные прогибы, представленные грабен-синклиналями, грабенами и 

другими тектоническими структурами, сложенными верхне-палеозой

скими, а иногда и мезозойскими отложениями. Эти структуры, как 

правило, являются элементами сложных зон взбросов, глыбовых над

вигов, взбросасдвигов и дРУГИХ тектонических швов, нередко конт

ролирукщих локализацию рудных узлов, рудных . полей: и месторожде...;. 

ний ртути в известных ртутных зонах соседней Алтае-Саянской ру

дной области. Ртутная минерализация в коренном залегании в мон

гольской части Кузнецко-Алтайского пояса в 1983 г. обнаружена 

на участке Улан-Хус, кроме того отмечается ряд шлиховых ореолов 

киновари и литогеохимических аномалий ртути, тяготеющих к зонам 

активизированных в мезозое региональных разломов и зонам листве

нитизации. Шлиховые ореолы киновари установлены в зонах Кобдин

ского (западный борт Бухей-Муренекой впадины), Толбонурского 

(урочище р.Хутущуин-Го.л), Цаганшибетинского (уч.Барун-Сала) и 

Ихебогдинского (Цагангольский участок) разломов, что позволяет 

предполагать проявление в этих структурах ртутного оруденения. 

Монголо-Охотский ртутный пояс является второй не менее важной 

рудоконтролирующей структурой, сопоставимой с Кузнецко-Алтайским 

поясом. Он также располагается вдоль системы граничных глубинных 

разломов, отдел.яющих байкальские и каледонские структуры Забай

калья и протеразойские сооружения Становика от расположенных к 

югу и наложенных на каледонцды герцинских и мезозойских проги6ов, 

т.е. его тектоническая позиция в целом аналогична позиции Кузнец

ко-Алтайского пояса. Отличаясь более высокой рудонасыщенвостью, 

разнообразием генетических типов месторождений и рудных формаций, 

Монголо-Охотский пояс ещё слабо изучен в отношении ртутеносности. 

В его пределах установлены р,rдопроявления и мелкие месторождения 

ртути, не имеющие промытленного значения. Ещё недостаточно изу

чены и условия образования ртутной минерализации в этом поясе, 
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Что, несомненно,эатрудаяет общую оценку перспектив этой крупной· 
рудоносной �труктурЫ. Можно проследить продолжение отдельных 
тектонических структур Заб�йкалъя на территорию МНР: Удино-Ви
тиМский и Хилокский разломы пр�олжаются соответственно, как Ар
гиингольский и Хангайский разломы�койингодинский и Куналейс
кий разломы сопрягаются на территориИ !Аонголии с Баянголъскmл и 
Ерегольеким разломами, к которым тяготее·т ряд шлиховых ореолов и 
рудопроявлений киновари. Эти разломы образ�� северо-западное об
рамление Хангайско-Хэнтэйской палеозойской складчатой зоны. Дру
гая ветвь Монголо-Охотского пояса представлена системой глубин
ных разломов ЮВ обрамления Хангайско-Хэнтэйской скл�атой зоны. 
Её элементами являются Баянхонгорский, Северо-Гобийский, Южв:о
Хэнтэйский, Ононекий и Ульдэннекий разломы в Монголии, а на тер

.ритории СССР - Урулюнгуевский разлом; Эти разломы не образ� 
четких прямых линий, а представлены сложной кулионопостроенной 
системой разломов. Ононекий и Южно-Хэнтэйский разломы выделяются 
как важные зоны редкометалльного оруденения, в пределах этих зон 
раэмещ�ся рудные узлы Модатинекий и Ихэхайрханский. В систему 
рудоконтролирующих структур Монголо-Охотского ртутного пояса на
ми включается и Керуленский глубинный разлом, в пределах которо
го выявлено ртутио-флюоритавое месторождение ИДермег-Баян-Хан
Ула. К системе этих разломов приурочены наиболее крупные и кон
центрированные шлиховые ореолы киновари, а на далайамагольском 
участке и рудопроявлении харцату в Ульдзинском разломе киноварная 
минера;mзация была установлена в коренном залегании. 

Зоны гра:ничных·глубинннх разломов обрамления Южно--Монголъской 
складчатой системы, среди которых выделяются Булганский, Эаал
тайский, Гурбансайханский, Манлайский, Нарынхидский и Тургенго
льский разломы, отчетливо трассир�ся раннегерцинскими офиоли
товыми комплексами с �пер6азитами Ющно4Аонгольской эвгеосинкли
налъной зоны, сопрягающейся на СЗ с Чарекой офислитовой зоной 
зайсанекой складчатой области. Система этих разломов в силу не
достаточной изученности и отсутствия данных о проявлении ртутной 
минерализации не nриобрела значенИя крупной самостоятельной ру
доконтролирующей структуры. Наиболее перспективннми явтnотся Мал
лайекая и Гурбансайханская зоны разломов, к которым тяготеют ар
гиллизированвне и лиственитизированнне породы и шлихоВЪiе ореолы 
киновари. В Маилайокой зоне, кроме того, проявлен пояс мезозойс
&ИХ даек щелочных баэалътоидов. 
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Южнототошаньская ртутная зона. Во время полевых работ в I97! 
г .  было открыто первое в Монголии ртутное рудопроявление Ханги
Обо (Кузнецов и др. , I973 ) . Оно расположено на южном склоне хре
бта Тото-Шань , в Восточно-Гобийском аймаке . Рассматривая его по
ложение в тектонических структурах, необходимо отметить отчетли
вую связь ртутной минерализации с разломами , трассируемыми гипер
базитами, которые .являются фрагментом Южнототошаньского гиперба
зитового пояса на юге 1� . Пространственно этот пояс совпадает с 
глуби1!НШ4 разломом, разделюацим разнородине структурно-ф>рмаци
онные зонн : Ширинхотесскую (Солонкерскую) верхнепалеозойскую гео
синк.линальную зону и Чжесы-Эрл.янский (Тотошаньско-Эрл.янский ) па
леозойский антик.линорий. Находка ртутного рудопроявления Ханги
Обо позволяет рассматривать Южнототошаньский региональный разлом, 
обладающий признаками , которые свойственны ртутно-рудБ1ПА зонам, 
как перспективную для поисков месторождений ртути текто�ческую 
структуру . Необходимо заметить также , что Южнототошаньский раз
лом , располагаясь в структурах Внутренне-Монгольской позднепале
озойской складчатой области , занимает обособленное положение по 
отношению к структурам , которые рассматриваются как элементы Куз
нецко-Алтайского и Монголо-Охотского ртутных поясов . 

Таким образом , можно заключить , что размещение ртутного ору
денения в Монголии подчиняется тем же основным закономерностям, 
что были установлены для прилегающих районов СССР СМеталлогения 
ртути , I976 ; Геология и генезис • • .  , I978 ; Кузнецов и др . , I977, 
I978; Борисенко и др . , I984 ; Оболенский , I984, I985 ) .  Не отлича
ется оруденение и по генетическому типу , минеральному составу 
руд, характеру околорудннх изменений и возрасту . Выявление флюо
рит-киноварной минерализации в рудном узле Берхе (м-ние Идерме.С'
Баян-Хан-Ула) подтверждает также ранее В!:lсказанные положения о 
тесных парагенетических связях низкотемпературного гидротермаль
ного свинцово-цинкового , флюоритового , золото-серебряного и рту
тного оруденени.я с дайковыми комплексами щелоЧН!:lх базальтоидов и 
о принадлежности проявлений этого оруденени.я к единому генетиче
скомУ ряду рудннх формаций позднемезозойской тектонемагматичес
кой активизации , что также едужит одним из доказательств однотип
ности и одновозрастнести всех этих мАсторождений не только в руд
ных районах Алтае-Саянской и Забайкальской рудннх областей, но и 
в Монголии , которая .является , таким образом , закономерной частью 
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ЮжнсНJибирской металлагенической провинции , распо;юженной в Вос

точном се��енте глобального Урало��онгольского складчатого пояса 

(Дистанов и др . , 1985 ). 

Структурные и литологические факторы контроля 

ртутной и ртутьсодержащей минерализации 

Являясь по возрасту. мезозойским , ртутное оруденение обнаружи

вает тесную связь со структурами мезозойской тектонической акти

визации и приурочено к активизированным в мезозое участкам более 

древних швов глубинных разломов . Такие участки в пределах зон 

глубинных разломов выделяются в качестве тектонических узлов и ,  

как правило , оказываются рудными узлами .  Размещение тектоничес

ких узлов в пределах зон региональных разломов подчинено особен

ностям геологического строения и истории развития приразломных 

структур этапа активизации , морфологии и характеру образующих их 

дизъюнктивов , формам проявления магматизма, ореолов контактово-

и гидратермальна измененных пород , литологическим и другим факто

рам . В Алтае-Саянской и Забайкальской металлогенических областях, 

а также в Монголии размещение т ектониче ских и рудных узлов пре

допределяется : а) формированием приразломных прогибов , грабенсин

клиналей ,  депрессий , выполненных толщами среднего и верхнего па

леозоя , раннего и позднего мезозоя ; б )  кулисным или эшелонным 

строением зон разломов , отражающим горизонтальные сдвиговне пере

мещения крупных тектонических блоков; в )  сопряжением разломов , 

их ответвлением и развитием перистых систем разрывов типа "конс

кого хвоста" ; г )  изгиба.i'VIИ смес.тителей разломов с развитием зон 

повышенной трещиноватости и проницаемости в участках перегибов ; 

д )  пересечением региональных разломов со скрытыми структурами 

фундамента; е )  развитием надвиговых структур ; перистых систем 

трещин в связи со взбрососдвиговыми движениями блоков по рудокон

тролирующим разломам. Перечисленные признаки не исчерпывают все

го многообразия локализации тектонических узлов и опираются в 

основном на их морфаструктурные особенности , которые могут быть 

существенно дополнены данными современных геофизических методов 

исследования . Такие исследования выполнены для Восточного Забай

калья Г .И.Менакером ( Прогнозирование • . .  , 1976 ) и применяются в 

ирактике геолого-поисковых работ . 

Установлено , что локализация ртутного оруденения реже проис-
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ходит в швах крупных региональных разломов первого порцдка; по . 

которым осуществляется подъём гидротермальных растворов из глу

бин. Более благоприят:нш.ш для локализации оруделения оказывают
ел сопряженные с ними разрывы более высоиих порядков , н�иговые 
структуры , системы трещин оперения и др .  Совершенно очевидно , что 
уеловил , в которых происходила локализация и концентрация: оруде
ления в руднЫх узлах и на месторождениях, ещё более разнообразин 
и в самой обобщенной форме отражены в классификации месторожде
ний по структурным типам, при составлении которой за основу 6ы.uа 
приНлта известная классификация В.И. Смирнова (СмИрнов , I947;Смир
нов , Рнженко , I958) . В рассматриваемой Юш<Н::и6ирской ртутной 
провинции и в Монголии можно выделить следупцие структурные типы 
цесторождений : I )  месторождения в линейных зонах региональных 
разломов ; 2 )  подн�иговые субпластовые (стратифорЫН!:lе ) место- · 
рождения; 3) месторождения в системах кулисно-перистых трещин и 
в минерализованных зонах дробления, штокверки ; 4 )  гнездовые мес
торождения; 5) жилы. 

Поскольку между структурным типом месторождения и геологи
ческой средой , в которой оно формируется, существует достаточно 
тесная взаимосвязь ,  устанавливается определенное соответствие 
структурных и минеральных (прОМШПJiенно-генетических ) типов мес
торождений. Так месторождения , локализованные в зонах региона
льных разломов,  практически все относятел к магнезиалъно-кар6о
натно-киноварному (лиственитовому ) минеральному типу, т . е . имен
но вдоль региональных разломов располагаютел тела и линзы rипер
базитов ,  на контактах которых с известняками и песчаниками раз
виваютел зоны лиственитон , вмещапцих ртутное оруделение , Приме
рами таких руДНl:lХ зон и местороJЦений нВJIЛЮТсл : Чагавузунекий 
надвиг с Чэ.rанузунским , Красногорским месторождениями и 
рудопроявлениями , Чазадырский разлом с одноименным месторожде
нием , месторождение Ханги-Обо в МЕР .  

Магматические факторы контроля ртутного 
и ртутьсодержащего орудевевил 

Как было установлено, эпитермальное оруденение ртути и дру

гих металлов, а также флюоритовал минералИзация на территории 
МНР связаны во времени и пространстве со структурами позднеме-
зозойской тектонемагматической активизации , с заложением и 
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·развитием континентальных рифтовых зон. Нижняя возрастная гра
ница оруденения устанавливается: как J 2-3 ,  потому что элитерма
льная минерализация накл�вается: на молассоидную угленосную 
толщу J1_2 в районе Каргинекого грабена на СЗ МНР и на верхне
юрские вулканогенные породы в районе р,rдного узла Берхе и в дРУ
гих районах Восточной Монголии. Верхняя граница - нижний мел, так 
как континентальные отложения к2 перекрывают оруденелые зоны . 
Кроме того, ртутная и ртутьсодержащаЯ минерализация закономерно 
входят в генетические ряды р,rдных формаций позднемезозойского 
этапа активизации , в связи с этим мы имеем дополнительную инфор
мацию о возрастных границах ор,rденения и о последовательности и 
взаимоотношениях различных р,rдннх формаций с магматизмом как на 
территории МНР , так и в сопредельных районах Алтае-саянской скла
дчатой области и Забайкалья (Оболенский , 1985 ) .  Вулканические 
тотци и магматические породы J3-к1 на территории МНР изучали 
Д.И.Фрих-Хар и А.И.Лучицкая , М. С . Нагибина и Ж.Ба,щ:u .. !гарав ,В. И.Ко
валенко , В.И. Самойлов и др. Формационный анализ магматических 
проявлений позднемезозойского этапа ( J 3-к1 ) , выделенных на "Кар
те формаций • • •  " как базальт-трахибазалътовая, трахиандезитовая , 
дацит-риолитовая и риолитовая , трахириолитовая и базальтовая , а 
также калиевая щелочио-базальтовая вулканические и выделяемая на
ми. щелочно-6азалътоидная субвулканическая ( дайковал ) формации , 
показал, что они составляюr единую вулканеплутоническую ассоци
ацию пород, близких по генезису и времени проявления . С этой ас
социацией в целом отдаленно парагенетически связывается весь ге

нетический ряд элитермальной минерализации : Ni , C o  ,As ,Рь - Zn , 
Ag -Bi - s ,  CaF2 , Hg формаций. Необходимо отметить , что степень 
этой связи и металлогеническая роль различаются для отдельных фа
циалъных комплексов этой вулканеплутонической ассоциации. 

Размещение вулканических формаций строго подчинено системам 
позднj�озойских СТР.1КТУР активизации , выраженннх цепочками 
прогибов и впадин , где вулканиты перемежаюrся: с терригеиными и 
угленосными молассоЕJU� отложениями . В целом они образуют оса
дочно-эффузивный комплекс сложного строения с преобладанием ос
новных пекровных эРЩузивов и с подчиненными прослоями вулканоген
но-осадоч�х пород, содержащих остатки иресноводной фауны и фло

ры J з-Кr . <У<Ш с·гратиграрически объединены в чойбалсанскую серию. 
Мацность серии - 600 м. Более молодой осадочно-вулканогенннй ком-
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ПJiекс образует дзунбаинскую серию нижнего мела (Kr) , где преоб-· 

ладают кисЛЬiе вулканиты (Rагибина , Бадамгарав , !975 ) . Её мощ
ность составляет I000-!500 м. Еулканические ассоциации J3-к1 
широко праявленн на востоке и юге МНР (вдоль Керуленского разло
ма и в зоне главного Монгольского линеамента) .  Наиболее крупные 
вулканические впадины - Ононекая и Галшарыинская. Субвулканичес
кие породы дайковых паясов щелочных базальтоидов и их дифферен
циатов более широко пролвленн лишь на СЗ МНР. Такая неоднород
ность распределения связана, по-видимому , с различной степенью и 
глубиной эродированности. В СЭ части МНР четвертичными движения
ми были разрушены и эродированы не только мезозойские , но и позд
непалеозойские (Cr_2) толщи , выполняющие прогибы и вnадины. В 
целом же характер магм&тизма зон позднепалеозойской активизации 
Эападной и Восточной Монголии значительно различается преимуще
ственным проявлением тех или иных типов фаци� глубинности (ста
новления ) магматических тел : в Западной Монголии преимущественно 
пролвлены более глубинные фации - субвулканические, а в Восточ
ной широко развиты эффузивные. Центральная часть юга МНР занима
ет промежуточное положение. Име:к:rrся данные об ещё более широком 
и даже иногда площадном распространении nозднемезозойских вулка
нических формаций в Центральной и Всеточной Монголии , погребен
ннх под позднемеловыми и кайнозойскими отложениями депрессий. 
Подчеркивается также неодновременность проявления одноименных 
вулканических формаций на всей территории МНР , скольжение "воз
раста" с СЗ на ЮВ (Фрих-Хар , Лучицкая , I978).  

Локализация позднемезозойских вулканических толщ коррелирует
ся с размещением цепочек терриrенннх прогибов и вnадин и контро
лируется глубинными разломами прео6ладаю:цего широтного простира
ния. Эти структуры унаследованы от раинемезозойских и иногда да
же от поздне палеозойских. Необходимо отметить , что одновременно 
было значительно влияние и СЗ поперечных глубинных разломов на 
распределение позднемезозойских вулканических толщ и соnутствую
щего им эпитермалъного оруденения. Вдоль них также располагаются 
вулканогенные вnадины J3-к1 и зоны гидроте�Jальной минерализации. 

Разрезы вулканических толщ представля::к:rr собой , как правило , 
сложную и "многоэтажную" систему фаций , характериэущихся неред
ко и разJШЧным химическим составом. Е них нарgду с ЭФРузивами 
(покровы , потоки ) присутствуют экструзии , дайки , жерловые и гип-
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абиссальные т ела ( силлы ) ,  сопровождающиеся субвертикальными инъ

еiЩИЯми ( некки , трубки взрыва ) .  КИсJШе вулканиты слагают преиму

щественно тела субвулканической фации , а основные эффузивы -пок
ровы и потоки . дайки и силлы субщелочвнх базальтов приурочены к 
разломам в бортовых частях впадин или к вмещаю:цим их т отцам . По
логое горизонтальное или слабо наклонное залегание эффузивных 
покровов и потоков , разбитых на отдельные блоки лишь вертикаль
ными перемеще�qми , наличие обожженных корок и шлаков и частое 
переслаивание с флористически охарактеризованными озерными и уг
леносными осадочными образованиями , - все это свидетельствует о 
континентальных условиях отложе�я и о преобладаю:цем трещинном 
характере излияний эффузивов . Очень редко вулканизм носил экспло
зионный характер. Преобладаю:цими эффузивными породами этих толщ 
являются базальты , анде зитобазальты , анде зиты , трахиандезитоба
зальты , трахиты , дациты , трахирислиты и их субвулканические ана
логи . Для всех районов в разрезах эффузивов и вулканогенно-еса
дочных толщ .· J 3-к1 в МНР отмечается близкий породный состав и 
сходные петрографические особенности .  Часто почти все описанные 
разновидности пород присутствуют в непрерывных разрезах , демон
стрируя т ем самым идентичность магматических источников и един
ство тенденций дифференциации щелочно-6азальтоидных магм. 

Петрехимически вулканиты и сопутствую:цие им субвулканические · 
тела в целом соответствуют щелочно-земельным, но несколько под
щелоченным сериям пород , Правда в разрезах преобладают породы 
несколько повышенной калиевой щелочности. Во всех районах МНР 
фиксируются полные разрезы вулканитов . заметно повышенная щелоч
ность базальтов и дацитов свойственна районам Гобийского Алтая, 

бассейна р . Онон (Фрих-Хар , Лучицкая , !983 ) и району Берхе . Для 
средних и кисJШх разностей повышена щелочность в вулканитах рай
онов Галшарыин и Маидал . ЛИшь в широкой полосе вдоль главного 
Монгольского линеамента развиты породы высокой щелочности - улу
гейский комплекс калиевых щелочных базальтовых пород: трахитов , 
трахириолитов , трахиандезитов , трахибазальтJв (Самойлов , Кова
ленке , !983 ; Баскина, !985 } .  По-видимому породы улугейского ком
плекса представляют собой вулканичесitие аналDги субвулканических 
дайковых поясов щелочных 6аэалътоидов СЗ МНР и Манлайского поя
са, т . е .  сходны их петрехимические особенности и возрас±ное по
ложение . Улугейский комплекс проявляется как завершающий на фоне 
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развития близкоодновременных субщелочных вулканитов ( J3-к1 ) по 
периферии Главного Монгольского линеамента. Четко обособляются 
тела субвулканической Фации, тесно ассоциирующие и чередующиеся 
с вулканитами : дайки , силлы , экструзии , трубки взрыва , некки 
(Фрих-Хар , Лучицкая , !978 ) . 

дайковые пояса и рои даек щелочных базальтоидов , выделенные 
нами на ЮВ Горного Алтая и ЮЗ Тувы в щелочно-базальтоидный суб
вулканический формационный тип (Оболенская , !97! , !983 ) , также 
довольно широко распространены и на территории !&НР в зонах акти
визации Теректинско-Толбонурского , Цаганшибетинского , Курайско
Ко6динского , Хангайского разломов , а также в зоне Манлайского 
глубинного разлома. Это только предварительвне первые результаты 
наших работ , и возможно распространение таких дайковых поясов 
щелочных базальтоидов значительно шире , так как терригенные про
гибы мезозоя здесь развиты повсеместно. 

Как показали исследования последних лет , субвулканические 
дайковые породы J3-к1 возраста , но различного состава, обнаруже
ны съёмочными работами на севере Озерной зоны МНР в районе оз . 
Хиргис-нур (Иванов и дР . , !984 ) и в результате тематических ис
следований Ж. Бадамгаравом на востоке МНР в !984 году и Ю. Калини
ным в Хангайоком разломе в !983 г .  Лайковые пояса щелочных база
льтоидев слажены преимущественно меланократовыми разностями ламп
рофиров (минеттами , керсантитами , камптонитами � ,  в меньшей степе
ни лейкократовыми минеттами и реже их лейкократовыми дифференциа
тами (и частично ликватами ) - микросиенитами, бостонитами , трахи
рислитами и риолитами . Мощность даек обычно невелика (от несколь
ких десятков сантиметров до нескольких метров ) ,  залегание крутое . 
Протяженность дайковых поясов - десятки километров . Характерна 
многофазнесть внедРения даек разного состава, отмечаются сложные 
двухфазные дайки . По составу и структурномУ положению щелочных 
базальтоидов мы выделяем их в асхатшюкий комплекс на С3 и дучин
хуральский на юге МНР . 

Металлогеническая роль выделенн�� на карте вулканических Фор
� состоит в том ,  что ,  являясь членами единой вулканеплутони
ческой ассоциации , они фи�сируют границы распространения линейных 
магматических ареалов , с завершаи:щими щелочно-6азалътоидными суб
вулканическими дайковыми комплексами которых более тесно связаны 
во времени проявления эпитер.tалъного оруденения . Площади развития 
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.и характер ассоциаций вулканитов подчеркивают интенсивность про-. 
явлений и длительность ( этапность ) , фациальность и степень ДИФ

ференцировЗнности магматических расплавов в той или дрfГОЙ зоне. 

Вулканиты часто вмещ� оруденение и содержат признаки наложен

ного рассеянного оруденения (в виде единичной вкрапленности или 

первичных положительных геохимических ореолов рассеяния ) , обозна

чающие внешние контуры ареалов потенциального проявления зон бо

лее интенсивного орудевевил в связи с поступлением глубинных ФЛЮ
идов. Экструзии , силлы , некки , трубки взрыва и дайки подчеркива

m зоны подводящих каналов ЭФ»узивов ,  .т. е. зоны наибольшей магма

тической активности глубинних разломов , в корневых частях которых 

располагались наиболее глубинные мантийные рудогенерирупцие очаги 

эавершаоцих щелочно-6азальтоидных магм. Таким образом , метwоге

ничесiSМ ооль дайковых суб:вушщцич;еских шелочных базальтоцдов , бо
лее тесно парагенетически связанных с э питермальным оруденевием , 

состоит в том , что они трассируют . активные рудоподвоДIПЦИе разломы 

и " эпицентры" глубинных (мантийных) магм и очагоВЬIХ зон , вдоль 
которых кулисно локализовано эпитер:мальное оруденение. Их разви

тие лвляетсл критерием потенциальной рудоноевости активизирован

ных зон глубинных разломов , но они не слуЖАт индикаторами локали

зации конкретных рудных тел или ,_.естороl!Щений в CИJJY' лишь параге

нетической связи , т.е. значительной удаленности от материнских 

магматических очагов и даек и рудных тел. 

В общем такие парагенетические отношения устанавливаютел по 

близкоодновременному проявлению и в одних и тех же тектонических 

структурах как щелочно-6азальтоидного магматизма , так и эпитерма

льного орудевевил и по геохимическо� "родству". Содержания глав

ных рудных элементов (Нg , sь , Ав ,F , РЬ и .цр . ) в них несколько 

повышены и строго выдержаны для всех дайковых поясов щелочных ба

зальтоидов (Оболенский, Оболенсщ , I982) . Для вулканитов J 3-Kr 
1 �  характерна повышенная фторовосвость (Фрих-Хар ,Лучицкая , I983 ) . 

Околорудные изменевил :вмэщапцих 

пород и геохимические ореолы 

Rажннм локальным поисковым критерием ртутного орудевевил лв
ляютсл зоны ги.цротермально измененных пород , фиксирухщие прояв
ления гидротермальной делтельности в пределах разрывных наруше
ний. Изучение зон низкотемпературного изменения вмещающих пород 
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Позволяет локализовать поиски к оренных проявлений ртутной мине
рализации в пределах обширных шлиховых ореолов рассеяния кинова
ри . Для рассматриваемых месторождений характерны , по меньшей ме
ре , шесть типов гидротермально измененных пород , относящихся к 
различным метасоматическим формациям сольфатарных и гидротерма
льных аргиллизитов , вторичных кварцитов , пропилитов , кварц-тур
малиновых Метасоматитов и 6ерезитов ( та6л . I ) .  На низкотемперату
рных гидротермальных ( эпитермальных) месторождениях ртутной и 
серебро-сульфосольной формаций наиболее распространенным типом 
околорудных метасоматитов являются аргиллизированные породы , к 
более редким относятся пропилиты ,  вторичные кварциты ,  кварц-тур
малиновые Метасоматиты И · березиты . На вулканагенно-гидротермаль
ных месторождениях опалитовой ртутной формации преимущественно 
развиты гидротермальные и солъфатарные аргиллизиты. 

Г и д р о т е р м а л ь н ы е а р г и л л и з и т ы широко 
проявлены на эпитермальных месторождениях ртути , сурьмы и мышья
ка различных формационных типов . Как показали исследования газо
во-жидких включений , в формировании этих метасоматитов приr.гАМали 
участие гидротермальные низкоте�mературные (ниже 250°С ) растворы 
полигенного происхождения , характеризующиеся , как правило ,  слож
ным солевым и газовым составом и высокой концентрацией. В зави
симости от конкретной геологической обстановки , химического сос
т_ава исходных пород и физико-химических параметров процесса ар
гиллизации заметно меняется минеральный состав и строение колонок 
аргиллиэированных пород . Установлено три типа колонок аргиллизи
рованных пород , принципиально отличающихся по составу минеральных 
парагенезисов внутренних метасоматических з он :  кварц + каолинит 
(диккит ) ;  кварц + гидрослюща; кварц + галлуазит ( Борисенк о ,  Обо

ленский , 1977 ,  !978) . Метас оматиты каждой из этих колонок рассма
триваются как соответствующие фации формации аргиллизитов : каоли
нитовая , ги.црослюдистая , галлуазитовая. 

Как показали проведеняне исследования , состав исходных пород 
влияет лишь на количественные соотношения минералов в образую
щихся метасоматитах , но не определяет их формационную и фациаль
ную принадлежиость . К примеру , аргиллизированные породы каолини
товой фации , развивающиеся по породам кислого состава , представ
лены парагенезисом кварц + каолинит с незначителъным количеством 
карбоната. Изменение основных пород приводит к формированию ар-
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Таб;шца 1 

Фации и формации околорудных метасоматитов на ртутных , 
сурьмяных и. ртутно-сурьмяно-волъфрамовых месторождениях 

(по А. С . Борисенко , 1 981 ) 

,. 
Метасоматическая :рудная Метасоматическая Примеры типовых 

формаци.я формация фация месторождений 

Аргиллизиты Каолинитован Никитонка 
ТеРJШГХМ 
(3-й уч . ) (СССР ) 

Гидрослюди стая Манлайсi<Ое
ШР 

Далай-
Ама-Гол (/, ) 

tJ: Чаганузунское 
Тертiгхая 

C(j ( 2-ой уч .  ) (СССР) 
:>:: Пропилиты Хлорит-карбонат- Улан-ХJ'с , Тунхул 

н ан (МНР ) ' 
Е< Узунсайрское

6
ка)а-

бедыкское (С СР 
1» Вторичные 
Е< кварциты · Пирофиллитовая Чалайлыгское (CCCP l 
р... Кварц-турмали- Гидрослюди стая Терлигхан , 

(СССР) новая: Узунсайское 
Березиты Серицитован Майское , 

Булыктинское (СССР) 

Ртутно-
сурьмяно-

Аргиллизиты Гидрослюди стая: Ба рун-волъфра-
(СССР) мовая: Шивеинское 

Опали- Солъфатарные Серная: Узон (СССР ) , 
т овал- аргиллизиты Сулъфур-Бенк (США) 
ртутная: Алунитовал 

Аргиллизиты Каолинитован Боркут ( СССР) 

Золото- Березиты Серицитовая Са рылах 
сурьмя- Удерей {СССР ) , 
ная: Аргиллизиты Гидрослюди стая: Олонбулакское (МНР ) 

Нg-со- Арrиллизиты Гидрослюдист ая: Асхатин , 
держащая Толбонурское , 

(МНР) серебро- lllapaбypercкoe 
суJiъфо-

Верезиты СОJIЬН8Я Серицитовая: 



rиллизитов , состоящих из примерно равных количеств кварца ,каоли- . 
нита и кар6оната, а пород магнезиально-силикатного состава - к 
появлению существенно кварц-карбонатных образований (лиственитов ) ,  
содержащих незначительные количества каолинита. Окислительно-вос
становительный потенциал среды минералообразования и концентрация 
сульфидной серы в гидротермальном растворе во многом определяют 
форму нахождения железа. в аргиллизированных породах ( пирит , гема
тит , сидерит , Fе. -хлорит и т .д . ) . Процесс аргил.лизации на рассмат
риваемых месторождениях развивается стадийно. В раннюю стадию 
происходит формирование пре.црудных аргил.лизитов . каолинитовой или 
галлуазитовой фаций, сменяющихся во времени гидрослющистым мета
соматозом ,· выделяемым нами в качестве рудосопровождающего на рту
тных месторождениях.Это позволяет достаточно уверенно отличать 
зоны рудоносных аргил.лизированных пород от безрудных · (Борисенко , 
Оболенский , 1 977; Оболенский , Борисенко , 1978 ) . 

Метасоматиты формации б е р е з и т о в широко развиты на 
антимонитоных и золото-сурьМRннх месторождениях и лишь в послед
нее время были установлены на некоторых ртутно-сурьмя:ных месторо
ждениях в Восточном Забайкалье (Майском , Б,rлыктинском ) . На этих 
месторождениях березиты имеют довольно простой и постоянный ми
нералышй состав (кварц , серицит , анкерит , пирит ) и сходное стро
ение метасоматических колонок . Внешние зоны их сложены альбитом , 
хлоритом, эпидотом и карбонатом ,  промежуточные - альбитом, квар
цем и анкеритом , в внутренние - кварцем , серицитом, анкеритом и 
пиритом . Иногда в составе этих метасоматитов отмечаются пирофил
лит , парагонит ,  турмалин и смешаннослоистые минералы. БерезитЫ 
образуют околожильный ореол изменения вмещающих пород вокруг 
кварц-антимонитоных прожилков , содержащих также Нg -сфалерит , су
�ьфосоли свккца и друrие минералы . Иногда в таких зонах берези
тон отмечается тонкая вкрапленность киновари , локализованная во 
внешних зонах.  Более поздние прожилки кварц-киноварного состава 
сопровождаются изменениями , близкими к аргиллизитам (кварц, гид
рослюда , мо.mmит , кар6онат ) .  Апогипер6азитовыми аналогами 6ере
зитов являются слющистые листвениты . Изучение физико-химических 
условий образования березитов показало , что процесс березитиза
ции развивается на фоне общего падения температур от 260°до 70-
600С и давлениях, достигающих 10-15 . МПа .  Ддя 6ерезитизирующих 
растворов характервн высокие концентрации углекислоты (до ЗОмас . 
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%) и низкие , либо умеренные концентрации других компонентов (Бо
рисенко , I98I ) .  

В т о р и ч н ы е к в а р ц и т ы - довольно редкий тип 
гидротермально измененных пород на месторождениях ртути , хотя вы
деJIЯJIИ их достаточно часто ,  ошибочно относя к ним со.льфатарные 
или гидротермальные аргиллизиты . Такие настоящие вторичные квар
циты были установлены на Чалай.Jшrском , А.лдн-nеш-шелигском и Бе
зымянном рудопроявл.ениях в Туве , где они слагают мощны:е и протя
женные зоны гидротермально измененных nород , состоящих из кварца , 
пирсхi>иллита, диаспора , эуниита и алунита (Борисенко , Гречищева, 
1982) . В строении метасоматической колонки вторичных кварцитов 
установлены следующие зоны ( от внешних к внутренним ) :хлорит-кар
бонатная , гидрослюдисто-диккитовая , диккит-пирофиллитовая и пи
рофиллит-диаспоровая . Формирование основного nарагенезиса этих 
метасоматитов (кварц+пирофиллит+диаспор ) предшествовало отложе
нию киновари , кристаллизовавшейся в заключительные nериоды гид
ротермального процесса в составе кварц-nирофиллитовнх и барит
диккитовых прожилков . 

Таким же редким тиnом околорудных метасоматитов на месторож
дениях ртути являются и к в а р ц - т у р м а л и н о в н е 
м е т а с о м а т и т ы , более характерные для золоторудных и 
оловорудных месторождений. В настоящее время они описаны на не
скольких ртутных месторождениях : Тер.п:игхайском, Узунсайском , Ча
задырском в Туве , Чемпуринском на Камчатке и некоторых других. 
Сначала они были установлены на Терлигхайеком месторождении , где 
слагают довольно мощны:е зоны черных или темно-синих кварцитов , 
состоящих в основном из кварца , турмалина и пирита (Борисенко , 
I 98I ) . Метасоматическая колонка кварц-турмалиновых метасоматитов 
состоит из следующих зон ( от внешних к внутренним ) :  хлорит-кар
бонатной, гидрослюдистой , гидрослюдисто-тур��новой и кварц
турмалиновой . 

П р о п и л и т ы известны на многих месторождениях ртути 
и сурьмы , в особенности на месторождениях ртутной и опалитовой 
рудных формаций , где они описывались как хлоритизированные поро
ды. Процесс их образования выражается в замещении алюмосиликат
ннх минералов вмещающих пород хлоритом, карбонатом и незначитель
ннм количеством гидроСJIIQЦЬI , альбита и эпидота . Преобладание хло
рита и карбоната в составе проnилитов ртутных месторождений , а 
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также низкие температуры их образования (ниже 250°С ) позволяют 
отнести эти метасоматиты к хлорит-карбонатной фации пропилитов . 
Працесс формирования гидратермальна измененных пород этого типа 
является , в большинстве случаев , одностадийным, поэтому и сами 
метасоматиты и пересекающие их прожилки сложены одними и теми же 
минералами - хлоритом и карбонатом. Отложение ртутных руд сопря
жено с заключительными периодами процесса пропилитизации и свя
зано с формированием жи�Н_9!'0 выполнения .  

На изученных ртутных, сурьмяных и �тутьсодвржащих серебро-су
льфасольних проявлениях МНР преобладающим типом околорудных мета
соматитов являются а р г и л л и з и р о в а н н ы е породы . На 
рудопроявлениях Идермег-Баян-Хан-Ула , Далайамагольском , Манлайс
ком , Харцату развиты аргиллизиты каолинитовой фации . Для осталь
ных проявлений ртути и ртутьсодержащей серебро-сульфосольной ми
нерализации более характерна гидрослющистая фация аргиллизирован
ных пород . Протяженные зоны аргиллизированных пород , к которым 
тяготеют шлиховые ореолы киновари , установлены во многих районах 
МНР .  Ряд таких участков приурочен к зонам Теректинско-Толбонурс
кого , Курайско-Кобдинского , Цаганшибетинского , Ихебогдинского и 
других глубинных разломов ( см . приЛожение ) .  Наиболее перспектив
ными из них являются зоны аргиллизированных пород каолинитовой 
фации , сопровождающиеся интенсивной пиритизацией и развитием бо
лее позднего гидрослющистого метасоматоза , который может рассмат
риваться в качестве рудосопровождающего . 

. Для ртутьсодержащих месторождений также играют poJIЬ литологи
ческого фактора контроля оруделения пестроцветные и черносланЦе
вые толщи D� - D§ , ороговикованные в приконтактовой части и над
ынтрузивных частях интрузивов гранитов позднего палеозоя и затем 
вовлеченные тектонамагматической активизацией позднего мезозоя в 
зону рудообразования . Значительная роль этих толщ определяется 
тем , что они богаты захороненными эвапоритовыми поровыми хлорид
ными рассолами , я:влт::щимися концентраторами многих металлов , в 
том числе и серебра. 

Установление различий минерального состава метасоматических 
фаций предрудных и рудосопровождающих метасоматитов арrиллизи
рованных пород имеет важное значение для понимания кислотно-ще
лочной эволюции рудоносных растворов и выявления условий локали
зации концентрированного оруделения . liiделение фаций рудосопро-
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веждающих метасоматитов позволяет конкретизировать поисково-оце-· 
ночные критерии на ртутные и ртутьсодержащие руды , в частности , 
НаJIИЧИе МетасомаТИТОВ ГИдрОСJlЮдИСТОЙ Фации МОЖ8Т рассматриваться 
как прямой поисковый признак оруленения. 

Формирование ртутных и ртутьсодержащих месторождений обычно 
сопровождается развитием интенсивных первичннх положительных 
ореолов рассеяния во вмещающих породах. Обычно первичные ореолы 
рассеянив: ртути по размерам оказываюrся гораздо больше зон гид
ратермальна измененных вмещающих пород и выхnдпт далеко за их 
пределы , достигая мощности нескольких сотен метров, а иногда I
I , 5 км и более при значительной , также измеряемой сотнями метров , 
протяжеiШости по вертикали . РасПределение содержаний ртути в эн
догенннх первичных ореолах на месторождениях носит полимодальный 
характер и представляет собой сумму её элементарных распределе
ний .  Полимодальность вариационных кривых отражает стадийность 
формирования первичннх эндогеiШых ореолов рассеяния : в них обосо
бляюТся значения местного геохимического фона , эндогенного орео
ла и рудной зоны . Кроме того , важно отметит ь ,  что эндогенные оре
оJШ рассеяния являются комплексными полиэлементными ( Hg ,Ae , sь , 
Ag , zn , cu и др . ) ,  а уровень содержаний элементов-спутников 
ртути прямо коррелируется с уровнями её содержаний в конкретных 
ореолах , Комплексный полиэлементный состав первичннх геохимичес-. 
ких оре олов рассеяния (Hg , sь , Ае , Ag , Zn , cu ) имеет также ваЖ
ное теоретическое значение так как доказывает генетическое "род
ство" рудных элементов , формир,ующих полный генетический ряд руд
ных формаций этапа мезозойской тектонамагматической активизации . 
Изучение геохим�еских ореолов ртутных месторождений МНР имеет 
первоетеленное значение , т . е .  они могут являться прлмыми поиско
выми критериями и индикаторами ртутного орудененил , наряду с на
личием шлиховых ореолов киновари . 

Металлогеническое районирование 

Как это видно из приведеиного вЬ!Ше материала , в Монголии , ко
торая рассматривается в качестве самостолтельной ртутной области ,  
рудоносными являются системы граничных внутригеосинклинальних 
глубинных разломов на продоткении Кузнецко-Алтайского и Монголо
О:х:отского рту,тннх пмсов . В них наиечаетсл развитие генетических 
рядов рудных формаций , аналогичных установленным в соседних Ал-
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тае-Салнской и Забайкальской металлогенических областях.Наиболее· 
перспеitТИ:вннми ЯВJПШrся Толбовурская, Кобдинская и Ца.rаmпибетин
ская - в Западной Монголии, а в Восточной - Баянrольская , Ононе
кая и Керуленская зоны. Кроме того , глубишше разломы - Маилайс
кий И Гур6ансайхаиский, Солонкерекий и Юmототошаньский могут 
:рассм8.'1'риваться Itait звено круiШой рудоконтролирупцей структуры -
Тянъ-Шаньско-Dшо-Гобийского ртУ'l'ного пояса, прост:ирапцегося из 
районов Восточного и Южного Тянь-Шаня и �арского Алатау в 
Го6ийский Тянь-Шан:ь и Тото-Шань вдоль системы глубинных разломов 
северного о6ракиенил Таримской и Северо-Китайской платформ. На 
юrе Монголии наиболее перспективной лвллется Юmототоmаньская: 
р'!'УТНЭ.Я: ЗОНа, В КОТОрОЙ нами было выявлено рудопроявление промы:
ШЛ8ВНОГО листвепитово-киноварного минерального типа ханги-О6о 

(Кузнецов, и др. , 1973 ) . Проявлений эпитермальной минерализации 
других рудннх формаций в этих зонах не установлено,  что может 6нть 
связано с очень низкой степенью их изученности и опоискованности. 

МетаnлоrеничеСRИЙ анализ территории Монголии показывает � что 
в разJIИЧШlХ рудннх поясах, линейшп металлоrенических зонах и 
рудных районах интенсивность проявления рудной минерализации и 
пОJШота генетических рядов рудннх формаций не выдерживаются ,  что 
может быть свя:зано как с особенностями развития процесса рудооб
разования (ре.цуцировавие генетического :ряда ) ,  так · и ещё с очень 
слабой геологической изученностью и недостаточной опоискованно
сты> pa.sJDIЧШlX ее районов и металлоrенических зон. При наличии 
признаков 101Нера.озации с ПOJIНЪIII основанием можно ставить вопрос 
о ВWIВJiении неизвестннх ранее месторождений , относящихся к руд
ннм ФО!*Вциям - закономерннм, но недостапцим звеньям полного ге
нетического ряда родствеюmх рудннх формаций. Сопоставление ге
нетических рядов ФОINаций в линеЙНilХ металлогенических зонах и 
рудннх районах Монголии с элементами прогноза приведено в та6л. 2. 
Такой сравнителъннй анахиз позволяет сделать вывод о том,что из
вестные рудные зоны Монголии доЛЕВН рассматриваться как металла
генические зоны сло&ого профиля, в которых могут 6нть обнаруже
ны арсениднне никеJIЬ-ко6а.пьтоше , свинцово-цинковне , флюоритовне , 
золото-серебрянвне и сере6ро-сульфосольные , ртутные и сурьмяннне ,  
а также })ТУ'l'Но-сурьiiЯНо-вольфрамоше месторождения , характерные 
для рудного комплекса (генетического рща рудных фор.1аций) эта
па позднемезозойской тектономагматической активизации (Оболенс
кий, I984) . 
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Та6лица 2 
Металлогеничес:кая характеристика линейных 

рудных поясов. зон и рудных районов Монголии 

Рудные пояса, зоны и 
районы 

1 .  Кузнецко-Алтайский пояс 
1 .  Тол6онурская 
2. Кебдинекая 
3 .  Цаганшибетинсr<ая 
4 .  Ихебогдинс:кая 

П. Монголо-Охотский пояс 
5. Баянгольс:кая 

6 .  Ерагольекая 
7 .  Ононекая 
8 .  Керуленс:кая 

Ш. Тянь-Шаньско-Южно
Гобийский пояс 

9 .  Гурбенсайханская 
IO . Маилайекая 

Генетические рцды рудных формаций 

? - ? -?- Ag, SЪ , S  
? - ? -? - Ag, Sb , S  
? - ?  -? - Ag, Sb , S  

Ni , Co , Aa-- ? --? -- Ag, Sb , S  

- Нg 
- Нg 
- ?  
-- ?  
- 'Нg  

? - Нg  
? - Нg  

? -<::aF2- Ag, Au - Нg 
CaF2- ? - Нg 

CaF2 -
? - Hg 
? - Нg 

1У. Тотошаньсi<ий рудный район 

11 . Южнототошаньская ? - Нg 

Закономерности rrроявления ртутной и ртутьсодержащей минера

лизации , установленные :в рудной области Монголии , :выдерживаются 
и :в других рудных районах и rrровинциях Центрально-Азиатского рту

- тного пояса, что позволяет использовать :в качестве критериев по
исков и оценки весь богатый опыт изучения ртутной ?Ю!Нерализации 
:в Алтае�аянской области ,  Казахстане и Тянъ-lllане (Мет аллогения 
ртути , 1976 ; Геология и генезис . . •  , 1978 ; Оболенский , 1985 ) .  

О генетических рядах рудных форi·1аций низкотемпе
ратурных гидротермальных месторождений Монголии 

Геологические исследования последнего десятилетия выявили су
щественцую роль rrроцессов мезозойской тектонамагматической акти
визации не только в развитии тектонических структур складчатых 
областей юга Сибири и прилегающих районов Монголии , но и внесли 
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много нового в поНимание условий образования и закономерностей 

размещения большой группы низкотемпературных гидротермальных 
( эпитермальных ) местороJ�Щений свинца, цинка , никеJТ.я ,  кобальта , 

серебра , золота, висмута, сурьМЪ! , ртjти , фтора и других элемен
тов , формирование которых тесно связано с этими процессами . Еаж
нейmими особенностями этих месторождений являются тесная связь 
с зонами активизированных глубинных разломов - дейтероорогенны
ми СТJJ'JКтурами Центрально-Азиатского складчатого пояса, отчет

ливо проявленный контроль орудевекия разрывными структурами и 

вытекающий из этой закономерности линейный характер металлогени

ческих зон и поясов (Кузнецов , 19?5 ; Кузнецов , Оболенский , 1982; 

Оболенский, 19?6, 19811 , ! 982 , 1985 ) . 
Призн�и мезозойской тектонемагматической активизации зон 

глубинных разломов , в которых пРеимущественно локализованы эпи

термальные месторождения , выражены в формировании мезозойских 
приразломных (часто унаследованных от позднепалеозойских) проги
бов и грабенов , выполненных существенно молассовыми континента
льными тотцами , а в 3а6айка.лье и Восточной Монголии - мезозойс
кими вулканегенно-осадочными тотцами . характерным признаком ак
тивизации является проявление в этих структурах глубинного база
льтсидиого и щелочно-базальтоидного мезозойского вулканизма , а  

'I'МЖе субвулканических дайковых комплексов ( самостоятельных ма

лых интрузий) и мелких штоков , трубок взрыва и других типичных 

субвулканических тел (Оболенская , 1971 , 1981 ; Фрих-:хар , Лучицкая , 

1978; Оболенский, Оболенская , 1982 ) . 
Низкотемпературные rидротермальные месторождения парагенети

чески связаны с проявлениями вулканеплутонического позднеме зозой
ского (постнижнеюрского-нижнемелового ) магматизма : с базальтоид
ным вулканизмом и (более тесно) с дайковой щелочно-базальтоидной 
субвулканической магматической формацией в зонах глубинных раз
ломов и образуют последовательно сформированные во времени гене
тические ряды рудных формаций. Выделение генетических рядов руд
ных формаций является главншл и ведущим элементом металлогениче

сr<их построений на основе рудноформационного анализа. Как отме
чали Ю.А.Билибин , И . Г . Магакъян , В .А.Кузнецов , Р . � .Константинов , 
А . Д.Щеглов и другие исследователи , ряды рудных формаций определя
ют метw.логенический тип отдельных рудных районов , рудных поясов 
и провинций . ВЫделение генетических рядов рудных формаций низко-
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темnературных ГидРотермальных месторождений этаnа мезозойской 
тектонемагматической активизации имеет важное значение не только 
для генетически� особенностей , но и для nрактики , так как nозво
ляет целеустремленно ориентировать геолого-nоисковые работы на 
вероятные , хотя nока не известные в данном районе рудные форма
ции - звенья того или иного генетического ряда рудных формаций. 

Как nоказали наши исследования , многие nроблемы генезиса низ
котемnературных ГидРотермальных месторождений кобальта, свинца и 
цинка , флюорита , золота, серебра, сурьмы , ртути и др .  , такие как 
глубинный мантийный источник главных рудных элементов и некото
рых минерализаrоров , nолигеннесть рудоносных гидротерм , тесная 
nарагенетичесi<аf! ассоциация этих·· месторождений с nроявлениями 
мантийного щелочно-базальтоидного магматизма , локализация в зонах 
активизированных глубинных разломов - достаточно корректно увязы
ваются в общей генетической модели .их

.
образования в связи с раз, 

витием мантийных очагов щелочно-6азальтоидных магм nод воздейст
вием nотоков интрателлурических растворов , возникающих в корне
вых частях зон глубинных разломов в ходе их тектонической активи
зации и дегазации мантии (Оболенский , 1 9?5 ; Оболенский и др . , 
19?9 , 1983 ; Kuznetsov et . al .  , 1984 ) . Эта модель объясняет многие, 
на первый взгляд nротиворечивые стороны генезиса низкотемnера
турных гидротермальных месторождений: глубинный источник магм , 
минералов и рудных компонентов и близnоверхностное формирование 
даек и рудных залежей , присутствие в рудообразующих гидротермах 
вадозных вод и компонентов рассолов , захороненных в эваnаритоных 
толщах, установленное nрецизионными исследованиями изотоnного 
состаВа углерода и кислорода как во флюидных включениях , так и 
в минералах руд (Бор.цевский и др. , 1 984 ) , а также изотоnного сос
тава серы . Естественно , nредnолагаемая генетическая модель не 
разрешает всех дискуссионных воnросов , но она объективно раскры
вает смысл парагенетического характера связи эnитермальных и те
летермальных месторождений с магматизмом и своеобразие сос.тава 
рудного комnлекса (генетического ряда рудных формаций ) щелочно
базальтоидной магматической формации no Ю.А.Кузнецову ( 1964 ) . Его. 
формирование обусловлено ирерывистым режимом и значительной глу
биной отделения фаз , nретерnевших затем при дальнейшем продвиже
нии к поверхности Земли значительные изменения агрегатного сос
тояния (конденсация ) и состава (многократное разбавление вадоз-
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Ннми и .цругими типами подземных вод , "автосмешение" , окисление и· 
т . д . ) .  При этом внедрение магматического расплава чередовалось с 
отделением флюидной фазы , и сингенетичные рудам субвулканические 
тела и дайки сказывались интрарудными . Для месторождений ранних 
рудных формаций (никель-кобальтовой-арсенидной, свиiЩово-цинко
вой ) дайки внутриминерализационные или послерудные , для  поздних 
(флюоритовой, з олото-серебряной , ртутной) - дорудные . Цространст
венное же совмещение рудных тел и даек щелочных базальтсидев в 
одних и тех же разлом� достаточно редки , так как пути движения 
гидретерм и внедряющейся магмы не совпадали в силу их разных гео-
динамических возможностей. 

Реальной основой создания каЧественной геолого-генетической 
модели формирования низкотемпературных гидротермальных месторож
дений послужили результаты р.удноформационных исследований Алтае
Саянской складчатой области , Монголии , Забайкалья и других смеж
ных регионов (Геология и генезис • . •  , 1978 ; Р.1дные форr�и . • •  , 
I98I и др . ) .Кроме того,  в последние годы более детально была раз
работана схема магматизма и металлогении этапа мезозойского дей
тероорогенеза (Оболенская , I98I , I 983 ; Оболенский , Оболенская , 
I 982 ) . Формационный анализ мезозойского магматизма показал , что 
для Алтае-Саянской области и прилегающих районов Западной Монго
лии он может быть охарактеризован как магматизм областей конти
нентального рифтогенеза ( тект онической активизации "базальтоид
ного" типа по М . С .Нагибиной и др. , I975 ) . Проведенный анализ поз
волил выявить важную закономерность , состоящую в том , что почти 
во всех рассматриваемых структурно-формационннх зонах в мезозое 
последовательно пролвлены полные или неполные серии базальтоид
нвх и щелочно-6азальтоидных магматических комплексов с ·различной 
металлегенической специализацией, характеризующие а н т и -
д р о м н у ю направленность эволюции магматизма : от оливин-ба
зальтового и толеитового к щелочно-6азальтоидному , сменяющемуся 
иногда щелочно-базитовым, щелочио-ультраосновным (щелочно-сиени
товым) с кар6онатитами, и лишь спорадиче ски проявлены щелочно- гра
нитоидные формации . В Восточной Монголии и в Восточном Забайкалье 
проявления щелочио-гранитовой формации позднего мезозоя развиты 
шире по сравнению с западными районами , где пока установлены еди
ничные выходы таких образований (дайки амазонитоных .гранитов к 
в_остоку от оз . А чит-Нур и др .  ) • 
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Предлагаемая качественная генетическая модель образования 

гидротермальных низкотемпературных месторождений охватывает раз

личные уровни генерации гидротерм: зарождение мантийных металло
носных магм ,  отделение от них и транспорт ювенильных флюидов в 
верхние горизонты земной коры , мобилизацию некоторых элементов 
на путях движения , смешение с различными типами подземных вод.Ве
дущая роль в низкотемпературном Гидротермальном рудообразовании 
принадлежит восходmщим потокам ювенильных растворов . С ними же 
связан и привнос необходимого количества тепла, обеспечивавшего 
энергией гидротермальные процессы . Состав ювенильны.х флЮидов на 
каждом конкретном этапе этого процесса аиределялея РТ-условиями , 
при которых различные минерализаторы , способные производить эф
фективное растворение и массоперенос рудных элементов , отделя
ЛИСЪ от расплава. Различное сродство металлов к сере , хлору ,фто
ру, углекислоте , протону и др. обусловливало обособление отдель
ных порций флюидов с различной рудной специализацией. Проникнове
ние металлоносных флюидов в верхние горизонты земной коры , взаи
модействие с вмещающими породами и локализованными в них различ
ными типами вадозных вод определяло своеобразие условий эволюции 
гидротермальных систем низкотемпературных месторождений , харак
тернейшей чертDй которых является п о л и г е н н о с т ь • Ге
нетические ряды рудных формаций являются отражением , с одной 
стороны , ирерывистого режима дегазации очагов щелочно-базальто
идных магм и характера металлагенической специализации рудных 
провинций , которая определяется неоднородностью состава мантии 
по латерали , а с другой - множественности источников рудообразу
ющих веществ в земной коре на путях продвижения флюида вверх из 
глубин мантии . Процессы возникновения потоков интрателЛJРических 
растворов , зарождения и развития подкоревых магматических очагов 
в мантии ,  перемещения магм, отделения металлоносных флюидов от 
щелочно-6азальтоидных расплавов и их последующая эволюция - оч�нь 
сложны и многообразны . Они прОЯВЛJIЮТся в глуб:инных структурах с 
различной геолого-тектонической обстановка� и

. 
историей геологи

ческого развития , что несомненно , о6условливает специфические 
особенности протекания процессов минералообразования в каждой 
такой структуре и е ё  металлоrеническое своеобразие - развитие 
п о л н о r о или р е д у ц и р о в а н н о r о генетическо
-го ряда рудных формаций. 
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Таким образом·, генетические ряды рудных формаций в рудных 
провинциях и районах формируют конкретЕЫе р у д н ы е к о м п -
л е к с ы , при сравнительном изучении которых, с одной стороны, 
выделяются промытленные месторождениЯ ведущих рудных формаций и 
минеральных типов, определякщих металлогенический профиль данного 
рудного района или зоны, а с другой - выявляются отсутствукщие 
еще не известные в этом рудном районе или зоне, хотя и вероятные 
месторождения других рудных формаций, типичных для такого генети
ческого ряда рудных формаций эпитермалъных и телетермальных мес
торождений этапа мезозойской тектонамагматической активизации, 
полнее проявленного в одном из соседних рудных районов. В этом 
случае метод сравнительного изучения рудных комплексов , являю· -
щихся конкретным выражением генетических рядов рудных формаций, 
может использоваться как важный критерий для nрогнозно-металло
генических построений на основе последовательного применения 
принципов рудно-формационного анализа. Прогнозная оценка опира
ется на принцип аналогии, ориентирующий на выявление признаков 
и поиски неизвестных, но вероятных звеньев lполных генетических 
рядов рудных формаций. Именно в этом состоит исключительно важ
ное теоретическое и практическое значение выделения генетических 
рядов рудных формаций, парагенетически связанных со щелочно-6а
зальтоидной магматической формацией в областях мезозойской тек
тонамагматической активизации (дейтероорогенеза), и использова
ния их не только для решения вопросов генезиса, но и для целей 
прогнозирования и поисков. 

Металлогенический анализ территории Монголии показывает,ч�о 
в различных рудных поясах, линейных метал логенических зонах и 
рудных районах интенсивность проявления рудной минерализации и 
nолнота генетического ряда не выдерживаются, что может быть выз
вано либо особенностями развития процесса рудообразования (реду
цирование генетического ряда), либо ещё слабой геологической 
изученностью � недостаточной оnоискованностью данного района или 
металлагенической зоны. и тогда nри наличии признаков минерали
зации с полным основанием можно ставить воnрос о внявлении не
известных ранее месторождений, относящихся к рудным формациям -
закономерным, но недостакщим звеньям полного генетического ряда 
родственных рудных формаций. Сопоставление генетических рядов 
рудных формаций в линейных металлогенических зонах и рудных рай-
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снах Монголии ( с  элементами проrноза) приведено в та6л. 2.  Такой 

сравнительный ана.лиз позволяет сделать проrноз �:> том, что извест

ные линейные руДННе зоны Монголии дОJIЖНН рассматриваться как ме
таллогенические зоны сложного профиля , в которых могут быть об
наружены арсенидные никель-кобальтовые , свинцово-цишювые , флюо

ритевые , золото-серебряные и серебро-сульфосольные ,  ртутные и 
суръмтше , а также ртутио-сурьмяно-вольфрамовые месторождения , 
характерные для рудного комnлекса (генетического ряда рудных фор
маций) .этапа мезозойской тектонемагматической активизации .Кроме 
того , могут быть открыты месторождения новых для МНР типов : стра

тиформные ( сопряжеюше с эпитерм.злъными ) гидротермально-есадоч
ные месторождения ртути , флюорита , цеолитов и .цр. (Оболенский , 

1 9812 , 1984 , 1985 ) .  
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Р у д н ы е ф о р м а ц и и  Пунктъr 
(субформации ) 

Месторождения Рудопроявления 
минерализации 

ртутная • 

серебро-сулъфосольная 
() () (ртутьсодержащая ) 

з олото-сурьмяная (?) и сурьмяная � 
су6формация ртутной формацИи 

ФОРМАЦИИ ОКОЛОРУДНЫХ MErACOMATlfl'OB 

� Зоны метасоматитов формации аргиллизитов 

� Зоны метасоматитов формации березитов 

• 
• • 

Литогеохимические аномалии ртути 

Шлиховые ореолн киновари 

Единичные шлихи с киноварью 

ПРОЧИЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНА ЧЕНИН 

1 � 1 Зоны разломов 

Границы линейных металлогениче ских зон 
а )  установленных б )  прогнозируемых 



----------------------------------------------------------------�� 

_ ......,.:. _ 

1f00 ш. с 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ КАРТА 

М ОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
( РТУТЬ) 

JO О JO 60 90 f20км 

1 986 г. 
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М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Е  П О Я С А И З О Н Ы  

КУЭfЕЦКО-АЛТАЙСКИй МОНГОЛО-ОХОТСКИЙ ТЯНЬ-IIIАЮ:СКО - ЮЖНО-ГОБИЙСКИЙ 
1 - Тол6онурская 
11 - Ко6динская 
1 1 1 - Цаганши6етинская 
IV - Ихэ6огдинская 

V - Баянхонгорская 
Vl - Баянгольекая 

Vl l - Иеругольская 
Vll l- Северого6ийская 
IX - Ононекая 
Х - Керуленская 

Р У Д О В М Е Щ А Ю Щ И Е  Ф О Р М А Ц И И  

XJ - Гурвансайханская 
Х/ 1  - Маилайекая 
Xl l l- !Ожнототошанская 

разновозрастные гипер6азитовЬlе (альnинотипные ) � 

, . . · . . . . , 

разновозрастные карбонатные , 
карбонатно-кремнистые 

1 х "' "' 1 гранитоидная Pz3- Mz1 с флюоритонооными пегматитами флишоидная и песчано-сЛанцевая 

lav l6z·�1 а) андезит-дацитовая, дацит-риолитовая; 
_ 1 • ,. . 6 )  риолитовая (D�-D�) 

Ф О Р М А Ц � И  С Т Р У К Т У Р  Т Е К Т О Н О - М А Г М А Т И Ч Е С К О Й  А К Т И В И З А Ц И И М Е З О З О Я  
РАННИИ ЭТАII (T2-J2) ПО� ЭТАП (J,-X., ) 

мапассоидная и угленосная (T2-3-J1-2> 
иногда с :ву.пхав:пами 

Т Е Р Р И Г Е И Н Н Е  

1- _ - 1  мапассо:и;циая (J,..;X., ) с :ву.пашrrами 

1 · - • 1 мОJJ.ассо:rдкая 11 уr.11еиосвая '(К., ) с :вyJDt8JD1'1'aми 

В У Л К А Н И Ч Е С К И Е  

1 L L · L 1 база.пьт-трахибаза.пьтовая (J1_2) 1 � , 1 /  � �рио.J�:Повая, '!JW!.XIIPIIo.JI:ПOВSЯ ( J:,-11 ) 

1 \V \V \V 7'раХ118В'ДеЗ11'1'овая 11 ав;цеs:п-ри:ОJDI'!'Овая · (J3-x., ) 

1� 11 �:::: траприо.J�:Повая ( J3-x., >  

1 
А А А :JWD[8В8Я ЩеJIОЧИо6аза:lь'I'ОВ8Я ( J ,-к., ) 

1 - 6аза.п.'I'ОВ8Я (К., ) 

И Н Т Р У Э И В Н Ы Е  Г И П А Б И С С А Л Ь Н Н Е  И С У Б В У .П К А Н И Ч Е С К И Е  Д А И К О В Н Е  

\ � 1 ra66poii',Ц!IМ 

1 ....... 1 диабазовая , долерпо:вм , JtаПевая щuочио-уJIЬтра6аЗ11'1'овая 
'----"' с :карбоиа'l'И'!'ами (J_,X., ) 

6аза.п.ТОИД118Я (К.,)  


