




































































































































































































































































































































































































:Керулепсного разлома имеет важное теоретическое и nрактичесное значе
ние. Она убедительно nодтверждает высназывавшееся ранее nредnоложение 
о nарагенетической связи и возрастной близости эnитермальной флюори
тавой и ртутной минерализации RaR в Восточной Монголии, так и в сосед
нем Забайкалье . Теnерь можно более уверенно говорить о nослеюрсRО111 
(нижнемеловом) возрасте ртутной минерализации этих регионов и о том,. 
что ртутная рудная формация действительно входит в генетический ряд 
эnитермальных рудных формаций этого региона: флюоритовая,  ртутная,  
сурьмяная , ртутно-сурьмяно-вольфрамовая,  эпитермальпая зоJiоторудная 
(золото-серебряная) ,  которые по данным А. Д. Щеглова [ 1968 ] ,  следует 
связывать с nоздней стадией мезозойской тентономагматической активи
зации nелеозойсl\их струl\тур Забайкалья . 

Отсюда может следовать общий важный для металлогении Монголии 
вывод о том, что заl\ономерности размещения ртутного оруденения имеют 
более общее значение для всей груnпы эnитермальных рудных формаций, 
связанных с nроцессами nоздних стадий мезозойской теl\тономагматиче
сной аl\тивизации . 

Праl\тическим следствием этого вывода может быть nереоценка nо
тенциальной рудоносиости неl\оторых зон разломов,  в которых были 
обнаружены nризнаки минерализации, nредnоложительно связанные с ме
зозойской аl\тивизацией. В частности, сейчас есть достаточно оснований 
считать, что Северо-Керуленская зона разломов н одноименный флюори
тоноспый пояс могут быть структурой, nерсnентивной на ртутное оруде
пение. Некоторые зоны разломов с обнаруженными в них nроявлениями 
ртутной минерализации, вероятно,  следует считать перспектиnпыми на 
новые месторождения флюорита и,  возможно, другие проявления эnитер
мального орудепения. 

Кроме nроявлений эпитермальной мипералnзации мезозойского воз
раста, в зонах разломов были известны и вновь обнаружены нашими 
исследованиями nроявления ртутной минерализации на юге Мопголпи 
в зонах Маплайсного и Солонкереного разломов. Наибольший интерес., 
nо-видимому, имеет зона Солонкереного разлома, в пределах Rоторой ва
ми (А. А. Обо;rенсним, А.  Маргаем, В .  И .  Васильевым, А. С. Борисенко) 
в 1971 г. было открыто кореиnае проявление ртути Хапги-Обо. 

Хангиобинсное рудопроявление расположено на южном склоне 
хр .  Тото-Шапь среди вулнапогепно-терригенных отложений верхней пер
ми. Минерализация приурочена R зоне дробления,  проележеиной на 
протяжении OROJIO 2 ,5  RM. Породы в этой зоне раеслапцовапы, бренчиро
ваны, подверглись онварцеванию и нарбонатизации. Н'иноварь установле
на в ряде I\Оренных выходов в пределах зоны дробления на протяжении 
более 1 RM. Содержание ртути в образцах минерализованных пород со
ставляет 0,02-0,21 % .  По текстурпым особенпоетям различаются про
жилl\овые и вкрапленвые руды. Главным рудным минералом является 
киноварь, сопутствующим - миллерит, полидимит, nирит и бравоит. 
Нерудные минералы nредставлены Rристаллическим и халцедонавидным 
кварцем, железистым доломитом и анкеритом. Рудоnроявление относится 
R магнезиально-нарбопатпо-I\иповарпому (лиственитовому) минеральпому 
типу ртутной рудной формации [Н'узнецов В. А. и др. ,  1 973 ] .  

Н'ан видно, Солонкерекая (Южно-Тотошаньская) зона также может 
рассматриваться Ral\ ртутная зона . По геологичесRой nозиции она сущест
венпо отличается от описанных выше, расnолагаясь в герциненой геосинк
линально-складчатой зоне . Однако оруденепие в ней по минеральпому 
составу и тиnу сходно с другими ртутными рудоnроявлениями Монголии 
и, вероятно , одновозрастпо с nоследними, т. е .  также мезозойское. Оно 
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может быть связано с позднеорогенными стадиями развития герцинид 
юга Центрально-Азиатского складчатого пояса или с мезозойскими под
новлениями его структур. Солонкерскую (Южно-Тотошаньскую) зону 
можно считать восточным продолжением тех региональных субширотных 
разломов, 1юторые участвуют в строении Восточного и Южного Тянь
Шаня [ :Кузнецов В .  А . ,  1975 ] .  

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОД Ы  

1 .  Металлогения древних, докембрийских и раинепалеозойских 
толщ, слагающих байкалиды и ранние Каледониды (салаириды) севера 
Монголии, сходна с металлогеиней байкалид и салаирид юга Сибири. 
Она отличается фемическим профилем. Наиболее характерны концентра
ции железа, марганца, алюминия ,  фосфора в осадочных и вулнаногенно
осадочных толщах . Большое внимание привлекают концентрации гли
нозема и возможность обнаружения в этих древних толщах геосинкли
наJrьных бокситов . Этим же толщам и раинепалеозойским интрузивным 
комплексам свойственны концентрации железа, золота, хрома. 

2.  Для большей части территории Монголии, сложенной герцилеки
ми складчатыми зонами и герцилекими прогибами на каледонском 
основании, а также герцинидамn и каледонидами, испытавшими 
мезозойскую тектонамагматическую антивизацию, характерна металло
гения сиаличесi<аго профиля,  представленная главным образом цветными 
и редкими металлами и флюоритом. Наиболее характерны концентрации 
вольфрама, олова, меди и молибдена, свинца и цинка, редких элементов ,  
золота и флюорита. Особенно важное значение для :металлогениrrеской 
характеристики Монголии имеют месторождения и рудопроявления I�Iед
но-молибденовой рудной формации, представленной :месторожденинми 
Эрдэнэтуин-Обо и Цаган-Субурга. Намечаются главные закономерности 
размещения этой формации, локализация ее в основном в пределах двух 
субширотных поясов, соответствующих положению позднеорогенных гер
цинских прогибов с проявлениями позднегерцинских вулканаплутони
ческих гранитоидных комплексов. 

Не менее важное значение для металлогении Монголии имеет редко
металльное и редкоземельное оруденение , связанное с щелочпыми грани
тотщами ранней стадии мезозойской активизации. :Как выясняется ,  более 
разнообразны, нежели считалось ранее, проявления золо1ой минерали
зации . Особое внимание привлекают nроявления на территории Монголии 
анитермального оруделения балейсRого типа, оруделение в зонах разло-
2\ЮВ и минерализации сухоложекого типа, а тан:же золотоносность руд 
медно-молибденовой рудной формации . 

3. Обнаружение киноварной и полисульфидной иинерализации 
13 флюоритоном месторождении в рудном узле Бэрхэ доказывает, что 
llшогие закономерности размещения эпитермального ртутного оруделения 
явлнются вместе с тем закономерностями размещения бoJiee широкой 
груnпы элитермальных месторождений Монголии и примыкающих обла
стей юга Сибири , связанных с поздней стадией мезозойсi<ой тектономаг
матичес:кой активизации. 

Открытие явно мезозойской (посленижнеюрской) элитермальной су
щественно арсенидной минерализации в районе оз.  Урэг-Нур в Северо
Западной МонгоJiии и новые подтверждения мезозойского возраста nрсе
нидно-медно-кобальтовой, барит-флюоритово-сидеритовой и ртутной ми
нерализации в соседних районах Тувы и Горного Алтая доказывают, что 
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эпитермальная минерализадин, свнзанная: с поздними стадиями мезозой
с:кой а:ктивизации , пронвилась пра:ктичес:ки на всей территории Монголии, 
в:ключая ее западвые окраины. Это должно внеети определенные корре:к
тивы в с.уществующие представления о металлагенической зональности 
Монголии и растирнет общие перспектиnы обнаружения новых месторож
дений полезных ис:коnаемых, свнзаnных с поздпемезозойс:кой тектоно
магматической активизацией палеозойских структур .  

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ БАМ * 

Обширная территория Восточной Сибири и Дадьнего Воетона 
в зоне влияния Бай:кало-Амурс:кой л�елезнодорожной магистрали привле
:кает к себе большое внимание в связи с проблемами хознйственного ее 
освоения, в том числе промытленного освоения минеральных ресурсов. 

По-видимому, прежде всего следует уточнить географические границы 
зоны влияния БАМ. Вероятно, к этой территории следует отнести примы
кающую к западному флангу трассы известную Ангаро-Илименую желе
зорудную провинцию. Южной границей зопы можно считать середину 
расстояния между трассой БАМ и действующей Тралссибирсi{ОЙ желез
нодорожной :иагистралыо. В этом случае в зону влияния БАМ должен 
включаться не толь:ко район Молодежного асбестового месторождения , 
примы:кающий :к трассе, но и бо.лее отдаленные рудные районы Бурят
еной АССР - Муйе:кий (Баунтовс:кий) . Келянский, Орекит:канс:кий, а 
та:кже районы Мухальекого и Нижне-Бурульдайс:кого массивов нефели
новых сиенитов ,  т. е. алюминиевых руд пебо:кситового типа. 

R зоне влияния. БАМ, несомненно , ДОJIЖНЫ быть отнесены располо
женные :к северу от трассы не только Севера-Бай:кальский рудный район, 
во и более удаленные Непс:кий нефте- и соленоевый район с :калийными 
солями, Бодайбинс:кий (Ленс:кий) золотоносный и Мамско-Чуйс:кий слю
доносный районы. 

В цептральной части трассы в зону ее влияния входят южные районы 
Якутеной АССР - Чульмапс:кий и другие :каменноугольные бассейны 
с уже освоенным Нерюнгриnс:ким месторонщением: :консующихся углей, 
Алдансная рудная провипция с :месторождения-ми железных руд, слюды, 
апатитов,  с хрусталепосными, ред:ко:металльными и золотоносными рай
онами. 

Менее ясны границы зоны влияния БАМ на восточном фJiанге трассы. 
В будущем в нее, вероятно , войдут Нижнеамурсний, Удс:ко-Селемджин
с.ний и Да;угджурс:кий районы Дальнего Бостона . 

Та:ким образом, зона вJiиявия БАМ - это весьма обширная террито
рии, охватывающая районы, различающиеся геоло.гичес:ким строением, 
полезными иснопаемыми и степенью геологичесной изученности. Не:кото
рые из районов,  в ноторых располагаются известные месторождения 
поJrезных ис:копаемых, исследованы сравнительно хорошо : Rомсомоль
с:кий оловорудпый, Чульманс:кий угленосный и Алдансний рудный районы 
юга Я:кутии, Удо:канс:кий, Северо-Бай:кальс:кий. Вместе с тем обширные 
районы Саяно-Бай:кальсной и Становой снJiадчатых областей остаются 
еще слабо изученными . 

* В кн. : Геологил рудных месторождений зоны Б АМ.- Ноnоеибирек: Наука� 
1983.- с. 4-14. 
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По региональпой геологии рассматриваемой территории и геологии 
отдельных месторождений полезных исRопаемых существует обширная 
литература. Имеются капитальные работы по геологии и металлогении 
некоторых рудных областей (Геологические формации . . .  , 1 976) . Однако 
обобщений, вскрывающих зан:ономерности размещения полезных ископае
Jных по всей зоне влияния БАМ, еще не создано [Кузнецов В. А. ,  1980 ] .  

Кроме недостаточной геологической изученности, имеются ныюторые 
специфические особениости строения рассматриваемой территории, за
трудняющие анализ закономерностей формирования и размещения мно
гих видов полезных ископаемых.  Перван из них - это широкое распрост
ранение в регионе древних докембрийских метаморфических комплексов,. 
сложность возрастного расчленения и Rорреляции I\Оторых и связанных 
с ними месторо:ждений полезных ископаемых весьма осложняет выявле
ние докембрийских эпох рудообразования .  В торая особенность заключа
ется в обилии магматических, в том числе рудоносных, интрузивных 
комплексов, расчленение и Rорреляция кото рых вызывает особые 
трудности. 

!{роме того ,  все еще мало разработаны основные вопросы тентониRи 
и теl\тонического районирования .  Недостаточны имеющиеся данные о глу
бинном геологичесl\ом строении региона. 

Поэтому вряд ли возможен квалифицированный анализ заRономер
ностей размещения полезных ископаемых всего обширного региона. 
Видимо, это должно быть задачей дальпейтих исследований. В данной 
работе рассматриваются лишь некоторые вопросы металлогении региона,. 
главным образом металлогении докембрия, посr{ольку она определяет 
металлогенический профиль большей части изучаемой территории. 

ВОПРОСЫ�МЕТАЛЛОГЕНИИ ДОКЕМБРИЯ 

Территорин зоны влияния БАМ отлиqается весьма сложным 
геологическим строением и длительной многоэтапной историей развития.  
Важнейшее значение для геологии региона имеют ранние докембрийсRие 
этапы развития ,  в которые сформировались архейские метаморфические 
и магматические комплен:сы Алданского щита и протеразойские комплек
сы баЙI{алид Байкальской складчато-глыбовой системы и Джугджуро
Станового пояса, обрамляющего с юга Алдансi{ИЙ щит. 

С архейскими и протеразойскими метаморфическими и магматиче
скими но:мплексами связан ряд крупных месторождений ПО.;J.езных иско
паемых, в том числе рудных месторождений различпых генетических 
и формационных типов, в частности таних, которые характерны только 
для докембрийских этапоn развития земной коры и отсутствуют в па
леозойсrшх и мезозойских образованиях. Последние также участвуют 
в геологическом строении зоны влияния БАМ. 

На западе , в пределах Сибирской платформы, нижнепалеозойские 
осадочные толщи (венд - кембрий - ордовик) слагают чехол платформы 
и содержат залежи каменной соли с горизонтами калийных солей, обнару
женных в пределах Непской сводоnой структуры. С ними связаны прояв
ления нефтегазоносности. Отдельные горизонты в этих толщах содержат 
nластовые залежи медных, свинцаво-цинковых и железных руд неясного 
промытленного значения. 

Палеозойские толщи, хотя и в очень ограниченном масштабе, участ
вуют таRже в строении каледонид Байкальской складчатой области, но 
более существенное значение здесь имеют палеозойские интрузивные 
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комплексы ,  сопровождающиеся в некоторых случаях рудной минерали
зацией. Наконец, в строении восточного фланга расс?.штриваемого регио
на важную роль играет мезозойский этап развития - формирование 
осадочных толщ, вулканеплутонических и интрузивных комплексов, с ко
торыми связывается существенно оловянное , золотое и поJiиметаллическое 
оруденение .  Д.ля пентраJiьвых районов региона мезозой ознаменоваJiся 
тектономаг:матичесi<ой активизацией древних архейских и протероsойских 
структур , подновлением региональных разломов,  формированием при
разломных прогибов с накошrением в них континентальных угленосных 
толщ и внедрением интрузий основного, Rислого и щелочного состава, 
сопровождаемых довольно разнообразной минерализацией. В западной 
части региона , в пределах Сибирской платформы, широко проявился 
мезозойский трапновый магматизм и связанвое с ним магнетитоное ору
деление . 

Таким образом, длительпая история развития рассматриваемого ре
гиона сопровождалась многократными этапами формирования полезных 
ископаемых ,  металлогевичесi\ИliПI эпохами. Они еовершенно отчетливо 
выделяются в древнем доi<ембрии в архейское и протеразойское время , 
затем в nалеозое и ,  наконец, в мезозое, причем в ряде сJiучаев установить 
более точный геологический возраст этапов минерализации трудно . :Как 
уже отмечено , особое значение для металлогении региона имеют докемб
рийские этапы развития ,  древнейшие метаJIJiогенические эпохи. 

:Как известно , 11rеталлогения докембрия , особенно архея и раннего 
протерозон ,  привлекает большое внимание исследователей. В архейских 
и протерозойсних толщах древних щитов ряда коптинентов размещаются 
многие крупнейшие месторождения железных руд,  в том числе метамор
фагенных железистых кварцитов ,  месторождения золота (в частности,. 
упикаJiьные месторождения золотоносных конгломератов Витватереран
да в Южной Африке), урана, меди, колчеданно-поли:метаJiлические свин
цово-цинковые метаморфизованные месторождения :Канады, Швеции1 
Австралии (Брокен-ХиJIJI) и 1\IНОгие другие. При этом важно ,  что в боль
шинстве случаев речь идет о крупнообъемных месторождениях, принадле
жащих к экономически наиболее перспектинным промышJiенно-генетиче
ским типам стратиформных, в различной степени метаморфизованных 
и метаморфических месторождений. 

Выяснение условий образования этих месторождений - важная, но 
очень сложная задача . По-впдимому, не случайно большинство из них 
образовалось именно в раннем докембрии, т. е. па самых ранних стадиях 
формирования земной коры, когда могJiи существовать особо благоприят
ные условия для накопления в составе коры протовещества верхней 
мантии , в том числе рудпого вещества . В процессе длительного формиро� 
вания этих древних месторождений, несомненно , боJiьшое значение долж
ны быJiи иметь леоднократные этапы метаморфизма, проявления магма
тизма и метасоматизма, неизбежно вызывавшие иреобразование формы 
и состав руд месторождений. 

Большой интерес вызывают участвующие в строении ряда древних 
докембрийских щитов архейские зеленокаменные пояса .  Выяснение их 
тектонической природы и металлогении - особая проблема большого 
научного и практического значения. 

Зеленокаменные архейские пояса распоJiагаются среди обширных 
пространств архейских щитов , сложенных, как правило, наиболее древни
ми архейскими метаморфическими комплексами, неоднократно гранити
зированными . ЗеленОI<аменные nояса обычно состоят из основных вуJiка
Rитов, переслаивающихся с вуJiканокJiастическими породами, граувакка-
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ми, сланцами, в:варцитами, иногда юнеспилитами и в:арбонатными поро
дами. Среди них часто за.тrегают интрузиnные массивы базитов и гиперба
зитов . Отмечаются находв:и высокомагнезиальных пород типа в:оматиитов,; 
вероятных эффузивных аналогов перидотитов. 

Rав: видно , по формационному составу зеленов:аменные архейские 
пояса обнаруживают сходство с офиолитовыми комплев:сами геосинкли
нальных систем, отличаясь от них тев:тоничесrюй позицией. Многие 
исследователи обоснованно выделяют эти пояса в особую группу рифтопо
добных троговых структур, отвечающих приразломным (шовным) проги
бам в архейсв:их платформенных массивах [Моралев, 1975;  Глуховсв:ий 
и др. ,  1 975; Алтухов, 1 980 ] .  Геологичесв:ие формации архейских зелено
в:аменных nоясов обычно метаморфизованы в условиях амфиболитовой 
и зеленосланцевой фаций регионального метаморфизма, т. е. менее интен
сивно, чем обрамляющие их гранитогнейсовые массивы. 

АрхейС.J{Ие зеленокаменные пояса вызывают особый интерес потому,1 
что с ними связаны многочисленные, нередв:о весьма крупные, месторож
дения золота , меди, цинв:а, железа, марганца, хрома, никеля,  асбеста. 

Несмотря на недостаточную изученность металлогении зоны влияния 
БАМ, здесь установлено большое значение дон.ембрnйсв:ой металлогепии,, 
довольно обосновапво выделяются архейсв:ие и uротерозойсв:ие этапы, или 
эпохи рудообразования,  отмечено наличие, а тюtже большое металлоге
ническое значение древних зеленов:а:меппых поясов, подобных метаморфи
чесв:им зеленов:аменным поясам многих архейсв:их щитов. 

В относитеJrьно лучше изученном Алдансв:ом массиве установлена 
приуроченность флогопитового и магnетитового орудевепил магнезиаль
но-св:арновоrо типа Леглиер-Ти:мптонсв:ого рудного пояса в: определенно
му стратиграфичесв:о:му горизонту: в:арбоuатно-сланцево-диабазовой фор
ыации федоровсв:ой свиты иенгрсв:ой серии раннего архея .  Рудовмещаю
щая толща испытала региональный метаморфизм гранулитовой фации 
и интенсивную гранитизацию. В ее составе выделяются амфиболиты,, 
амфиболавые и пиров:сеновые гнейсы и в:ристалли<rесв:ие сланцы, высов:о
глиноземистые сланцы, доломитовые мраморы, магнезиальные метасома
титы. С железорудными месторождениями тесно ассоциируют месторожде
ния флогопита. В тех же толщах обнаружены среди в:варцитов месторож
дения горного хрусталя,  а Таi{Же месторождения апатита (Нымнырсв:ое 
поле с Селигдарским месторождением) . 

Существуют различные представления о гене.зисе железорудных 
СI{арново-магнетитовых и флогопитовых месторождений Леглиер-Тимп
тонс:кого пояса. Достаточно уб()дительны выводы о том, что решающее 
значение в их формировании имели процессы метаморфизl\ш и гранитиза
ции, наложенные на первично-высокожелезистые породы, возможно, бед
ные осадочные руды, причем возраст метаморфизма и гранитизации 
оценивается в 2500-3200 млн .  лет, т. е. тав:же является архейсв:им (Би
либина, Терентьева, 1 975;  Михайлов , Левчевв:ов, 1971 ; Геологические 
формации . . .  , 1976) .  

Видимо , в процессе гранитизации и сопутствующих ему гранитного 
магматизма и св:арнообразования месторождения Леглиер-Тимптонсв:ого 
пояса приобрели присущий им облив:, т. е. форму и состав рудных тел. 
Однако тесnая ассоциация в составе иенгрсв:ой серии раннего архея 
Алданского щита месторождений железистых руд, высокоглиноземистых 
в:ристаллических сланцев, хрусталеносных кварцитов, доломитов, место
рождений флагопита и апатита позводлет ставить вопрос о выделении 
раинеархейской иенгрской металлагенической эпохи накопления значи
тельных масс железа, алюминия. .. фосфора и в:ремнезема. С архейскими 
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гранитами связываются редкометаJiльньrе пег:матиты и метасоматиты. 
Второй, еще более значительной для докембрийской меташюгении Ал

данского щита и Становой складчатой области была позднеархеЙСI{ая эпоха,: 
которую можно было бы выделять в качестве бореалинекой металлогени
ческой эпохи. Это был этап формирования троговых или шовных прогибов, 
вьшолнепных метаморфизовапными вулканагенно-осадочными отложе
ниями, близкими по составу и тектоническому положению к зеленокамеи
ным пояса:м архейских троговых комплексов ряда древних платформен
ных структур . 

Зеленокаменные метаморфические комплексы поздпего архея,  выпол
няющие трогообразные линейпые структуры, установлены в ряде районов 
Алданского щита и Становой зоны. На :западе щита, в Чареко-Олекмин
ской зоне ,  они выделены в бореалинскую серию [Петров , 1975 ]. Она сло
жена �rетаморфизированпымп основными вулканитами в основании разре
за и терригенпо-вулканогенными и вулканагенно-карбонатными отложе
ниюrи в верхах разреза . Этп толщи метаморфизованы в условиях амфибо
литовой и зелепосланцевой фаций регионального метаморфизма. 
Вулканогенные породы превращены в амфибол-биотитавые сланцы и 
гнейсы, амфиболиты, слюдистые сланцы. Осадочные породы превращены 
в биотит-гранатовые, д:истен-ставролитовые и другие сланцы, кварциты, 
мраморы. В составе этих толщ участвуют железистые кварциты и магне
титовые руды Чаро-Токкинского района. Интрузивные nороды представ
лены массивами метагаббро и :метауJiьтрабазитов. Позднеархейский воз
раст барсалиnекой серии опредеJшется по наличию галъки архейских 
пород в базальных конгломератах и по тому, что она nерекрывается 
нижпеnротеро:юйскими отложениями удоi{анской серии [ Глуховский и 
др . ,  1975;  l{ушев,  Синицын, 1980 ; Алтухов , 1980 ] .  

К трогавому комплексу (борсалинской серии) приурочены многочис
Jiенные месторождения магнетитовых руд, проявлении золота,  меди, 
хрома, кобальта, асбеста и талька, зоJiота в кварцевых жилах и зонах 
пиритпзации, свинца и цинка [ Глуховский и др . ,  1 975 ] .  

Железорудные месторождения Чаро-Токкинского района, залегаю
щие в бореалинекой серии nозднего архея запада Алданского щита� 
с громадными прогнозными заnасами бедных, но легrю обогатимых желез
ных руд типа магнетитовых кварцитов, nодобных рудам Кривого рога 
и КМА, типичны для формации докембрийских железистых кварцитов 
и, по-видимому, относятся к метабазит-лептитовому типу. Наиболее 
крупными и лучше изученными явJiяются Тарынахское, Горкитское 
и Ималыкское месторождения.  Главные разновидности руд - амфибол
магнетитавые и бессИJrикатные магпетитавые кварциты, основной рудный 
минерал - магнетит, реже встречается гематит, еще реже -- титана маг
нетит, ильменит, сульфиды (пирит, пирротин, халькопирит и др . ) ,  само
родвое золото , шеелит, монацит и др . Работами многих исследователей ,  
в том числе сотрудпиr{ов СНИИГГиМСа и ИГиГ СО АН СССР [Кассандров, 
1 983 ; Мариич, 1 983; l{алугив, 1 983 ; Мазуров, 1983 ; Шепель и др . ,  1983 ] ,  
установлено, что руды - продукт регионального изохимического мета
морфизма первичвых хемогевио-осадочных кремнистО-I{арбоватво-желе
зистых горизонтов в условиях амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой 
фаций. Более локальные изменения соетава и структуры руд связываются 
с наJюженвой гранитизацией и приразломпым диафторезом. 

Весьма значительным для металлогении докембрия рассматриваемого 
региона был раинепротеразойский этап. В этом этапе в зоне сочленения 
архейского кристаллического фундамента Алданского массива с внешней 
зоной Байкальской складчатой системы в приразломвыл прогибах сфор-
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мирuвались карбонатно-терригенные толщи удоканской серии с неско.чь
ними горизонтами 11rедиетых несчанинов. К одному из них приурочено 
известное Удоианеное стратиформное :месторождение медных руд тпuа 
медистых песчанинов. В этой серии известны однотипные мееторо;.t;�е
ния - Право-Ингамакитское, �-ю,урсное , Сюльбанекое и др. 

В том же "Удокансном районе медоносная толща нижнего протеро<1оя 
прорвана группой, по-видимому, ереднепротерозойсних массивов габбро
норитового состава. Наиболее крупный и лучше изученный Ч:инейекий 
маесив представляет собой расслоенный лополит, состоящий из серп и 
пород от пироксенитов до лейiюнратовых габбро и анортозитов. С ним 
связано месторождение медно-еульфидиых (хал ыюпирит-борнитовых и 
пирротин-халь:копиритовых) руд, приуроченных главным образом к ЭRЗО
контакту и эндоконтакту лополита, а также титаномагнетитовых руд, 
слагающих пл астаобразные залежи среди габбро-норитов .  

Вероятно , с тем же этапом связаны метаморфизм, гранити:зацпя, 
появление синорогенных гранитоидов, сопровождающихся пегматптаыи 
и щелочными метасоматитами с редкометалльным оруденением. 

В обширной Байнальской сюшдчатой области отмечается ряд струк
тур, таюке сформированных в протерозое ; их более определенное возраст
ное положение остается недостаточно яеным. 

Вдоль юга-восточной окраины Сибирекой платформы выде.пяется 
Прибайкальский краевой вулканический пояс среднепротеразойского 
возраста , связанный, по-видимому, с древней дарифейекай активизацией, 
сопоставляемый по составу магматичесних образований и оруденения 
с мезозойским Охотеко-Чукотским металлогеничесним поясом . В Прибай
кальском ву.пнаническом поясе обнаружены многочисленные прояв.-rения 
зо.пота, медных и свинцаво-цинковых руд, редких металлов , олова,  водьф
рама, флюорита . Элитермальное оруденение пояса обнаруживает еходство 
с известными месторождениями Охотеко-Чукотского пояса [Бухаров, 1975 ] .  

В северном Прибайкалье выделена считающаяся позднепротерозой 
ской Олокитская :металлогеническая зона . Она сложена толщей туфаген
но-осадочных пород, включающих черные сланцы и горизонты нарбонат
ных пород. Толща испытала региональный метаморфизм в элидот-амфибо
литавой фации,  причем в зоне нрупного разлома метаморфизм был боше 
интенсивен и достиг амфиболитовой фации. В толще размещаются тела 
:метагаббро и ультрабазитов , реже - плагиогранитов и пегматитов .  К го
ризонтам графитистых доломитовых алеnролитов и нварцево-слюдяных 
сланцев, выделяемых в ондоi\скую свиту, приурочено нолчеданно-полюrе
таллическое оруденение . Наиболее значительным и дучше изученным 
явдяется Холоднинекое колчеданно-подиметаллическое свинцаво-цинко
вое месторождение . Его рудные тела имеют форму пластовых залежей. 
По генетическому типу месторождение относится к метаморфизованным 
гидротермально-осадочным, связано с протеразойским в улканизмом 
и сформировалось в приразломнам троговом прогибе в процессе поству.п
канической гидротермальной деятельности с последующим преобразова
нием в результате метаморфизма и связанного с ним метасоматоза [Ди
станов и др . ,  1977 ] .  Месторождение принадлежит к весьма важному 
промышленно-генетическому и формационному типу, который представ
.пен крупными месторождениями Канады, Швеции, Австралии (Брокен
Хилл) , что естественно,  расширяет перспективы Олокитской металлоге
нической зоны и других однотипных зон на обнаружение крупных свин
цаво-цинковых месторождений. 

В ОлоRитской зоне Северного ПрибайкадЪя размещаются и проявле
ния железооруденения в Тыйской и А бчадской зонах железистых магне-
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титовых кварцитов ,  сходных с магнетитоными кварцитами Чаро-Тоюшн
ского района. Кроме того , в этой зоне в связи с Чайским и Доныренеким 
расслоенными габбро-перидотитовыми массивами известны многочислен
ные проявления сульфидного медно-никелевого оруденения.  

Олокитская металлогеническая зона не единственная в Северном 
Прибайкалье. По данным П. Ч. Шобогорова , ей аналогична также поздне
протерозойская Намаминекая :металлогеническая зона, в которой участ
в уют зеленокаменные и черносланцевые толщи с проявлениями сульфид
ной минерализации. 

В восточной части Байкальской складчатой области, в Витимско
Муйском районе, также размещается близкая по возрасту и составу зона� 
в которой залегает крупный гипербазитовый :массив с пзвестным Молодеж
ным месторождением хризотил-асбеста. 

Наконец, в толщах внешней зоны байкалид, по-видимому, также 
позднепротерозойских, примыкающих к древней Сибирсr-юй платформе,: 
в метаморфических сланцах Бодайбино-Патомского нагорья расположен 
давно известный Мамско-Чуйский район слюдоносных мусковитовых 
пегматитов. В терригеиных черносланцевых толщах позднего протерозон 
Бодайбинекого (Ленского) золотоносного района установлено метамор
фогенно-гидротермальное кварцево-сульфидное оруденение <<сухоложсн:ого 
типа>> [Буря:к, 1975 ] .  

Кроме того,  в позднепротерозойско-рифейских карбонатных толщах,1 
в известняках и доломитах улунтуйс:кой и голоустенекой свит Лено
Ирельского района Западного Прибайкалья находится группа страти
формных месторождений свинцово-цин:ковых руд с флюоритом, сопостав
ляемых с свинцаво-цинковыми месторождениями района I-\аратау в Юж
ном Казахстане и известного рудного района Миссисипи - Миссури в 
США [ Тычинекий и др. ,  1977 ] .  

Таким образом, докембрий в целом, и особенно протеразойская эпоха � 
,оказался для территории влияния зоны БАМ исключительно продуктив
ным. Здесь размещаются многие :месторождения руд черных, цветных,: 
редких и благородных металлов перспектиnных промышленно-генетиче
ских и формационных типов: стратиформные месторождения }I\елезных� 
медных и свинцово-цин:ковых осадочных и вулканогенно-осадочных, в раз
личной степени метаморфизованных и метаморфагенных руд, а также 
руд черных , цветных и редких металлов , связанных с интрузивными 
и вулканаплутоническими комплексами основного, кислого и щелочного 
состава. В докембрийские эпохи здесь же сформировались месторождения 
асбеста, слюды (мусковита и флогопита) ,, апатита и многих других видов 
11шнерального сырья. 

Е сть основания полагать, что широко развитые в этом регионе архей
ские и протеразойские толщи, особенно метаморфизованные зеленокамен
ные I{Омплексы древних троговых прогибов на раинеархейском кристал
лическом основании, а также черносланцевые толщи протерозон с прояв
лениями метасоматоза и сульфидной минерализации - потенциально ру
допоены на железные , медные, свинцаво-цинковые руды и на благородные 
металлы. Внимание в этом плане привлекают также зоны приразломных 
метасоматитов с проявлениями редкометалльного оруденения.  

Для металлогении докембрия рассматриваемого региона имеют наи
большее значение следующие рудные формации. 

Железные руды: 1) магнезиально-екарновая магнетитоная формация 
(первичностратиформные руды, испытавшие метаморфизм и последующее 
·Скарнирование, - Таежное и др. месторождения Алданского рудного 
района) ; 2) формация магнетитоных кварцитов (стратиформные месторож-
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дения, испытавшие региональный метаморфизм, Чара-Тоюшвекого райо
на) ; 3) титаномагнетитовая магматическая формация . (Чинейское место
рождение) .  

Медные руды: 1 )  формация медистых песчаников СУдоканекое и др.  
месторождения стратиформного типа) ;  2) медно-никелевая сульфидная 
формация,  связанная с расслоенными базит-гипербазитовыми комплек
сами (Чайский и Довыренский массивы Северного Прибайкалья , Чиней
ский массив в Удакапеком районе) . 

Свинцаво-цинковые руды: 1 )  формация метаморфизованных ко;тче
данно-полиметаллических, первоначально вулканогенно-осадочных, руд 
стратиформного типа (Холоднинское месторождение) ;  2) формация стра
тиформных свинцаво-цинковых (с флюоритом) руд в Rарбонатных тоJiщах 
(Таборное и др. месторождения в Западном Прибайкалье). 

ВОПРОСЫ МЕТАЛЛОГЕНИИ ПАЛЕОЗОЯ 

Как уже упомипалось , палеозойские образования распростра
нены в рассматриваемом регионе значительно меньше докембрийских 
и существенно отличаются характерными для них наборами полезных 
ископаемых . Палеозойские интрузивные комплексы развития в пределах 
байкалид также сравнительно слабо и с трудом выделяются среди ранних 
протеразойских и шире развитых мезозойских интрузивных комплексов, 
связанных с мезозойской тектонамагматической активизацией. 

В раинепалеозойских толщах основания Сибирской платфорыы на 
западном фланге БАМ в пределах Непского свода установлена нефте
носность и выявлен крупный бассейн калийных солей . В вышележащих 
горизонтах (кембрий - ордовик) тех же районов отмечены проявления 
осадочного медного, свинцово-цинкового и железного (бурожелезняково
го) оруденения. 

В кембрийских вулканогенно-осадочных толщах каледонид Забай
калья размещаются месторт-н:дения вулканагеяно-осадочных колчеданно
полиметаллических руд, представлепных известным Озерным месторож
дением и железорудными месторождениями Еравнинского района .  Они 
расположены южнее зоны БАМ, но аналоги этих толщ и подобные место
рождения могут быть выявлены и в зоне влияния БАМ .  Палеозойский 
магматизм в байкалидах зоны БАМ представлен арагенными по типу 
интрузивными массивами щелочных нефелиновых сиенитов ,  уртитов ,  т. е .  
месторождениями небокситового алюминиевого сырья (Мухальское и Ни
жне-Буральдайское месторождения) . В Северо-Байкальском районе распо
ложен, по-видимому, среднепалеозойский Сыннырский массив нефелиновых 
и псевдолейцитовых сиенитов (сынныритов),  представляющих собой ко;vш
лекспые калийно-алюминиевые руды, при переработке которых можно 
получать глинозем и бесхлорное калийное агрономическое сырье. Подоб
ный по типу Сакунекий массив сынныритов обнаружен в "Удоканском 
рудном районе. В ряде районов зоны БАМ в связи с палеозойскими гранит
ными интрузиями установлены проявления оловянного,  вольфрам-молиб
денового и редкометалльного орудепения. 

МЕТАЛЛОГЕНИЯ МЕЗОЗОЯ 

Восточные районы зоны БАМ входят в состав мезозойской 
геосинклинально-складчатой области Сихотэ-Алиня и Буреинекого мас
сива.  Для этих районов мезозойская эпоха была наиболее важной, опре-
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деляющей их металлогенический профиль. Ведущим стало оловянное 
и вольфрамовое оруденение, связанное с гранитоидными :комплексами, 
а танже золото-серебряное оруденение в связи с меловыми вулкана
плутаничееними компленсами. 

В древних докембрийсник сооружениях - Алданском массиве и Ста
новике в центральной части БАМ - в связи с антивизацией региональных 
разломов длительного развития и глыбовыiiiИ движениями в приразломных 
прогибах сформировались юрсние :континентальные угленосные толщи 
Ч ульмансного и других бассейнов с месторождениями нонсующихся 
:каменных углей (Нерюнгринсное и др . ) .  

В Становой области в связи с мезозойсной антивизацией внегеосинк
линальный магматизм и оруденение проявились в два этапа . В первом 
батолитоподобные гранитоидные интрузии сопровождались свинцово-цин
ковой , молибденовой и редноземельной минерализацией . Для второго 
была характерна вулнаноплутоническая ассоциация пород, по составу 
близная н массивам первого этапа,  но сопровождавшаяся более значитель
ным оруденением: золотой , молибденовой, свинцово-цинновой , медной, 
серебряной , ртутной и вольфрамовой минерализацией гидротермального 
типа [Заблоцний, 1978 ] .  По-видимому , во второй этап мезозойской 
тентономагматичесной антивизации в зоне сочленения Становой области 
и Алдансного массива сформировались месторождения молибденовых руд: 
Бадис , Джелинданан , Дывон и другие, относящиеся по составу руд, 
характеру онолорудных изменений и прочим признанам к перспективно
му промышленно-генетичесному типу - медно-молибденовой рудной фор
мации [Rастрыкин и др. ,  1983 ] .  

В Алданском массиве с мезозойской активизацией связано появление 
интрузий щелочного состава и гидротермального золотого и флюоритового 
оруденения . 

В зонах региональных разломов , элементов Монголо-Охотсного поя
са ,  с мезозойсной антивизацией связана сурьмяно-ртутная минерализа
ция ,  в частности, ртутные месторождения Лансного района .  С тем же 
этапом, по-видимому, связано формирование Орениткансного молибдено
вого месторождения и I-\елянсной группы ртутных месторождений в Ви
тимсном районе Байнальсной снладчатой области. 

Наконец, на :крайнем западном фланге БАМ, в пределах Сибирской 
платформы, с мезозойсной эпохой связаны интрузии траппав и формиро
вание снарново-гидротермальных магнетитовых месторождений Ангаро
Илимекай железорудной провинции. 

Последний, :кайнозойский, этап развития выражен в глыбовых под
нятиях , подновлении разломов , излиянии четвертичных базальтов ,  обиль
ных в Байкальской рифтовой зоне , формировании золотоносных россыпей 
и появлении термальных и минеральных источнинов . 

ОСНОВНЫЕ ЗАИОНОМЕРНОСТИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

"У становление закономерностей формирования полезных иско
паемых во времени в связи с основными этапами геологичеснога развития 
региона, т. е. выя:нление основных этапов рудообразовапия, или металло
гепических эпох , определяет и важнейшие заиономерности пространет
венного размещения полезных ископаемых, в том числе рудных месторож
дений. Многие структурно-формационные зоны с характерными для них 
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вулканогенно-осадочными, метаморфическими и интрузиnными комплек
сами являются вместе с тем металлогеничеСI{ИМИ зонами. Это , естественно� 
осложняется наложением более поздних, связанных с последующими 
этапами активизации, процессов магматизма, метасоматизма и орудене
ния . Так, отмечаются факты наложения палеозойских (каледонских 
и герцинских) интрузий и сопровождающих их Метасоматитов и руд 
на  структуры байi<алид. ШирОI\О развиты поля проявлений мезозойской 
тектонамагматической активизации с характерным для нее оруденением, 
наложенным на все ранее сформированные структуры, включая раинеар
хейские комплеi{СЫ Алданского щита . 

В ажную роль в размещении эндогенного оруденения играют разломы, 
особенно зоны региональных разломов глубинного типа и длительного 
развития.  Среди разломов различных типов представляют интерес разло-
1\iЫ, ограничивающие зеленокаменные метаморфические пояса позднего 
архея и раннего протерозон в пределах Алданского щита, Становика 
и Байкальской складчатой области. Судя по Олокитской металлогениче
ской зоне Северного П рибайкалья, региональные разломы определяют 
размещение колчеданно-полиметаллического оруденения,  в частности Хо
лоднинского месторождения. Особый интерес представляют зоны регио
нальных разломов, сопровождающиеся метаморфизмом, гранитизацией 
и щелочным метасоматизмом с редкометалльным оруденением, подобные 
Абчадской и Катугипской зонам. Весьма важное значение для локализа
ции эпитермального оруденения, вызванного мезозойской активизацией,. 
ииеют региональные разломы, ограничивающие Джагды-Тукурингрский 
горстовый массив . С ними связаны Депская и Лапекая ртутные зоны 
с многочисленными сурьмяно-ртутными рудопроявлениями. 

Судя по имеющимся данным, для ЛОI{ализации промытленного ору
депения в региональных зонах преимущественного субширотного прости
рания большое значение имеют поперечные разломы субмеридионального 
простирания, иногда слабо выраженные на поверхности совремеиного 
рельефа и, по-видимому, связанные с особенностями глубинного геологи
ческого строения региона. 

В последнее время появляется все больше сведений о пространствен
ной связи некоторых групп полезных ископаемых с кольцевыми структу
рами, выявляемыми главным образом путем дешифрирования космических 
снимков. Значительные материалы о концентрически-кольцевых структу
рах имеются и по зоне влияния БАМ [Глуховский, 1976,  1978; и др ] .  
Они, несомненно , должны учитываться в дальнейших региональных ме
таллогенических исследованиях. 

Важнейшая особенность рассматриваемого региона - групповое раз
мещение многих полезных ископаемых . Причем в некоторых районах 
пространственпо совмещаются различные по составу,  генетическому типу 
и геологическому возрасту месторождения ,  в связи с чем выделяется ряд 
рудных районов.  

Коl\IСО.liЮЛьский рудный район с рядом уже освоенных месторождений 
оловянных руд, принадлежащих к касситерит-сульфидно-силикатной руд
ной формации,. в рудах которых , кроме олова , содержатся вольфрам,1 
медь, свинец и редкие металлы. К нему примыкает потенциально рудо
носный Баджальский район с месторождениями олова ,  вольфрама и мо
либдена. 

В Южна-Якутекий горно-рудный район входит Чульманский угле .. 
носный бассейн с эксплуатирующимся Нерюгринским месторождением 
коксующихся углей, Южно-Алданские месторождения скарново-магнети
товых железных руд, месторождения слюды (флогопита) ,  апатита, в том 
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числе Селигдарское месторождение, проявленпя золотоносности и редко
металльного оруденения .  

У доканекий рудный район, в состав которого входит У доканекое ме
сторождение медных руд типа медистых песчаников , однотипные менее 
изученные месторождения , сульфидные медные месторождения, связанные 
с Чинейским массивом габбро-норитов, :железорудные месторождения -
магнетитовые кварциты Чарекого месторождения (Чаро-Токкинского бас
сейна) ,  титаномагнетитовые руды Чинейского массива , редкометалльные 
месторождения, месторождения нефелиновых сиенитов (сынныритов) Са
кунского массива , месторождения каменных углей . 

В Северо-Байкальс1шй рудный район входят Холоднипсi<ое колчедан
но-полиметаллическое месторождение, свипцово-цинковые стратиформпые 
месторождения в карбонатных толщах Западного Прибайкалья, жыrезные 
руды типа магпетитовых кварцитов Тыйской и Абчадской зон , сульфид
ные медпо-викелевые рудопроявления, связанные с Довыренским и Чай
ским расслоенными базит-гипербазитовыми массивами. Нро:ме того , в этот 
район должпы войти Молодежное :месторождение асбеста, месторождения 
алюминиевых руд в виде Мухальекого и Нижпе-Бурульдайского массивов 
нефелиновых сиенитов ,  месторождение комплексных калий-алюминиевых 
руд Сыннырского массива, Орекиткавское :молибденовое месторождение 
и ряд золотоносных площадей . 

l{ Северо-Байкальскому рудному району,  как уже отмечалось , при
мыкают Мамско-Чуйский слюдоносный и Бодайбинсi<ИЙ (Ленский) золо
тоносный районы. 

Эти рудные районы являются районами первоочередного хозяйствен
ного освоения территории Восточной Сибири и Дальнего Востока в зоне 
влияния БАМ. В них в первую очередь должны быть выполнены деталь
ные металло генические исследования , направленные на оценку перспек
тив всего комплекса полезных :ископаемых . Здесь необходимо сосредото
чить геолого-съемочные , поисковые и геолого-разведочные работы в целях 
комплексного изучения и последующего промышленного освоения мине
ральво-сырьевых ресурсов как баз создаваемых тут терр:иториально
производственных комплексов.  

РУДНЫЕ ФОРМАЦИИ 
И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТАЛЛОГЕНИИ 
СКЛАДЧАТЫХ ОБЛАСТЕЙ ЮГА СИБИРИ* 

Южная Сибирь,  включающая складчатые области обрамления 
Сибирской платформы, входящие в Центрально-Азиатский сегмент пла
нетарного Урало-Монгольского складчатого пояса , является одной 
из важнейших металлогенетических провивц:ий нашей страны. Эта об· 
ширная и в значительной мере труднодоступная территория изучалась 
многими геологами, среди которых были такие в ыдающиеся исследова
тели , как В .  А. Обручев , С. С. Смирнов , А. Е .  Ферсман, М. А. Усов,  
заложившие основные представления о металлогении провинци:и и рас
крывшие перспективы отдельных рудных областей и районов . Материа
лы, полученные в результате изучения этого региона,  в значительной 

* В кн. : Закономерности размещения полезных ископаемых . - М . :  Наука, 
1 985 . - Т. 1 4 . - С. 94- 1 03 . - Совместно с Э .  Г .  Дистановым, А .  А. Оболенским, 
В .  И. Синяковы�1, В .  И. Сотниковым, П. М .  Хреновым. 
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мере послужили основой для развития представлений о металлогении 
геосинклинальных складчатых областей. 

В основу анализа металлогении IОжно-Сибирской металлагенической 
провинции авторами положены принципы металлогенического райониро
вания на  геотектонической основе и формационный метод в геологии , 
в частности формационный анализ рудных меторождений. ВыдеJrение 
рудных формаций как природных типов или групп :месторождений близ
кого минерального состава, формирующихся в сходной геологической 
обстановке , позволяет дифференцированно подходить к прогнозированию 
и оценке отдельных видов минерального сырья и отдельных площадей 
региона. Рудные формации закономерно образуются в определенных 
физико-химических условиях и геологической обстановке кан следствие 
проявления тектонамагматических и других процессов , имеющих непо
средственное влияние на образование рудных концентраций. Рудно-фор
мационный анализ позволяет типизировать сложные процессы форми
рования рудных месторождений и перейти к модельным построениям их 
главных промышленно-генетичесних типов и созданию рациональных 
генетических и металлогенетических классифинаций и систематик [:Кузне
цов В .  А.  и др . ,  1 983 ] .  

Одним из важнейших направлений формационного анализа явилось 
комплексное изучение главнейших рудных формаций основных рудных 
районов и выяснение закономерностей их размещения в геологических 
структурах Южно-Сибирской металлагенической провинции . Таной под
ход позволяет объективно , на основании геологических данных о зако
номерностях образования минеральных парагенезисов и геологических 
обетаповнах размещения месторождений , выделить их типы и наметить 
основные закономерности положения отдельных рудных формаций в исто
рии формирования земной коры и типах геологических структур , уста
новить генетические и парагенетические соотношения рудных формаций 
с геологическими и, в частности, магматическими формациями , типизи
ровать структурно-металлогенические зоны и подойти к металлогениче
ским построениям в эволюционном и пространственно-временно.и аспекте 
[Горжевский , :Козаренко , 1 965 ; :Константинов , 1 973 ; :Кузнецов В. А .  

и др . , 1 972 ; Магаr{ьян, 1 969; Основы формационного анализа . . .  , 1 966; 
Рудоносность . . .  , 1 981 ; ТвалчреJrидзе, 1 966 ] .  

Для металлогенического анализа , а также для систематики место
рождений большое значение имеет изучение закономерных сочетаний и 
парагенезисов рудных формаций, рациональное объединение рудных форма
ций в комплексы, генетические ряды и генетические серии рудных фор
маций. Представления о рядах рудных формаций или рудных комплек
сах как группах эндогенных рудных формаций, образование которых 
связано с определенными магматическими комплексами (конкретными 
магматическими формациями) , являются основой регионального метал
логенического анализа .  

Характерной чертой Южно-Сибирской металлагенической провин
ции является ее приуроченность к полицикличной складчатой системе 
Алтае-Саянской области и Забайкалья, обрамляющей с юга Сибирскую 
платформу. На западе провинция граничит со складчатыми сооружения
ми Зайсанекой геосинклинальной области , на юге переходит на террито
рию Монголии и по Главному линеаменту Монголии граничит с герцин
екой Гобийско-Тяньшаньской металлагенической провинцией, на вос
токе ограничивается древними структурами Становика и Алданского 
щита. В ее строении участвуют археиды, байкалиды, ранние каледониды 
(салаириды),  поздние Каледониды и герциниды, а также структуры позд-
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непалеазойской и мезозойской тектономагматичесной активизации (дей
тероорогенеза) . 

Представления о многоэтапном, полициклическом и вместе с тем 
направленном развитии южного складчатого обрамления Сибирской 
платформы, в частности Алтае-Саянской складчатой области, были 
разработаны в трудах В .  А. Кузнецова [ 1954, 1 963, 1 967 ; Основы . . .  , 1 966] 
и получили тироное признание .  Для Забайналья эти идеи развиты в ра
ботах Л. И. Салопа [ 1 967] , В. П. Арсентьева , П .  М. Хренова [ 1 966] , 
А. Д .  Щеглова [ 1 966б] , В .  Г. Беличенно [ 1969, 1 977] и других исследова
телей, а танже в целом ряде геотентоничесних металлогеничесних обоб
щений [ Зоненшайн, 1 972 ; Смирнов В. И . ,  1 963а ; Тентонина . . .  , 1966 ; Щег
лов А. Д . ,  1 980] .  В соответствии с этими Представлениями в пределах 
IОжно-Сибирсного складчатого региона выделяются следующие глав
нейшие тентоничесние (тентономагматичесние) цинлы и металлогениче
сние эпохи. 

Байкальский цикл охватывает верхнепротеразойскую (рифейную) эпо
ху. С ним связана нонсолидация древнейших протеразойских снладча
тых структур Енисейского кряжа , Главного Воеточно-Саянского антикли
нария (Протеросаяна) , Западного и Северного Прибайкалья ,  Прикосо
гольекого и Сангиленского массивов. Можно говорить о дорифейском 
этапе, проявленном в районах,  непосредственно примыкающих к ар
хейскому основанию Сибирской платформы. Однако добайкальские склад
чатые сооружения карелид были значительно перерабатапы в процессе 
верхнепротеразойского этапа развития и сохранились лишь в виде от
дельных блоков-останцов в полосе складчатых сооружений байкалпд. 

Салаирско-rшледопсв:ий цикл и соответствующая металлогеничесная 
эпоха распадаются на два крупных этапа.  Салаирекий (раннекаледонский) 
этап охватывает период от верхов рифея до второй половины кембрия.  
С ним связаны развитие основных эвгеосинклинальных прогибов и по
следующая консолидация большинства сюrадчатых структур централь
ной и восточной частей региона - Западного Забайкалья , Тувинского 
массива, Сисимо-Казырской зоны Восточного Саяна , Кузнецкого Алатау 
Горной Шории и Восточного Алтая. Каледонсrшй (кембро-силурийский) 
этап является продолжением салаирекого ; в период этого этапа форми
руются терригеиные флишевые геосинклинальные прогибы. Он завер
шился консолидацией складчатой зоны Западного Саяна и Чарьппско
Теректинской зоны в Горном Алтае.  

Герципский цикл охватывает период от среднего девона до конца 
палеозоя. Он проявился главным образом на западном фланге провин
ции - в Горном Алтае (наиболее полно в Ануйско-Чуйской структурно
формационной зоне длительного каледонско-герцинсного развития) и 
на  Салаире .  Структуры среднего и позднего палеозоя имеют унаследо
ванный или наложенный характер . Они размещаются на фундаменте 
каледонид и байкалид , преимущественно в краевых частях , примыкающих 
к структурам зон герцинекой консолидации, и характеризуются разви
тием обильных проявлений кислого и щелочного магматизма. 

Эпоха мезозойской тектонамагматической активизации, связанная с 
дейтероорогенным (по К .  В .  Боголепову) этапом развития Центрально
Азиатского складчатого пояса , имеет важное значение в истории текто
нического и металлогенического развития региона , особенно Восточного 
и Западного Забайкалья. Структуры,  сформированные на этом этапе,1 
являются наложенными по отношению к консолидированным складча
тым сооружениям региона . Мезозойская эпоха отличалась широким раз
витием дейтероорогенных структур различного типа и проявлением гра-
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Р ис.  15.  Схема размещения главнейших рудных формаций те:ктонических структур 

Южно-Сибирской металлогеничесной провинции. 
1 - Сибирская платформа ; 2 - Алданский щит ; 3 - выступы древнейших структур , сложенных 
породами архея, в складчатом обрамлении Сибирской платформы; 4 - области нижнепротерозойской 
складчатости Станового хребта; 5 - области байкальской (ве рхнепротерозойской) складчатости и 
выступы пород основания в наледонских структура х ;  6 - области наледонской складчатости; 7 -
области каледонско-герцинской консолидации; 8 - области герцинекой складчатости; 9 - герцпн
ские унаследованные и наложенные (орогенные) прогибы; 10 - мезозойсние терригенно-вулкано
генные (дейтероорогенные) прогибы и впадины; 11 - мезо-кайнозойс:ние терригеиные межгорные 
впадины; 1 2 - кайнозойские впадины; 13 - чехол Западно-Сибирской плиты; 1 4  - главные глу
бинные разломы; 1 5 - прочие разломы; 1 6-41 - главнсl!шне рудные формации: 1 6 - магнетнто
вал скарновая, 1 7 - титанамагнетитовал магматическая, 1 8 - гематитовал осадочная, 1 9 - флюо
рит-барит-сидеритовал гидротермальная, 20 - железистых кварцитов , 21 - гематит-магнетитовал 
вулканогенная осадочная, 22 - сидеритовал осадочная, 23 - колчеданно-полиметаллическая вул
наногеннал гидротермально-осадочная, 24 - колчеданно-полиметаллическая вулканогенная гид
ротермальная, 25 - :нолчеданно-полиметаллическал плутоногенная гидротермальная, 26 - свнн
цово-цинновал гидротермально-осадочнал, 27 - свинцаво-цинковая стратиформнал в :нарбонатных 
породах, 28 - nолиметалличесная снарновал, 29 - свинцово-цин:новая гидротермальная, 30 -
полпметалличеснал гидротермальная, 31 - медистых песчанинов , 32 - медно-ню<елевал сульфид
ная, 33 - медно-мол�«бденовая, 34 - молибден-реднометалльно-вольфрамовая грейзеновал, 35 -
реднометалльно-вольфрам-оловлннал грейзеновая, 36 - сурьмяная, 37 - ни:нель-нобальтовал ар
сенидная, 38 - флюоритовал гидротермальная, 39 - мышьяково-сурьмяно-ртутная гидротермаль
ная, 40 - ртутно-сурьмлно-вольфрамовал, 41 - марганцевая вулнаногенно-осадочная; I-IV -
металлогеничесние зоны (цифры на схеме): I - Байнало-Саяно-Енисейс:ная (области докембриfrсн ой 
с:нладчатости); II - Алтае-Сално-Забайнальснал (области салаиро-наледоисной снладчатости); 
III' - Алтае-Салаиренан (снладчатые струнтуры каледонсно-герцинсной нонсолидации) ; III" -
Хангайсно-Хэтэйснал (складчатые струнтуры каледонско-герцинсной консолидации на территорни 
Монголии) ; IV - Восточно-Забайнальскал (структуры каледонсно-герциисной :ноисолидации с ин-

тенсивно проf!влснными процессами мезозойсной тектономагматичесной антивизации) . 



нитоидного, базалыоидного и щелочно-базалыоидного магматизма в зонах 
долгоживущих глубинных разломов. 

В настоящее время в южном складчатом обрамлении Сибирской плат
формы можно выделить структуры (блоки) раннепротерозойской консоли
дации, области байкальской (позднепротерозойской) складчатости , об
ласти раине- и позднекаледонской складчатости и области полицикли
ческой каледонско-герцинской складчатости . Наряду с этим выделяются 
наложенные вулканические пояса - зоны протоактивизации [Хренов ,. 
1 981 ; Хренов и др . ,  1 966 ] и зоны мезозойской тектономагматической ак
тивизации. Общая схема расположения разновозрастных складчатых 
снетем Южно-Сибирской металлогенической провинции с включением 
относящихся :к ней северных районов Монголии показава на cxe
liie (рис. 1 5) .  

П о  приуроченности месторождений к отдельным металлогеническим 
эпохам и областям развития разновозрастных складчатых сооружений 
и наложенных тектонических структур рудная провинция имеет отчет
ливо выраженное зональное строение. В ее пределах намечаются сле
дующие металлогеничес:rше зоны (от более древних :к более молодым) : 
1 )  Байкало-Саяно-Енисейская (области раннепротерозойской и байкаль
Сl\ОЙ складчатости) ; 2) Алтае-Саяно-Забайкальская (области салаиро
:ка::rедонской складчатости) ; 3) Алтае-Салаирская (складчатые структуры 
каледонско-герцинской консолидации) ; 4) Воеточно-Забайкальская (об
ласть каледонско-герцинской консолидации , интенсивно переработаиная 
процессами мезозойской тектонамагматической активизации).  Непосредст
венным юга-западным продолжением Воеточно-Забайкальской металло
генической зоны :как области каледонско-герцинской консолидации явля
ется Хангайско-Хэнтэйская металлогеническая зона Монголии. Структу
р ы  мезозойской тектоно-магматической активизации Восточного Забай
калья имеют юга-западное продолжение как в Хангайско-Хэнтэйс:кой 
зоне, так и в расположенных к югу от нее каледонских структурах. 

В состав провинции на территории СССР входят четыре достаточно 
обширные и пространственпо несколько изолированные складчатые об
ласти - Алтае-Саянская,  Енисейский кряж, Западное и Восточное За
байкалье, объединенные в региональном плане единством тектонического 
и геологического строения и металлогении . В данном случае они высту
пают в ранге металлогенических областей , хотя ранее в большинстве 
металлогенических работ они рассматривались :как самостоятельные ме
таллогенические провинции . Специфику металлогенического облика этих 
территорий создают некоторые частные особенности , отражающие их по
ложение в пределах провинции, и связанные с этим индивидуальные чер
ты геологического раЗвития .  Так, Енисейский кряж сложен преимущест
венно древними докембрийскими складчатыми комплексами :краевых 
систеи байкалид. В пределах полицикличной, существенно каледонской 
Алтае-Саянской складчатой области остро ощущается влияние герцин
екой тектонамагматической и металлагенической эпохи . В Западном 
Забайкалье шире, чем где-либо , проявились разновозрастный грани
тоидный магматизм и процессы мезозойской тектонамагматической акти
визации древних складчатых сооружений со специфичной металлогенией. 
Рудообразование в Восточном Забайкалье связано в основном с мезо
зойской металлагенической эпохой, в период :которой оно входило в со
став Монголо-Охотской ветви Тихоокеанского металлогенического пояса 
[Рад:кевич, 1 977 ] .  Развитие тектоники, магматизма и металлогении этих 

сложных складчатых областей детально рассмотрено в работах В .  А. Куз
нецова [1966, 1 967 ] по Алтае-Саянской складчатой области� Л .  И. Салопа 
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[1967 ] ,  А. Д .  Щеглова [1 966б ] ,  В .  П .  Арсентьева ,  П .  :М: .  Хренова [1966 J 
по Заnадному Забайкалью , С .  С .  Смирнова [1944 ] ,  О .  Д .  Левицкого 
[1964 ] ,  Д. И. Горжевского и др . [Геология и закономерности . . .  , 1 979 ] ,  
В .  С .  Кормилицьша [1 973 ] ,  И .  Н .  Томсона и др . [Металлогенический . . .  , 
1 977 ] ,  В .  П .  Санина, Л .  Д .  Зориной [1 980 ] по Восточному Забайкалью 
и др . Тектонические обобщения по складчатым системам южного обрам
ления Сибирской nлатформы как части Центрально-Азиатского складча
того nояса выnолнены в работах А. Л. Яншина и др . [Тектоника Евразии , 
1966 ] и Л .  П .  Зоненшайна [ 1 972 ] .  Для рассматриваемого региона ха
рактерны следующие черты. 

1 .  Единство геологического развития складчатых структур Алтае
Саянской области и Забайкалья на основных стадиях их развития.  

2 .  Полицикличность и наnравленность развития складчатых областей 
с леоднократной сменой режимов геосинклинальнаго и орогенного осад
конакоnления и магматизма и образованиеи комnлексов nород nротера
зойского (байкальского) ,  каледонского (салаирско-каледонского) и гер
цинского тектонамагматических циклов . Зональное строение nровинции 
с nоследовательной сменой древних складчатых областей более молодыми 
по наnравлению от Сибирской nлатформы, nоследовательная консоли
дация более молодых складчатых зон с наращиванием кратона .  

3 .  Общий унаследованный nлан развития основных складчатых сис
тем и ЗI()Н долгоживущих глубинных разломов. 

4 .  Широкое и леоднократное проявление тектонамагматической ак
тивизации консолидированных складчатых областей ; частичная регене
рация геосинклинальных условий в ранее консолидированных областях 
nод влиянием движения в эвгеосинклинальных зонах . 

5 .  Преемственность развития геологических и магматических фор
маций и основных черт металлагенической сnециализации верхнеnротера
зойского и nалеозойских тектонамагматических циклов и металлогени
ческих эnох. Повторяемость минерализации , выраженная в nрояв
лении однотиnных рудных формаций на различных этаnах развития 
региона. 

Для nолноты характеристики nровинции нужно отметить общий слож
ный мозаично-блоковый характер структур ,  заложенный уже на ранних 
nротогеосинклинальных стадиях, что свойственно геосинклинальньв1 
областям центрально-азиатского тиnа . 

Эти особенности nослужили основанием для выделения Южно-Си
бирского складчатого региона как единой nолицикличной металлогени
ческой провинции ,  что отвечает общим nринцилам выделения металло
генических nровинций [ Билибин,  1 955 ; Смирнов В .  И . ,  1 963а ; Обзор . . .  , 
1 963 ; Щеглов А .  Д . ,  1 980 ; :М:агакьян, 1 974 ] как круnного геологического 
региона,  объединенного единством геотектонического развития ,  со свойст
венным ему комnлексом nолезных искоnаемых . 

Металлогевил областей байкальской консолидации. Складчатые со
оружения байкалид неnосредственно обрамляют Сибирскую nлатформу 
(Центрально-Азиатский кратон) и прослеживаются в структурах Ени
сейского кряжа,  Восточного Саяна , Прибайкалья,  хребта Хамар-Дабан 
и Байкало-Патомского нагорья. В nалеотектоническом асnекте Ю. А. Ко
сыгиным и др. [Докембрийская тектоника . . .  , 1 964 ] в них выделяются 
три тиnа структурных комnлексов - краевых структур кратона (крае
вых систем) , краевых швов (глубинных разломов) и геосинклинальных 
областей. 

Общий характер металлогении складчатой системы байкалид, вклю
чающей блоки древних nород нижнего nротерозон и ,  возможно , архея,, 
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�rвляетсл nроизводны:м несRольRих доnалеозойсRих :металлогеничесRих 
эпох . Главные из них соответствуют нижнепротерозойсRо:му протогеосинR
.тrинальному ЦИR.тrу, завершившемуел Rаре.тrьсRой СRладчатостыо , эпохе 
среднепротерозойсRой теRтономагматичесRой аRтивизации и образования 
Сално-БайRальсRого вулRаноnлутоничесRого пояса и верхнепротерозой
СRо:му геосинRлинальному циRлу с формированием пояса байRалид [Ар
сентьев, Хренов, 1 966 ; Шобогоров и др . ,  1 976 ] .  

НижнепротерозойсRая эпоха в металлогеничесRом отношении была 
достаточно продуRтивна , хотя судить о ней в полной мере по релиRта:м 
Rарелид трудно . С геосинRлинальны:ми сRладчаты:ми образованиями ниж
него протерозон связана формация железистых Rварцитов . :К ним при
урочены месторождения формации медистых песчаниRов УдоRапа и 
существенно :медные руды сульфидпой :медно-ниRелевой формации в Чи
нейсRо:м расслоенном плутоне габбо-норитов . С гранитоидными иптрузия
ми Восточпого Сална связаны проявления формации слюдопоеных и ред
Rоиеталльных пегматитов .  В гипербазитовых интрузилх известны пролв
.-rенил хризотил-асбеста и тальRа .  

Для этапа средпепротерозойсRой теRтономагматичесRой аRтивизации,  
выраженной в формировании струRтуры Rонтинентальной земной Rоры -
Воеточно-СибирсRого вулRаноплутоничесRого понса (Хренов , 1 981 ) 
с изшiяние:м эффузивов преимущественно Rислого соетава и внедрением 
субвулRаничесRих гранитоидных интрузий, отмечается пронвление гидро
термальной минерализации свинца , цинRа и редRих металлов,  редRо об
разующих значительные промытленные СRоплепил .  ХараRтерные руд
ные формации : редRометалльпых щелочных матасоматитов е ниобием, 
танталом, флюорит-редRометалльпал ,  пропилитовал (вторичных Rварци
тов) полиметалличееRая.  

ВерхпепротерозойсRая (байRальсRан) 11rеталлогеничесRан эпоха яв
ляется наиболее интенсивной и продуRтивной для допалеозойсRого отрезRа 
времени геологичесRого развитин зоны байRалид. В связи с процессами 
раннегеосинRлинальпого вуш>анизма в пределах внутренней зоны байRа
JIИД и во внутригеосипRлинальпых троговых прогибах сформировались 
мееторожденин формации железистых Rварцитов (ТыйсRое и др . ) ,  Rолче
данно-полиметалличесRой вулRаногепной гидротермально-осадочпой фор
мации (ХолодпинсRое) ,  Rремписто-:марганцевой вулRаногенно-осадочной 
рудной формации . С интрузилми перидотит-пироRсенит-габбровой форма
ции (БайRало-МуйсRий понс, лысансRий RомплеRс Восточного Саяна, 
.тrендахсRий RомплеRс ЕнисейсRого Rрлжа) связаны пронилевин титана
магпетитавой магматичесRой формации, с базит-гипербазитовыми интру-
3ИЮ1И (довыренсRий RомплеRс) - месторождения сульфидной медпо-пи
J<елевой формации . В эвгеосипклинальной зоне ЕнисейсRого Rряжа сфор
мировались поRа еще слабо изученные вулRаногенпые Rолчедапно-полиме
талличесRие месторождения и сингепетичпые месторождения марганцевых 
руд. С Rислыми вулRанитами ВороговсRого орогенного прогиба вендсRого 
нозраста связано ПорожинсRое месторождение маргапцевой вулRаногеп
Jю-осадочной формации . 

В миогеосинRлинальной зоне байRалид Прибайr{алья , представленной 
вулканогенно-терригенпы:м Rарбонатным разрезом , образавались сингене
тичпые Rонцентрации свинца и цишш, послужившие основой формирова
пил стратиформных свинцово-цинRовых (с флюоритом) :месторождений 
3ападпо-ПрибайRальсRого рудного пояса . В приангарсRой части миогео
сипRлинальной зоны находится ГоревсRое месторождение свинцово-цин
l{ОВОЙ гидротер:мально-осадочной формации , осадочные гематитавые ру
ды Ангаро-ПитсRого бассейна. 
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Общий анализ магматизма и эндогенной меташrогении зоны байкаль
ской консолидации позволяет отнести ее к территориям фемическо-сиа
лического профиля [Радкевич, 1959,  1977 ] ,  для которых характерно,1  
с одной стороны, значительное проявление основного и среднего вулка
низма,  с другой - накопление мощных терригеиных толщ и развитпе 
гранитоидов.  Металлогеническая характеристика этой зоны осложняется 
наложенной минерализацией, связанной с этапами палеозойской и мезо
зойской активизации байкалид. С последней ассоциируют молибденовые, 
некоторые свинцово-цинковые , карбонатитовые и ртутные месторождения 
и рудопроявления.  

Металлогения областей I{аледонсrщй консолидации. Области наледоп
сной нонсолидации занимают основную часть Южно-Сибирсной металло
генической провинции, обширные площади Алтае-Саянской складчатой 
области и Забайкалья ,  продолжаясь на территорию Монголии. Каледонп
ды образуют единый протяженный Алтае-Саяно-Забайкальсzий геосию�
линальный пояс , дугообразно обрамляющий Сибирсную платформу. Он 
имеет чрезвычайно сложное строение и представлен серией эвгеосинкли
нальных зон и геоантиклинальных поднятий, претерпевших длительное 
развитие на собственно геосинклинальвам и орогенном этапах.  Каледо
ниды Алтае-Саяно-Забайнальского складчатого пояса можно рассматрп
вать нак слоrrщую геосинклинальную систему мозаично-блокового строе
ния,  заложенную на гетерогенном основании. В ажная и решающая роль 
в формировании структур наледонской геосинклинали принадлежит зо
нам глубинных разломов . Большинство глубинных разломов , разделяющпх 
отдельные структурно-формационные области региона и определяющпе 
положение эвгеосинzлинальных зон, унаследованы от допалеозойских 
эпох, что в значительной мере определяет преемственность тектони
ческого плана разновозрастных структурных комплексов . Нужно отме
тить, что воссоздание раинепалеозойских тектонических структур Бай
кальской горной области связано с трудностями , вызванными широкпм 
развитием гранитоидных магматических комплексов , а в юго-восточнnй 
части провинции - широким наложением процессов мезозойской тенто
номагматической антивизации. 

Магматические номплексы , проявленные в поясе каледонид Алтае
Саянской складчатой области и Западного Забайкалья, представлены, по 
существу, всем набором магматических формаций подвижных зон, прошед
ших полный цикл геосинклинальнога развития.  Характер магматизма и 
особенности эндогенных процессов в конкретных геотектонических усло
виях и структурах региона определяют металлогеничесн:ую специализа
цию отдельных его этапов и структурно-формационных зон. 

Ранней стадии развития салаиро-н:аледонской геосинн:линали свойст
венны преимущественно фемичесн:ий профиль металлогении и месторожде
ния колчеданно-полиметалличесн:их руд, железа ,  меди , нин:еля ,  хрома ,. 
хризотил-асбеста, марганца,  титана.  Характерны следующие рудные фор
мации: колчеданно-полиметалличесная вулн:аногенная гидротермально
осадочная (Озерное , Маинсное) , н:олчеданно-полиметалличесная вулнано
генная гидротермальная (Кызыл-Таштыг),  магнетитовал скарновал (Гор
ная Шория) , гематит-магнетитовал вулн:аногенно-осадочная (Севера-Вос
точный Алтай, Восточный Саян) ,  самородной меди (Тайметсн:ое,  Горная 
Шория), хризотил-асбестовая (Ан-Товран, Саянсн:ое) , марганцевая вул
канагенно-осадочная (У синеное) . 

Средняя стадия развития ,  на которой происходило внедрение много
численных гранитоидных интрузий , существенно отличается от ранней ; 
образуются рудные формации редн:ометалльных пегматитов (Восточный 
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Саян) и молибден-вольфрамовая скарновая (Туимское,  Кинлых-Узень). 
С девонскими орогенными гранитоидамп связана медно-молибдено

вая формация (Сорское) и кварц-вольфрамовая и молибденовая грейзено
вая минерализация.  

Для поздней стадии I\аледонского цикла характерны формации ще
лоqных пород с месторождениями нефелиновых сиенитов,  редких элемен
тов и карбонатитов . В целом Алтае-Санно-3абайкальский пояс каледонид 
имеет смешанный фемически-сиалический профиль металлогенического 
развития.  

Детальные схемы развития магматизма и эндогенной металлогении 
отдельных структурно-формационных зон Алтае-Саянской области и 
центральной части Санно-Байкальского складчатого пояса приведены в 
работах В .  А.  Кузнецова [1966, 1967 ] ,  В .  П .  Арсентьева и П .  М .  Хрено
ва [1966 ] ,  А. Д. Щеглова ( 1966б) ,  П. Ч .  Шобогорова и др . [1976 ] и ряда 
других исследователей . 

Металлогенил областей I\аледопско-герцинской консолидации. В за
падной части Алтае-Саянской области, примыкающей к герцинекой 3ай
санской складчатой системе, выделяются структурно-формационные зоны 
длительного геосипi\линального развития ,  вовлеченные в герцинекие 
тектонические движения ,  орогенная стадин которых наступила в нижнем 
карбоне . К таким районам длитеJrьного и полициклического развития 
относятся Ануйско-Чуйскан структурно-фор�шционнан зона Горного 
Алтая ,  представлнющан собой каледонско-герцинский прогиб, и Салаир
ская зона . Каледонские складчатые сооружения слагают в этих зонах 
нижний структурный ярус . Герцинекий цикл Горного Алтая и Салаира 
сопровождалсн довольно широким проявлением глубинного магматизма 
на всех его стадиях. При слабом распространении пород верхнего (гер
цпнского) структурного яруса в цептральпой части Салаирекого кряжа и 
в относительно подпятых блоi\ах Горного Алтая появление среди отложе
нпй каледонид средне- и верхнепалеозойских интрузивных: IШ:t\шлексов 
существенным образом отразилось на металлагенической характеристике 
региона , что позволило выделить в составе провинции Алтае-Салаирскую 
металлогеническую зону, в которой четко фиксируются процессы рудо
образования каледонской и герцинекой металлогенических эпох. 

По металлогеничеСl{ОЙ нагрузке зона слон,ного каледонско-герцин
ского развития ,  охватывающая юга-западный фланг Алтае-Саянской 
складчатой области , имеет четно выраженный фемическо-сиалический 
профиль [Н.узнецов В .  А . ,  1967 ] .  Помимо рудной минерализации , обязан
поП формированию каледонского структурного яруса, в ней представлен 
ко�шлеi\С месторопщений герцинекой металлагенической эпохи - гема
тпт-магнетитовая вулканогенно-осадочная (Холзунское) и марганцевая 
ву.·:шаногенно-осадочнан рудные формации, связанные с девонским вул
канизмом; магнетитован скарновая (Инское , Белорецкое) , титаномагне
тптовая магматическая (Харловское) ,  редкометалльнан пегматитовая 
(Тпгирекское) , молибден -редкометалльно-вольфрамовая грейзеновая 
(:Калгутинское ,  :Колыванское) формации - с герцинскими интрузиями 
Горного Алтан;  колчеданно-полиметаллическан плутоногенная гидротер
:�rа,>ьная - с герцинским ко�rплексюr малых интрузий Салаира.  

Металлогенил оБластей и зон тектоноlllагматичесrюй активизации. 
Начиная с верхнего палеозоя основная часть обширной территории по
лицикличной IОжно-Сибирсi\О.Й металлагенической провинции представ
ляла собой полностыо консошщированную складчатую область. После
дующие тектонические двюкения ,  проходпвшие в разных интервалах вре
мени в позднем палеозое, ые ;юзое и кайнозое, имели блоковый харюпер 
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и вызывались процессами отраженной (сопряженной) и автономной тек
тоно:маг:матической активизации. 

В истории тектонического и металлогенического развития региона 
на поздних его этапах наиболее четко выделяется эпоха мезозойской 
тектонамагматической активизации,  связанная с дейтероорогенным эта
пом Центрально-Азиатского сегмента Урало-Монгольского складчатого 
пояса . Структуры, сформированные на этом этапе , являются наложенны
ми по отношению к консолидированным складчатым сооружениям регио
на. Процессы мезозойской активизации особенно интенсивно захватили 
доиалеазойские и палеозойские структуры Восточного Забайкалья и Мон
голии , зону каледонид Западного Забайкалья , в значительной степени 
они проявились также в Туве и в Горном Алтае. Этим процессам обязано 
формирование своеобразного и достаточно широкого ко11шлекса рудных 
месторождений , наложивших отпечаток на общий металлогенический 
облик провинции [Кузнецов В .  А . ,  1975; Смирнов С. С. , 1 944; Шобого
ров и др . ,  1976 ; Щеглов А. Д . ,  1966 ] .  

С этапом мезозойской тектонамагматической активизации связано 
о бразование комплекса месторождений редких металлов , вольфрама , l\10-
либдена ,  олова , свинца и цинка в Восточном Забайкалье;  кобальта ,  ни
келя, мышьяка , висмута ,  фтора,  ртути - на всей территории Южно
Спбирской металлагенической провинции. 

Среди оловянных и вольфрамовых рудных формаций главными яв
ляются молибден-редкометалльна-вольфрамовая грейзенсвая (Джида , 
Бом-Горхон) ,  редкометалльно-вольфрамово-оловянная грейзеновая (Шер
ловая гора , Этыкинское) ,  ассоциирующие с гранитоидными комплексами, 
и ртутио-сурьмяно-вольфрамовая низкотемпературная гидротермальная 
(Барун-Шивеинское) сложного генезиса . 

Широко представлена медно-молибденовая рудная формация (Жери
кен , Шахтама , Жарчиха) с иреимущественным развитием молибденовой 
субформации, связанной с субвулканическими позднемезозойскими гра
нитоидами.  

Месторождения свинца и циюш Восточного Забайкалья,  по  данным 
Б .  П .  Санина и Л .  Д. Зориной [1980 ] ,  представлены галенит-сфалерито
вой (R'адаинское , Михайловское, Акатуевское) ,  сульфосольно-сфалерит
галенитовой (Благодатское,  Воздвиженское) и другими формациями, 
связанными с базальтоидными вулканаплутоническими комплю>сами 
юрского возраста , и полиметаллической скарнавой формацией (Савин
ское-5) . 

Месторождения флюорита Восточного и Западного Забайкалья пред
ставлены флюоритавой гидротермальной формацией (R'алангуй ,_ Абагай
туй , Горсонуй , Солонечное ,  Эгитинское) .  

Для Алтае-Саянской области особенно характерно развитие мышья
ково-сурьмяно-ртутной (Акташское , Чаганузун , Терлиг-Хая) , а также 
арсенидной никель-кобальтовой (Хову-Аксы) формаций . 

Общие черты металлогении IОжно-Сибирской металлогеничесиой про
винции. R'ак видно из истории геологического развития IОжно-Сибирско
го сrшадчатого региона , рудные месторождения сформировались в течение 
нескольких металлогенических эпох , главные из которых - байкальская ,  
салаиро-каледонская ,  герцинекал и мезозойсиая .  Часть рудных место
рождений в складчатом поясе байкаляд относится к более ранним метал
логеническим эпохам (архейской , карельской, среднепротерозойской).  
Они приурочены к отдельным древним блокам , фрагментарно сохранив
шимен в краевых структурах байкалиц по периферии платформы либо в 
виде небольтих срединных массивов . Для восточных районов провинции 
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весьма продуктивной была мезозойская 11-rеталлогеническая эпоха , связан
ная с эндогенными процессами в Центрально-Азиатском поясе мезозой
ской тектонамагматической активизации , захватившими Востоqное За
байкалье , южную часть Западного Забайкалья и Алтае-Саянскую 
область. 

Сравнительный анализ развития иагматпзма байкальского, салаиро
каледонского , герцинекого и мезозойского тектоноиагматического циклов 
и оруденения, сформированного в соответствующие металлогенические 
эпохи, показывает, что для этого региона характерен фемическо-сиали
ческий тип металлогенического развития .  Для Южно-Сибирской поли
циклической металлагенической провипции наиболее типичны эндоген
пые месторождения железа ,  свинца и цинка , молибдена , ртути, редких 
элементов . Известны также месторождения титана , марганца , кобальта ,1 
меди, никеля, хрома , вольфрама,  флюорита . Естественно ,  что фемическпй 
профиль преобладает па рапних геосинклинальных стадиях развития ,  что 
связано с широким проявлением глубинного базальтаидиого магматизма,  
фор�rировапием офиолитовых поясов и габбро-плагиогранитных серий по
род.  Фемический профиль характерен также для рифтогеиных троговых 
структур ,  игравших важную роль в металлагенической истории регио
на. На орогенных и инверсионных этапах сформировались месторожде
ния, преииущественно связанные с внутрикороным гранитоидным и ще
лочным магматизмом. Близкий стиль развития повторяется в различные 
металлогенические эпохи , что приводит к неоднократному повторению 
однотипных рудных формаций в пределах разновозрастных металлогени
ческих зон. Особенно хорошо это видно при сравнении металлогении бай
калид и каледонид . Внешняя зона байкалид формировалась в значитель
ной мере как зона перикратонных опусканий Сибирской платформы,: 
имеющая сложноблоковое строение с ограниченным проявлением ини
циального магматизма. Важную роль в развитии эвгеосинклинальных зон 
баЙI{алид имели краевые глубинные разломы, ограничивающие платфор
му.  Каледониды закладывались на в различной степени консолидирован
ном и неоднородном фундаменте , определившем их блоково-мозаичное 
строение. Однако общее направление геологических процессов, набор маг
матических формаций и характер рудной минерализации были достаточ
но близки . 

В истории металлогенического развития региона необходимо подчерк
нуть важную роль и специфику металлогении зон глубинных разломов. 
имеющих особое значение для складчато-глыбовых областей Центрально
Азиатского типа.  Выделяются различные типы глубинных разломов: 
зоны краевых швов , отделяющих геосинклипальные системы от платфор
менных сооружений ; внутригеосипклинальные разломы, ограничивающие 
эвгеосинклинальпые троги и геоаnтиклинальные поднятия ;  межблоковые 
разломы деструкции консолидированных складчатых зон на этапах тек
тонамагматической активизации, наследующие древние структурные ли
нии или образующие наложенные протяженные системы деформаций. 

С зонами глубинных разломов ассоциируют различные рудные фор
мации. Глубинные разломы в архейско-протерозойских толщах иногда 
сопровождаются своеобразными полевотпатовыми метасоматитами с ред
кометалльпым (тантал-пиобиевым) оруденением. Наиболее четко просле
живается связь с офиолитовыми комплексами ранних стадий развития зон 
вушшпогенного колчеданно-полиметаллического орудепения,  в том числе 
медно-колчеданного (Маинское месторождение , Западный Саян ) ;  хроми
тового оруденепия,  хризотил-асбестовой минерализации (Тува , Западный 
Саян , Салаир) .  С наиболее поздними стадиями фор11шроваnия ,  особенно с 
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мезозойской активизацией зон глубинных разломов ,  связано эпитермаль
ное оруденение,  ассоциирующее во многих случаях с проявлениями глу
бинного щелочно-базальтоидного магматизма. Оно представлено генети
ческим рядом рудных формаций, для которого наиболее типичны ареенид
пая никель-кобальтовая,  эпитермальная сульфосольная,  мышьяково-сурь
мяно-ртутная и ртутно-сурьмяно-вольфрамовая. 

Особенно характерна приуроченность к зонам глубинных разломов 
ртутного оруденения ,  в связи с чем формируются ртутио-рудные пояса 
и зоны, в том числе ртутные пояса Алтае-Саянской области. 

Если взять основные типы рудных месторождений , определяющих 
металлогеническую специализацию этой провинции, то можно отметить 
следующие основные закономерности их размещения .  

Месторождения железа представлены главным образом магнетитавой 
скарнавой формацией и метаморфизованными вулканагенно-осадочными 
рудами в Каледонидах и герцинидах Горной Шории, Кузнецкого Алатау, 
Западного Саяна и Горного Алтая. Все большее значение начинают при
обретать докембрийские месторождения в краевых структурах Сибир
ской платформы. 

В пределах провинции выделяются байкальско-каледонский поли
мэталлический рудный пояс с месторождениями , расположенньlllш во внут
ренних эвгеосинклинальных и внешних миогеосинклинальных зонах 
складчатых систем обрамления Сибирской платформы. Важную роль в их 
локализации играют рифтогеиные троговые структуры. 

К структуре нижнепротерозойского протоплатформенного прогиба 
Олэкмо-Витимсi<ой горной области (внешний пояс байкалид , по 
Л .  И. Салопу) приурочен Удоi<анский медно-рудный район. 

Месторождения медно-молибденовой и молибден-редкометалльна
вольфрамовой грейзенавой формаций локализуются в структурах ороген
ных наложенных прогибов и вулканичесiшх поясов сопряженной активи
зации (Сорское, Аксугское месторождения) и раинемезозойской автоном
ной тектонамагматической активизации (Жерикенское , Шахтама, Дrн:и
дппское , Бом-Горхонекое и др . ) .  

Месторождения фтора , никеля,  кобальта , сурьмы и ртути образуют 
шшейные рудные пояса и зоны в связи с дейтероорогенньши структурами 
позднепалеозойской тектонамагматической активизации. 

На примере Южно-Сибирской полицикличной металлагенической 
провинции можно проследить , с одной стороны, унаследованпасть и 
преемственность металлагенической специализации региона от самых 
ранних до поздних этапов тектонамагматического развития ,  с другой -
направленную эволюцию металлогенических процессов во времени и в 
пространстве по мере усложнения строения земной коры и смены режимов 
геологического развития . 
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Заключительное слово 11 Труды I I  совещании по металлогении Санно
Байкальской области. - Улан-Удэ . - С. 1 95-196.  

Магматические комплексы и формации Горного Алтан 11  Магматиче
ские формации: Тр. I I I  Всесоюз . петрограф. совещ.- М . :  Наука .
С. 1 55-165.- Совместно с другими . 

Научные проблемы создания рудной базы в Сибири и на Дальнем 
Востоке // Вести. АН СССР.- М 6 . - С. 45-47. 

О книге В .  И .  Смирнова <<Очерки 11rеталлогении>> // Геологии и геофи
зика .- М 7 . - С. 63-65. 

Перван научнан сессин по проблеме <<Эндогенные рудные формации 
Сибири и Дальнего Востон:а>> // Геологии и геофизика .- .М 10 .- С. 1 79-
1 81 . - Совместно с Э. Г .  Дистановым. 

Ртутные формации Сибири и Дальнего Востока и некоторые законо
мерности их размещении 11 Закономерности размещении полезных иско
паемых . - М . :  Наука . - Т. 7 . - С. 300-31 7 .  

1966 

Геологии СССР. Т. 29. Тувинская АССР. Ч. 1 .  Геологическое описа
ние . - М . :  Недра .- 460 с . - Совместно с другими . 

Древнекаледонский (шапшальский) интрузивный комплекс 11 Гео
логии СССР. Т. 29. Туnилскан АССР. Ч .  1 .  Геологическое описание.
М. :  Недра . - С. 286-289. 

Общан характеристика магматизма Тувы // Геологии СССР. Т.  29. 
Туnилскан АССР. Ч. 1 .  Геологическое описание . - М . :  Недра .
С .  249-255. 

Опыт систематики ртутных месторон;дений Сибири и Дальнего Вос
тока // Эндогепные рудные формации Сибири и Дальнего Востока . - Но
восибирск : Наука . Сиб. отд-ние . - С. 197-202 .- Совместно с А. А. Обо
ленским, В .  И .  Васильевым. 

Основы формационного анализа эпдогенной металлогении Алтае
Саянской области. - Новосибирск :  Наука. Сиб . отд-пие .- 155 с . - Сов
местно с другими. 

Позднепалеозойский (юстыдский) интрузивный комплекс юго-за
падпой Тувы // Геология СССР. Т. 29. Тувинская АССР. Ч .  1 .  Геологи
ческое описание. - М. :  Недра . - С. 327-329. 

Ред . :  ЭндогепнЬrе рудные формации Сибири и Дальнего Востока . 
Новосибирск: Наука.  Сиб . отд-ние. - 2 1 1  с .  

Алтае-Саннскан металлогсническан провинцин и некоторые вопросы 
металлогении полицикличных складчатых областей 11 Закономерности 
размещении полезных ископаеиых. - М . :  Наука. - - Т .  8 .- С. 275--.303. 
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Стратиграфия.  Докембрий // Геология СССР. Т. 14.  Западная Си
бирь. Ч .  1 .  Геологпческое описание. - М . :  Недра .- С. 62-64; 65-71 ; 
79-82. 

Магматизм и явления метаморфизма . Горный Алтай // Геология СССР. 
Т. 14 .  Западная Сибирь . Ч .  1 .  Геологическое описание . - М. : Недра. 
С .  479-489 . 

О книге Г .  А .  Твалчрелидзе // Геология рудн. месторождений. 
Т .  9 ,  М 3 . - С. 108-1 10. 

Тектоника // Геологическая изученность СССР. Т. 25 .  V-VII перио
ды .- М . :  Наука . - Вып. 1 . - С. 59-61 . - Совместно с другими. 

Тектоника Западной Сибири // Геология СССР. Т .  14 .  Западная Си
бирь . Ч .  1 .  Геологическое описание . - М . :  Недра . - С.  507; 538-551 ; 
555-568 . 

1968 

Некоторые проблемы металлогеппп ртути // Геология и геофизика . 
М 1 1 . - С. 1 2-21 . 

Основные проблемы металлогении ртути 11 Вопросы металлогении 
ртути. - М . :  Наука .- С. 7-40.  

Эндогенные рудные формации, принципы их выделения и системати
зации // Геологические формации: Мат. к совещанию. - Л . - С. 131 -
134 .- Совместно с Э. Г .  Дистановым , А. А. Оболепским, В .  И .  Сотни
ковым . 

1969 

Новый вюi�ный этап в изучении геологии и металлогении :Казахста
на // Геология и геофизика . - М 9 .- С. 148-151 . - Совместно с дру
гими. 

Вопросы генезиса ртутных месторождений и проблема источников 
рудного вещества // Рудообразование и его связъ с магматизмом. 
Я кутск : Я кут . кн. изд-во .- С .  1 1 8-120 .- Совместно с А.  А .  Оболенским. 

Генетические типы кварц-карбонатных пород Алтае-Саянской об
ласти и возможности использования их в качестве критерия при поисках 
рудных месторо:ждений 11 :Критерии рудопоености метасоматитов .
Алма-Ата . - С. 251 -252 .- Совместно с А. А. Тычииским, И .  П .  Щер
банем . 

Новый важный этап в изучении геологии и металлогении Казахста
па // Геология и геофизика . - М 9 . - С. 148-1 51 .- Совместно с другими. 

О возрасте ртутного оруденения Горного Алтая // Докл . АН СССР.
Т.  187 ,  N� 6 .- С.  1354-1356. - Совместно с А. А.  Оболенским , Л .  Е .  1\ор
невьш,  В. А. Зыбиным. 

Проблема возраста ртутного оруденения Алтае-Саянской складчатой 
области // Геология и геофизика . - .N'� 5 . - С. 3-10 .- Совместно с 
А.  А .  Оболенским. 

Фундаментальный вклад в науку о рудообразовании (О книге <<Ге
незис эндогенных рудных месторождений)>) // Геология рудн. месторожде
ний . - Т. 1 1 . - С. 93-96. 

Член-корреспондент АН СССР профессор Феликс Николаевич Ша� 
хов (к 75-летию со дня рождения) // ГеоJiоrия и геофизика . - .N'� 10 .
С. 1 37-138.  

1 970 

Вопросы генезиса ртутных месторождений и проблемы источников 
рудного вещества // Геология и геофизика . - М 4.- С. 44-56. - Сов
местно с А. А. Оболенским. 
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Основные вопросы металлогении ртути 11 Основные проблемы метал
Jiогении Тянь-Шаня: Тр . V Всесоюз .  :металлогенич. совещ.- Фрунзе .
С.  447-460. 

Ртутные правиндии СССР // Геология рудн. месторождений.- М 1 . 
С .  3-21 . 

Tl1e Sources and Conditions of Deposition of Ore Matter in Mercury 
Deposits // Int. Union Geol . Sci . - N 2. ProЬlems of Hydrothermal Ore De
position Sch\veizeebart . - Stuttgart . - P.  1 37-140 . - Совместно с В. И. Ва
сильевым, А. А. ОбоJiенским. 

Ред . :  Вулканаплутонический магматизм и железооруденение . - Но
восибирск: Наука. Сиб . отд-ние . - 1 24 с .  

1971 

О типах рудных правиндий и рудных формаций 11 Геология и геофи
зика . - М 2 . - С. 1 51-153 .  

Die Quecksiberprovinzen der  UdSSR / /  Z .  ange\v.  Geol . - B d  1 7 ,: 
hf.  5 .- s .  1 69-180 .  

Формационный анализ .рудных месторождений как  основа научного 
прогнозирования: 11 Основы научного прогноза месторождений рудных и 
нерудных полезпых ископаемых. - Л . :  ВСЕГЕ И . - С. 7 - 9 . - Совместно 
с Э. Г. Дистановьш, А. А. Оболенским. 

1972 

Общие принцилы и методы в ыделения рудных формаций и их систе
матика // Геология и генезис эндогенных рудных формаций Сибири . - М . :  
Hayr{a . - С. 7-22. 

Ртутные формации и правиндии СССР 11 Геология и генезис эндоген
ных рудных формаций Сибири .- М . :  Наука . - С. 23-52. 

Рудные формации // Геология и геофизика . - М 6 . - С. 3-14 .  
Формацианвый анализ рудных месторождений как основа научного 

nрогнозирования // Геология и геофизика . - М 5 . - С. 3-10.- Сов
местно с Э. Г. Дистановым, А. А. Оболенским. 

Ред . :  Геология и генезис эндогенных рудных формаций Сибири // 
Воnросы формацианнаго анализа рудных месторождений. - М . :  Нау
ка . - 239 с .  

Некоторые вопросы генезиса ртутных месторождений п характер 
связи их с магматизмом // Магматизм и связь с ним рудообразования . 
М . :  Наука . - С .  137-144 . - Совместно с А .  А .  Оболенским. 

Новое в геохимии ртути. - Геология рудн. месторождений .- .N'2 4. 
С. 1 7-30 .- Совместно с другими . 

1973 

Мапнатизм и рудные формаr(ни: 11 Проблемы маг:матичесiЮЙ геоло
гии . - Новосибирск: Наука . Сиб . отд-ни:е . - С. 309-317 . - (Тр. ИГи:Г 
СО АН СССР; Выn. 213) .  

Первое рудоnроявление ртути в МНР // Геология и геофизика .
М 6.- С.  1 13-1 1 6 . - Совместно с другими:. 

Проблемы металлогении областей тектонамагматической активиза
ции на VII  Всесоюзном: металло геническом совещании 11 Геология и геофи
зика.- М 1 2 . - С. 1 38-141 .- Совместно с Э. Г. Дистановы:�<I .  

Совещание по  nроблеме <<Генезис, основные закономерности разме
щения и nерспективы железооруденения Алтае-Саянской складчатой об
ласти:>> // Геология и геофизика . - М 1 1 . - С. 1 33-134 .- Совместно с 
А. М.  Дымкин, С. М.  Нико.тrаевым. 
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Элементы глобальной тектоники и важнейшие закономерности раз
мещения ртутных местороащений 11 Металлогения и новая глобальная 
тектоника . - Л . - С. 109-110.  

Foгmatioн aнfil isys of оге deposits as а basis for scieнtific pгedicti
oп // Iнt . Geol . Rev . - Vol .  15 , N 10 .- Р. 1 206-1 21 1 . - Совместно с 
Э .  Г .  Дистановым, А .  А .  Оболенским. 

Месторождения ртути // Рудные месторождения СССР. - М . :  Недра .
Т .  2 .- С.  274-319.  

Центрально-Азиатский ртутный пояс //  Геология и геофизика. 
J\1'2 5 . - с .  103- 1 1 1 .  

Мегсшу mineгalization belt iн  Central Asia 11 I Coпgt·eso Iнteгnational 
del Mercurio .- Bal'selona . - Т. 1 . - Р. 213-216,. 

1975 

Генетические ряды и серии рудных формаций 11 Современное состоя
ние учения о :месторождениях полезных ископаемых. - Ташкент: Фан . -
С .  6-16 .  

Центрально-Азиатский пояс мезозойской тектонамагматической ак
тивизации и ртутного о рудепения 11 Закономерности размещения полез
ных ископаеиых . - М . :  Наука . - Т. 1 1 .- С. 190-200. 

rv симпозиум Мегндународной ассоциации ПО генезису рудных место
рождений. Болгария . Сентябрь 1974 г. 11 Геология и геофизина . - М 2 .
С .  1 60-161 . - Совместно с Э .  Г .  Дистановы�r .  

1976 

Металлогения ртути. - М . :  Недра .- 256 с . - Совместно с другими. 
О книге Н. В .  Петровской <<Самородное золото>> 11 Геология и геофи

зика . - J\1'2 8 . - С .  160- 1 6 1 . - Совместно с Ю. Г. Щербановым . 
Ред . :  Лапин С. С. Магнетитавые рудные тела ,  их строение и магнит

ные свойства . - Новосибирск: Науна .  Сиб . отд-пие . - 234 с . - (Тр . ИГиГ 
СО АН СССР; Вып . 212) .  

Ред . :  Проблемы физини процессов магматизма и рудообразования . 
Новосибирск : Наука .  Сиб . отд-ние. - 239 с . - (Тр. ИГиГ С О  АН СССР; 
Вып. 249) .  

Ред: Ядерно-геохимические методы. - Новосибирск: ИГиГ СО АН 
СССР.- 136 с .  

Общие принцилы и методы формацианнога анализа рудных место
рождений /j Рудные формации и геохимия рудообразующих процессов . 
Новосибирск: ИГиГ С О  АН СССР. - С.  8-10 .- Совместно с Э .  Г .  Диета
новым, А. А .  Оболенским. 

П роцессы образования и закономерности лонализации месторожде
ний ртутных формаций 11 Рудные формации и геохимия рудообразующих 
процессов . - Новосибирск: ИГиГ СО АН СССР.- С. 10-2 1 . - Совместно 
с другими. 

1977 

Монголия.  Новая ртутная область // Геология и геофизика. - J\1'2 5 . 
С. 67-73.- Совместно с А.  А.  Оболенским� В .  И .  Васильевым, А.  С .  Б о
рисенко .  

Ойротская компленспая энспедиция СОПС АН СССР (1936-
1937 rr . ) // Академия наук и Сибирь .- Новосибирск : Наука. Сиб . отд
вие. - С. 40-48. 

Успехи рудвой геологии в изучении ыиверальво-сырьевых бо
гатств Сибири // Геология и геофизика . .:_ М 1 1 . - С. 40-47. 
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Формацианвый анализ в изучении рудных месторождений и метал
логении // Фундаментальные исследования . Науки о Земле. - Новоси
бирск: Наука.  Сиб . отд-ние .-С.  46-49. - Совместно с другими. 

Ред . :  Вопросы генезиса стратиформных свинцаво-цинковых место
рождений Сибири.- Новосибирск: Наука . Сиб .  отд-ние .- 263 с . - (Тру
ды ИГиГ; Вып . 361 ) .  

Ред . :  Геология и генезис рудных месторождений юга Сибири. - Но
восибирск : Наука . Сиб . отд-ние .- 206 с . - (Тр . ИГиГ СО АН CCCF-; 
Вьш.  364). 

Ред . :  Диетанов Э. Г .  Колчеданно-полиметаллические месторождения 
Сибири .- Новосибирск: Наука. Сиб . отд-ние . - 352 с . - (Тр . ИГ:иГ 
СО АН СССР; Вып . 367 ) .  

Ред . :  Медно-молибденовая рудная формация (на примере Сибири и 
сопредельных регионов) . - Новосибирск : Наука.  Сиб .  отд-ние .- 424 с . 
(Тр. ИГиГ С О  А Н  СССР; Вьш . 319) . 

Выступление в дискуссии на совещании по генезису Алтайских КОJI
чеданно-полиJ\Iеталлических месторождений Проблемы генезиса колчеданно
полиметаллических месторождений Рудного Алтая .- Алма-Ата: Наука. 
С .  264-265. 

1978 

Геология и генезис ртутных месторождений Алтае-Саянской обла
сти . - Новосибирск: Наука . Сиб .  отд-ние. - 296 с . - (Тр . ИГиГ СО 
АН СССР; Вьш .  363) . - Совместно с В. И. Васильевым, А. А. Оболен
ским , И .  П .  Щербанем . 

Месторождения ртути // Рудные месторождения СССР.- М . :  Нед
ра.-- Т.  2 .- С.  285-326 . 

Ртутное о рудепение Монголии 11 Геология и генезис редкометалльных 
и полиметаллических месторождений Сибири. - Новосибирск : HayRa.  
Сиб .  отд-ние. - С.  5-26. - Совместно с другими . 

Ред . :  Геология и генезис редкометалльных и полиметаллических 
месторождений Сибири.- Новосибирск : Наука . Сиб .  отд-ние .- 155 с .  

1979 

Некоторые вопросы металлогении Монголии и закономерности раюiе
щения эпитермального оруденения ,  связанного с мезозойской активиза
цией // Геология и магматизм Монголии.- М . :  Наука .- С. 68-78 .
Тр . Сов:местной Советеко-Монгольской н .-и. экспедиции ; Вьш .  30) . 

Памяти Евгения Трофимовича Шаталова 11 Геология и геофизи
ка . - М 8 .- С .  1 59-160.- Совместно с В .  С .  Соболевым. 

П араметры распределения элементов как источник информации 
об условиях рудообразования 11 Геохимия гидротермального рудообра
зования . - М.-- С. 3-5. - Совместно с другими . 

Ред . :  Основные параметры природных процессов эндогенного рудо
образования.- Новосибирск: Наука .  Сиб .  отд-ние .- Т .  1 . - 261 с . ;  
т .  2 . - 255 с.  

Ред . :  Природа растворов и источники рудообразующих веществ эн
догенных месторождений. - Новосибирск: HayRa . Сиб . отд-ние . - 191 с .
(Тр . ИГиГ СО АН СССР; Вьш . 449) .  

Ред . :  Проблемы генезиса железорудных месторождений Сибири . 
Новосибирск : Наука .  Сиб . отд-ние . - 101 с . - (Тр. ИГиГ СО АН СССР; 
Вьш.  417) .  

Ред . : Стратиформные свинцаво-цинковые месторождения в отло;-r;е
ниях вепда Юга-Восточной Якутии. -- Новосибирск : Наука .  Сиб .  отд
ние. - 232 с .  
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1980 
Проблемы метаJшогепил зоны БАМ 11 Геология и геофизика.

.N'2 6 . - с .  3-12 .  
Фупдюrептальпый труд по  петрологии и рудоноспостп магнезиаль

ных скарнов // Сов. геология. - .N2 12 .- С. 120-122.- Совместно с 
другими. 

Ред . :  Рудпая зональпость и физикахимия гидротермальных систем.
Новосибирсr{ :  Науке>, .  Сиб .  отд-ние .- 127  с . - (Тр .  ИГиГ СО АН СССР; 
Вып. 465) .  

1981 
Основные припципы построения генетических моделей рудных фор

маций 11 Генетические модели эндогенных рудных формаций. - Новоси
бирск: ИГиГ СО АН СССР. - Т. 1 . - С. 26-27 . - Совместно с другими. 

Основные черты металлогении Монгольской Народной Республики !i 
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