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В.А.Кузнецов 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МЮ'АЛЛОГЕНИИ 

монroЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РECIIYБJIИКИ 

Общая схема металлогении Монгольской наРОДНОЙ Респу6лики 

(МИР), опирающаяся на анализ результатов многолетних исследова

ний 60ЛЬШИХ коллективов советских и монгольских геологов, дана 

в недавно опу6ликованных монографиях*. Дальнейшие исследования, 
в том числе ра60ТЫ сотрудников Института геологии и геофизики 

СО АН СССР, выполненные совместно с геологами МНР в I970-80 гт., 
а также некоторые данные по металлогении соседних с Монголией 

06ластей юга Си6ири [~ вносят в ранее разра60Танную схему не
которые дополнения [2]. 

как извеотно, схема тектоники Монголии вкратце сводится к 

следующему. занимая центральную часть 06ширного Централъно-Ази

атского складчатого пояса, расположенного между Си6ирской плат

формой на севере и платформенными сооружениями на юге, террито

·рия мнр отличается весьма сложным строением. на севере выделя

ются 6айкалиды и салаириды (ранние каледониды), т. е. древние 

складчато-глы60вые сооружения, испытавшие геосинк.линa:rъное раз

витие в протерозое и начале палеозоя и ста6илизацию в позднем 

протерозое и среднем кем6рии. По геологическому строению и ме-

таллогенической характеристике эти структуры 6лизки К древним 

складчатым сооружениям юга Си6ири. 

Южнее располагаются со6ственно каледонские и герцинские 

геосинклиналъные и C~Tыe сооружения, сложенные ОРДОВИКСКИ

ми и главным 06разом средне- и позднепалеозойскими толщами,сре

ди которых располагаются 6локи ВЫСТУПОВ древнего фундамента, 

прорванные палеозойскими интрузиями. Одновозрастные, но не гео

синклинальные, а скорее орогенные по формационному типу толщи 

среднего и позднего палеозоя залегают в орогенннх проги6ах сре

ДИ 6aйRaлид и салаирид севера МНР. На завершившие свое развитие 

в позднем палеозое и раннем мезозое складчато-глы60вые структу

ры накладываются дейтероорогенные проги6ы с толщами юры и мела, 

* Геология Монгольской Народной Респу6лики, т. I-llI,М., Heдpa,I977. 
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связанные с процессами мезозойской тектоно-магматической активи

зации. Мезозойская активизация сопровождалась интенсивным магма

тизмом и оруденением, широко проявившимся на востоке мнр. и эндо

генной, в основном ЭIIИтермальной, минерализацией на западе. 

В длительной много этапной истории геологического развития 

Монголии вы,цеJIЯDТСЯ следующие главные этапы оруденения или ме

таллогенические эпохи. 

I. Б а й к а л ь с к и й (протерозойский) этап, значение 

которого для территории МИР еще не полностью раскрыто. как из

вестно, металлогения Докем6рия отличается неповторимыми осо6ен

ностями. С ней связано установленное в ряде древних платформ и 

складчатых 06ластей формирование крупнейших стратиформных по ти

пу месторождений железа, золота, меди, урана, свшща и цинка. 

В 6айк8лидах Монголии так же, как в Алтае-Саянской 06ласти, из

вестны метаморфогенные железные руды типа магнетитовых кварци

тов, в метаморфических толщах отмечались высокоглиноземистые 

разности гнейсов. В западной Монголии в 6локе метаморфических 

пород протерозоя открыто месторождение диаспоровых 60КСИТОВ [31. 
Возможно выявление среди метаморфических толщ зеленокаменных и 

чернос.ланцевых комплексов, отличающихся золотоносностью. С до

кембрийскими гранитоидами в ряде районов связываются слюдоносные 

и редкометальные пегматиты и щелочные метасоматиты. 

2. С а л а и р с к и й (раннекаледонский) этап, охватываю

щий поздний докембрий - ранний кем6рий, следует считать важней

шим, npoфилиpующим металлогению северных 06ластей Монголии. 

В этом этапе 6WIa заложена система глу6инных разломов и прираз

ломных проги60В (трогов) с офиолитовыми комплексами, в:к.лючающими 

толщи основных вулканитов, сланцев, гипербазитовые и 6азитовые 

интру311вы. С гипербазитами связаны хромитовые руды, ас6ест,тальк, 

нефриты. С га66роидными интрузиями связаны проявления титано-

магнетитового оруденения. С вулканитами офиолитовых комплексов 

могут 6ыть связаны медноколчеданные руды. В вулканогенно-осадоч

ных толщах нижнего кем6рия могут 6ыть месторождения колчеданно

полиметаллических руд вулканогенно-осадочного типа, подо6ных из

вестным в Туве и За6айкалье. С гранитоидами, аналогами танну

ОЛЪCRОГО комплекса Тувы, связывается екарновое железооруденение 

и золотооруденение. Наконец, в существенно карбонатных толщах 

раннего кем6рия севера МИР и соседних районов Восточного Саяна 
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размещаются фосфориты Ху6сугульского 6ассейна и 60КСИТЫ Боксонс

кого месторождения. Салаирская металлогеническая эпоха в целоы 

характеризуется фемическим прoфиJrем. 

з. К а л е Д о н с к и й этап имеет для металлогении Мон

голии менее существенное значение. Возможно. что к нему относят

ся некоторые граниТОИДШlе комп.лексы запада МИР. аналоги К8JIeдoн

ских гранитоидов Восточного Алтая с вольфрамовой минерализацией. 

С девонскими вулканогенно-осадочными комп.лексами на севере 

и западе МНР связываются прояв.пения: гематитовых РУД. признаки 

медного и свинцово-цинкового оруденения. В геосИН1t1IИНaJIЫШX тол

щах юга МИР. ВКJПJЧaI)ЩИX офиолиты. отмечены многочислешше прояв

ления железного. марганцевого. хромитового и медного оруденения. 

4. Более значитeJIЪНВМ Д.11Я металлогении Монголии явился 
г е р Ц и н с к и й (позднепa.nеозоЙсКИЙ) этап. когда на крайнем 
юге существоВ8JI эвгеосmm.линaJIЪнЫЙ npoгиб с офиолитовым МЭЛrSa

тизмом. сменивmимся в конце перми андезит0-6аз8JIЬТОВSМ; а на ос
тальной территории МоНГOJIИИ 6ш орогениый режим с гранито06разо

ванием и наземным вулканизмом. С герцинскими (пермCКJDIИ) гипер

базитами Солонкерсltого офиолитового пояса крайнего DГa МНР свя

заны наиболее значите.лъные в МоНГOJIИИ хромитовsе рудоnpoяв.пения. 

С герцинскими гранитоиднюm ltомп.лексами связываются медно-мо-

ЛИбденовsе месторождения. причем известное месторождение Эрдэту~ 

ин-060 и многочислешше рудоnpoяв.пения того же типа в Орхоно-

Селенгинской рудной зоне на севере МЕР имеют возраст конца пер

ми - начала триаса. т.е •• очевидно. связаны с позднеП8JIеозоЙскоЙ. 
или герцинскоЙ. тектоно-магматической активизацией каледонид и 

сала.ирид севера Монголии. В то же время. однотипное медно-моли6-

деновое оруденение Манлайско-Uaгансу6ургинской зоны на юге МИР 

относится по возрасту к кар60ну-перми. т.е. к орогенному этапу 

развития герцинид этого района. Вероятно. к тому же герцинскому 

этапу относится медно-молибденовое и золотое оруденение Баянхон

горской рудной зоны. В Монгольском Алтае с пермскими гранитоида

ми связаны вольфрамово-моЛИ6деновые и peДКOMeTaJIЪHыe рудопрояв

~lения:, а также проя:вленил золотоносности и хрусталеносности (в 

пегматитах и кварцевых жилах). Металлогевия: герцинской эпохи 

имела преимущественно сиа.личесЮ!Й профмъ. 

5. Еще более знаЧИТeJIЪнш.m для металлогении БWIИ р а н н е-

м е з о зой с к и й и поз Д н е м е з о зой с к и й 
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этапы тектономагматической и металлогенической &АТИВИSации. 

Раннемезозойский этап весьма продуктивен. Наи60JIЪшее распро

странение имеют ~Дltомета.пьная и по.пиметал.пичес:кая .минерализа

ЦИЯ, существеlШое значение при06ретает ЗOJIотое ору:денение. 

Широко распространеннsе гравит-леЙRогранитн.ые комплексы 

ншшеюрского и среднеюрского возраста (югодзнрCIOtЙ и дР.) сопро
воsдaDТСЯ во.пьфрамовым, OJIо:вюmнм и моли6деновым оруденевием и 

фJIюoритовой минерализацией. .1JJш щелочюп: гранитоидов того же 

возраста свойственнs повышеlШые концентрации циркония, тория, 

нио6ия и редких земель цериевой rpyппы. Ос06еlШО интересн.ы ли

тий-Фтористые граниты И овroниты. С palШемезозойскими комплекса

ми га66ро-диорит-гранитного состава (Cebepo-ХэнтейсRВЯ и Северо-· 

КеруленсRВЯ зоны) ассоциирует ЗoJIОТая мин:ерализaцJlЯ. 

Позднемезозойский этап активизации, охватывающий конец юры 

- ншtНИЙ мел, сопровож,цался главным образом интенсивным · вулка

низмом контрастного 6азальт-липаритового состава, вероятно, про

взводным г.ny6иmшx щелочн0-6азальтоИДllВX магм. 

Наи60лее характерна для этогn этапа весьма распространенная· 

на востоке МНР и интенсивно выраженная фJIюoритовая минерализа

ЦИЯ. на территорию Монголии из 3а6aйRaJrъg проходят зон.ы разломов 

и приурочеlШОЙ к ним ЭIIИтермальвой минера.пизации того же поздне

JJpCRОГО-palШемелового возраста - ртутной, сурьмяной, сурышно

по.пимета.ллическоЙ, сурьмяно-воJIЬфpaмо~ой И ЗOJIото-сере6ряной 

(6а.пеЙского типа). нашими исследо:вани.ями доказана ранее предпо

лагавmaяся генетическая связь эпитермалъного фJIюoритового и 

ртутного оруденения. Ртутное оруденение мезозойского возраста 

06наружено в связи со многими региоRaлъвыми разломами не TOJIЪKO 

в восточных' но И ю1tных И западных районах МОНI'OJIИИ [4J. Кроме 
того, исследо:вани.ями в Алтае-Саянской 06ласти, 11 том числе в Ту
винской АССР установлено, что ртутное оруденение в этих районах 

06наруживает парагенетическую связь с ВИСМУТ-НИRелъ-к06алътовым 

арсенидным оруденением, а также С 6арит-сидерит-фJIюoритовым ору
денением, ЯВJIЯ'ЯСЬ членом единого генетического ряда эпитерма.лъ

Hых рудннх формаций, связанного с процессами мезозойской (веро

ятно - позднемезозойской) металлогенической активизации. 

Зоны арсенидной висмут-к06алътовой, 6лемо-рудной и ртутной 

минеpaJlИЗации из районов Юго-Западной Тувы 1'1 Юго-Восточного Ал

тая прослеЖИВllЮТСЯ на территорию Западной Монголии [4J. 
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Таким образом, этапы мезозойской тектоно-магмат~еской ак

тивизации на территории МИР выражены CJIoжн.I:Щ по составу руд дос

таточно интенсивным оруденением, главным образом рудами олова. 

во,m,фpaмa, молибдена , свинца, цинка, золота, ртути, су:рьмыфлюо

рита, редких элементов. ИмеюJO эта минерализация и определяет 

металлогенический профилъ восточных и центральных районов МИР. 

При этом, если мезозойСКИЙ магматизм и минерализация, связанные 

с процессами мезозойской активизации, имеют на востоке МНР аре

алъное распространение, то на западе мезозойский магматизм пред

ставлен TOJIЪКO дaйRовыми КОМIIJIексами щелочных база.пътоидов , ко

торые так же,как и производнне эпитермв.пьного оруденения, имеют 

более ограниченное распространение , лока.лизуясь лишь в зонах не

которых региональных разломов. 

Следует отмети'i'Ь, что приведенная схема металлогенического 

развития МОНI'O;lIИИ, отражая JIИIПЪ самые общие закономерности, тре

бует дальнеlшей разработки. 

Некоторые общие закономерности простраиственноro размещения 

оруденения сводятся к сле~му. 

Намечаются элементы рудной зональности. Наиболее ранние 

протерозойские и салаирские рудопроя:в.пеНИf! преимущественно феми

ческого профиля размеllЩ)ТСЯ в примнкающих к Ш"J Сибири бaйItaли

.цах и сала.иридах, а также в блоках древнего фундамента среди ка

ледонских и герцинских структур. ПреДПОЛОDТельно каледонские 

рудопроя:в.пения вольфрама , редких металлов, золота - в структурах 

севера-запада МНР. Герцинские рудные KOМIIJIeKCЫ '- в средней и юж

ной частях Монголии. Наконец, производные мезозойской активиза

ции sm.ляются наложевными на структуры и ору;ценение всех предццу

щих этапов, размещаясь главным образом в восточной чаС'l'И МИР. 

Территория МИР связывает между собою Алтае-Саянскую и Вос-

точно-Казахстанскую металлогенические ПРОВИНЦИИ, расположенные 

на северо-западе и западе , с Забайкальской металлогенической 

провинцией на северо-востоке. Поэтому на севере МНР преобладают 

рудные KOМIIJIeKCЫ, характерные ,tr,1Ш Алтае-Саянской провшщии, на 

западе на территорию МИР продолжаются рудные зоны из Горного и 

Рудного Алтая, на северо-востоке в МоНГOJIИЮ прос.пеживаются из 

3аба.йкальл рудные зоны Монroло-Охотского геохимического и рудно

го пояса. 

Весьма характерно размещение многих рудных комплексов и 
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формаций вдоль зон региональных разломов, в частности вдоль глу-

6инных разломов длительного развития, в том числе сопровождаю

щихся цепями гипер6аэитов и 6аэитов. на западе на территорию 

Монroлии прослежива.ются npодOJDltения Illanma.лъСRОro, Курайскоro и 

ЧарыmСRо-ТереRТИНСRОГО разломов, имеющих важное металлогеничео

кое значение. Вероятно продOJDltение на территорию МИР известной 

северо-восточной зоны смятия, т.е. региональноro разлома, отде

ЛlШЦеro геРЦИНСRИе структуры Рудноro Алтая от каледонид Горноro 

Алтая, также имеющего важное металлогеничеСRое значение. 

на северо-востоке на территорию Монголии продолжаются ре-

гиональные разломы, элементы Монголо-ОХОТСRОГО пояса. 

на территории МНР выделяется ряд линейных рудных зон и поя

сов. Степень их изученности различна, но в целом они несомненно 

нуждаются в постановке детальных исследоваНИЙ,а в ряде случаев в 

составлении для них прогнозно-металлогеничесRИX карт и организа

ции целеустремленных геологопоисковых и оценочных работ. Среди 

них выделяются Орхонo-CeJlенгинская, Баянхонгорская и Манлай-Ца

гансу6ургинская зоны медно-моли6деновоro оруденения, Северо-Хэн

тейская, Южно-Хэнтейская и Баянхонroрская золотоносные зоны, а 

также ряд зон, контролирующих размещение эпитермальной, в том 

числе ртутной минерализации, описанные в статьях по металлогении 

меди и моли6дена, золота и ртути Монголии, помещенных в данном 

сборнике. 
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редкометальных и по.ииме'1'8JIJ.IИ1Iеских месторожд . Сибири. Новоси

бирск: Наука , I9'78, с.5-26 . 

В.И.СотНИRОВ, А.П.Берзина, В.Н.CRoрохоДов 

МЮ'АЛЛОГЕНИЯ МЕЩИ и МОЛИБДЕНА МОШ'ОJThСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕCIIYБЛИКИ 

I. формационный ана.пиз многочисленных (СВlШIе 300) ПРОЯВJIе
ний меди позвOJIИJI выделить [I2 ) на территории МИР CJIедyI!IЦИе 
..,eднoPY'дНIie формации: медно-мо.пибденовую, медно-с:карновую, ни

келево-медную в габброидах, фоJКЩИЮ самородной меди, медистых 

песчаников и c.пroщев, медноко.пчеданную. как попутный компонент 

медь встречается и в некоторых ДРУГИХ рудных формациях. Прове

денная формационная раз6раков:ка известных в настоящее время 

медноруднвх ПРOЯВJlений и прогнозно-перспективинй ана.пиз рудо

носных И потенциально рудоносных площадей, а такае месторожде

ний и 60льmинства РУДОПРOЯВJlений поItaЗали, что основяне перо

пективн ВНЯВJIения на территории МНР эконоМИЧески интересного 

медного (и МOJIИбденового) оруденения связанн с медно-м0.п6Дено

вой рудной формацией. 

2. на территории МНР выделяются три реГИОвaJ1ЫШе рудонос

яне CтpyRTYPЫ типа наложенных рудных поясов, связанных с разви

тием внегеосИНRJ!ИНВJ!1>НЫХ tektoho-мa.rмaтичесltИX процессов: Севе

po-МОНГOJIЪсltИЙ (ВRJIЮЧaПЦ'ИЙ месторождение Эрдэнэтуин-Q60 и про

до.пжвПЦИЙся на территорию СССР в райоян За6aйRaJrыI), Юино-Мон
ГOJI1>сltИЙ (с месторождением Цaraн-Cy6ypM) и Центра.пьно-Мовro.пь

сltИЙ М0JIИ6деново-меднне пояса. Пространственно мO.IIИOД'еJlовu-мед

нse пояса контролируются развитием су6mиpoтных пqзднепа.пеозоЙ

свих и позднепалеозойсв:о-мезозойсв:ого (Cebepo-МоНГOJIЪСКИЙ пояс) 

ВYJIRaНoгeнныx пояоов. Региональными py.uОROВ'l"POJIИ'DYПЦ cтpyR
турами, определяющими размещение РУДJШX районов и узлов в пре

деJJaX ПОЯСОВ,- ЯВJ.tЯlD'l'ся пересечения (сочленения) 06щемоНГOJIЪСltИX 
су6mиpотных тектоничесRИX зон RPYJIННМИ су6меридионалъными (чао-
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то северо-северо-западными) дизъюнктивами, СОпроВOQa.IJЩИМИся зо

нами интенсивной трещиноватости и повшпенной проницаемости. Ре-· 

ГИОнaJIЪные субмеридионалъные дизъюнктивные структуры глубинного 

заложения выступают не только в качестве структур, дренирующих 

восходящие флюидные потоки, но и ЛВJIЯЮТся во многих с.лучзях мa~ 

мо- И рудохонтро.пирYJIЦИМИ зонами. В частности, магмоконтpoJIИpУЮ

щаяся POJIЬ субмеридионалъных тектонических зон отчетливо подт

веркдается геофизическими да.нннми по району Дучин-ХЛ>8J1 и УХА

Xy)ryx. 
ПрИНЦИII благоприятности сочетания отмеченных двух разнонал

pa.в.neнннx структур для развития рудо06разующего процесса и лока-· 

лизации КО1Щентрированного оруденения реализуется как в регио

на.пъном, так и в локальном плане (:включая локализацию не только 

местороцений и рудопроя:влений, но и отдельных рудных тел). Ве

дущая POJIЬ северо-северо-западннх тектонических зон в сочетании 

со структурами су6mиpoтной ориентировки вшmляется при анализе 

структурных условий формирования месторождений Эрдэнэтуин-060 и 

Цаган-Су6урга (13,18]. 
з. в пределах молибденово-медннх поясов устанавливается за

висwмостъ геохимического типа оруденения от характера блоков 

фундамента, вовлекаемых в процессы тектоно-магматической активи

зации. Наиболее отчетливо эта зависимостъ прослежена для Северо

MOНГOJIЪCKOГO молибденово-медного пояса, охватывающего протяжен

ную су6широтную полосу полей развития образований пермо-триасо

вога вулкано-п.лутонического пояса. Вулкано-п.лутоничесКИЙ пояс 

развивается на сложно построенном глыбово-6локовом фундаменте в 

структурах каледонской консолидации, захватывая в ряде районов 

протерозойские выступы и поднятия. Тектоно-магматическая активи

зация разнопостроенных блоков коры нашла отражение не только в 

специфике структур активизации, ХАрактере вулкано-п.лутоническоЙ 

ассоциации, но и в геолого-геохимических особенностях рудных 

районов и рудных проявлеНИЙ. 

В структурах каледонокой консолидации с максима.лъным прояв

лением пермо-триасовых вулканитов и мезозойского молассового 

вулканогенно-осадочного комплекса в наложенннх впадинах рудонос

ный магматический комплекс характеризуется преимущественным раз

витием триасовых mтокообразных тел гранодиорит-порфиров (даци

тов), трассирующих отчетливо выраженную северо-северо-западную 
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тектоническую зону. ОрУденеlШе Вкpaд.1Iенно-проJJtИJIКовоl'О типа (су

щественно медное) с локализацией рудной минерализации в полях 
серицитизированных и окварцовaIШЫХ пород (Эрдэнэтский ру,цн.ый 

райОН). 
в пределах протерозойскоl'О Тар6агат8ЙСКОI'О ПОДНЯТИЯ с широ

ким развитием гнейсо-гранитноl'О комплекса рудоносный магматичес

кий комплекс проявля:ется обычно в виде ряда калиевых пород с 

прео6.ладвJJЩИМ развитием МeJПtозерlШСТЫХ :гранитов, :гранит-порРиров 

и граносиеIШТ-ПОрРиров. Медно-молибденовое оруденеlШО предстaвr 

лено един:ич:ными мелкими рудопроявленит.m жильного типа и выяв

ленными в последнее время зонами мусковитизированных И интен~ 

но окварцованннх пород с рассеянной вкрапленностью молибдеlШта 
(Дзосоту-Ула). в блоках, непосредственно примыкающих к Тар6ага

тайскому поднятию, в составе пермо-триасовых образований возрас

тает роль ВУлкaJШтов. Вкрапленно-проЖИJ1КО:вая рудная минера.циза

ция существенно медного профи.ля: ассоциирует с те.лами поplJиров 

:гранит-гранодиоритового состава и локализуется среди серицитизи

ро:вашшх и окваРЦОвaIШых пород. для рудной минерализации Тар6а

гаТ8Йскоl'О поднятия и прилегающих блоков наряду со сВИIЩОМ (из 

пирита и халькопирита), имеющим модельный возраст З0Q±50 млн.лет 
(что характерно в целом для всего Северо-Монгольского пояса).от

мечается и более древний свинец - 800-900 млн.лет (Дзосоту-Ула, 
Наран-Булак) • 

Таким образом, в пределах рассмотренных разнородных блоков 

ПРОЯВJ1Яется рудная минерализация, зан:имающая различное положение 

в ряду образований медно-молибденовой формации: от существенно 

медных ('IЦIIa меднопорфировых - Эрдэнэтуин-(60) до молибденовых 

(типа МОJШоденопорРировых - Дзосоту-Ула), заметно ОТКJIОНЯJDЩИXся 

в сторону грейзеновых месторождений. 

Указанная зависимость, ВЫЯВJ1енная геологически и подтверж

денная теоретическими и модельными представлениями, позвOJIИJIa 

обосновать повышенную МОJШбденоносность протерозойсRИX выступов 

и поднятий в пределах Северо-Монгольского МОJШбденово-медного 

пояса и выделить потенциально перспективнне площади. 

4. При общей пространственной ассоциации медно-молибденово-
1'0 оруденеlШЯ с вулкано-nлyтоническими сериями отчетливо прояв

ляетqя пространетвенная и временная связь (на уровне парагенети

ческой) рудной минера;шзации с субвулканическим поplJировым маг-
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ма.тизмом. учитывая ведущее ПОИСКОВое значение порРировых 06раз~ 

:ваний. их четкую приурочеШIОСТЬ К рудоконтролирующим структурам 

И оБIlЧНО фиксируемую временную [I7. I8J (с разрывом до 2(}"'зО МJlН. 

лет) и фаци8.ПЪНУЮ обособ.lеШIОСТЬ от rpaнитоидов вмеIЦaЮЩИX круп

ных ПЛУТОВОВ. очевидно. целесообразно порРиры (и БJIИзкие К ним 
образования) выделяТЬ в качестве PYДOBOCBOro ма.гма.тическоro 

КОlШJIекса. 

В преде.ла.х ОТДeJIЫШX реrионов образования рудоносного МaI'

матического комплекса ИJofеют определенную петрохимическую специ

фику. С дрyroй стороны ОНИ в какой-то степени петрохимически c~ 

пост8ВИМ!i с r:paнитоидами вмеllЩlЦИX плутонов. Все это. п~видим~ 

му. свидетельствует о ВJIИЯНИИ на развитие мaI!4aтизма осо6еШIО~ 

те! ctpyktypho-ф>рмациоШIblX зон (блоков фундамента) и об опреде

ленннх генетических соотношениях Между двумя типами магматичес-

ких образований. В Эрдэнэтском рудном районе породьt вмещающеro 

плутона представлены рядом диорит-хварцевнй ДИОРИТ-ТОНaJIИт-п.па

гиоrpaнит (Орхон-Селенrинсхий комплекс). имеющим щелочноземе.л:ь

ннй профилъ с повsmеШIОЙ натровой щелочностью. В поздних продук

тах отмечаетCJI возрастание отношения На20/К20 ОТ I.8 ДО 2.5. 
С развитием кaJIИППIaтизации свяэываетCJI 06разование сиенитопод06-

ных пород. Рудоносный комплекс представлен в основном п.пarиогра

нит-. rpaнит-. граносиенит-порфира.ми (и отчасти мелкозернистыми 
rpaнитами). Если первые породьt петрохимически сопоставимы с п~ 
родами плутом. то в конечных продуктах рассматриваемого ряда 

заметно возрастает роль кa.mш (Ha20/~O снпаетCJI от 2.8 ДО 

I.I). В формировании граносиенит-, сиенит-порфиров и мелкозер
нистых лейкократовlП rpaнитов вед:ущая' poJIЪ принад.лежа.ла поздне

и постма.гматическим процессам. ПОCJIеДIше породьt перес.ыщены щел~ 

чами, осо6енно ItaJlИем (Jw ДО I; Na20/K?!J"'" 0,4; Q. ДО 

35). 
Рудоносннй комплекс района Hapah-БуJIaКСКОro рудопрояв.пения 

представлен mтокоо6разннми телами и дайками МeJIКозернистlП гра

нитов. гранодиорит- И гранит-порфиров, отноCЯlЦИXCJI К натриевой 

серии щелочноземельного ряда с отношением Ha20/~O ОТ 4,12 ДО 

I.7. 
В Цаган-СуОурrинскоu рудном районе [I3.2I]. ПОРОдьt вмещаемоro 

Цага.в-Субургинского массива. представленнне рядом га66~диорит 

- сиенито-диориты - rpaносиениты. OТHOCJITCJI к сущест-
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венно натровым щелочноземельным породам. В конечных продуктах 

ряда отмечается заметное возрастание КВJIИЯ (Na20/K20 изменяется 
от 2,9 до 1). 

Породы :рудоносного комплекса (гранодиорит-, граносиенит-, 

гранит-поJXPиpы, мелкозернистые гранитоидн) минера.лоrически и пет

рохимически 6JIизки к интрузивным 06разо:вa.ниsш вмe~eгo масси

ва, но отличаются повшпением РОЛИ . КВJIИЯ в процессе их станОБJIе

ния. ПОCJIеднее особенно характерно для поJXPиpoв, в формировании 

которых существенную роль играли метасоматические процессы. 

Рудоносный комплекс района МаНJIaЙСКОЙ гpy1IIIы рудопроя:в.леНИЙ 

представлен га6бро-диоритами, диоритами·, диоритовыми порРиритaJШ 

(реже гранОДИОРИТами и гранодиорит-порфирами), пространственно 
ассоциирующими с близкими по возрасту и составу вулханогенными 

образованиями. Породы щелочноземельного ряда с пониаенной щелоч

ностью (,i, = О,5-0,6) и преобладанием натрия над кaJIИем. В 
поздних магматических образованиях увеличение роли кa.1IИЯ незна

чите.л:ьное. 

С величиной Nа20/К20 в породах рудоносных комплексов в ол

ределешюй степени коррелируется Cu/Мo отношение в РУJtЮC, а так

же соотношение типов ги.цротермалъно измененных пород (в частнос

ти, серицитиэированных и окварцованных - с ОДНОЙ стороны и Ra.ЛИ

Iil!IaТИЭИРОБаННЫХ - С дРУГОЙ). 
Выявлена существенная роль метасоматических процессов 

(преимущественно кaлиnшатизации) в формировании ряда mтОКО06раз

ных тел и даек субщелочнl:lX мелкозернистых гранитов и поJXPиpoв, 

относимых к рудоносному магматическому комплексу. для таких об

разований, разВивaIOЩИXся В результате преобразования более .црев

них вмещающих интрузивных массивов (иногда ги.цротермалъно изме

ненных), характерны неnpaвильная форма тел, нечеткие контакты, 
изменчивость состава и структуры, частая перемежаемость типов 

пород. на глубоких горизонтах эти образования часто "растворяют

ся" во вмещэ.кицих гра.нитоидах. приурочены они обычно к участкам 

повшпенной трещиноватости и проницаемости, с ними npoстранствен

но ассоциирует рудная минерализаци.1. 

Наиболее отчетmmо опредeJIЯЮIIIДЯ роль КAЛИlIlIIатиэации в ФОI>

мировании даек и штоков субщелочных пород зафиксирована в Цаган

Субургинском рудном районе, где с HeoднoкpaTным npoявлеЕИем ка

ли:пmaтизации СБЯЗано формирование сиенитоподобных пород Цаган-
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Су'6yprивсхого массива (поэдвемancaтичесЮ!Й процесс), развитие 
су6щелочных ме.пкоэернистых rpa.нитов по цaraнсу6ургинсRИМ rpa.ни

тоидам (высокотемпературный ПОСТмan&aтичеClШЙ процесс, связан

ный с развитием г.ny6инноro магматическоro очага, продуцирующеro 

образования рудоносноro Rомп.пекса) и Ilюрмирование порРиров по 
су6щелочнsм rpa.нитам (средветемпературный процесс). Интенсив

ность проя:в.пения мноroэтапной ХВ71'И1!!П8ТИЗации. сопровождапцейся 

пере отложением вещества прео6разующихся пород, во многом опре

деляет мacmтa6HOCTЬ рудообразyuцеro процесса. 

5. В генетическом отношеНИй медво-м0ли6деновые месторож

дения МИР имеют мноro общеro с соответствующими месторождениями 

других меТaJIJIогенических пров1ПЩИЙ, что И поэвoзrяет объединять 

их в единую рудную формацию (5]. в то же время даже для отдель
ных рудоносннх площадей Монголии устанавливается определенная 

специфика развития магмо-рудообразующеro процесса, что можно, 

очевидно, связнвать с Общей геологической и геохимической исто

рией 6локов тектоносферн,В частности с положением магматических 

очагов и характером флюидОПОТОRa из мантийных областей. 
Медво-моли6деновые месторождения МЕР формировапись в спе

Цифических условиях 'ПРОЯВJIения контрастноro ВУЛRaНо-плутоничес

коro магматизма с развитием процессов эксплозивноro 6рекчирова

ния и интенсивноro метасоматического преобразования BMe~ 

пород в условиях относительно не6ольших глУ6ин [1,3,9,1oJ. Кон
соли;ца.ция интрузий происходила в интервале 120~OOoc. в усло
виях знаЧИТeJIЪной дегаэации paCIIJI8Вa. При этом интенсивное раз

витие получали процессы эксплозивного 6рекчирования [6,15) ,при
ВОДШШIИе в 6лагоприятной о6становке к широкому рассеиванию во 

вмещающих породах рудных компонентов. мигрировавших в виде ок

со- И -I'ИДpоксохлоридншr комп.пексов. Температурный интервал про
цесса 6рекчирования от 700-600 до зro-2500с. ФJmи.цs, участво
вaвmие в этом процессе. характеризовапись высокой ролью .хлора и 

углекислоты. Фиксируется повышенная активность элементов rpyппы 

железа. В ряде минералов (магнетит, рутил и др.) 6рехчиевых зон 

отмечаются высокие содержания .хрома, а на РУДОПРOЯВJIении Ул.ьд-; 

зей-060 в 6рехчиях вня::в.пена хромmпинель rt61. 
Формирование рудно-метасоматических образований происходи

ло [1,2,3,9 и дpJ в широком интервале температур: от 700-5000с 
(кa.n:иmпaтиэация) до 4ro-200oc (OcHo:J}Hoe рудоо6разование, сери-
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ЦИТИЗЗЦИЯ, окварце:вание, арГИЛJIИЭация) и ниже. По характеру ме

тасоматичеокого преобразованин вмещающих пород месторождения и 

рудопроявления Монro.пи:и можно разделитъ на две 6о.п:ыпие группы: с 

интенсивным · ПРOJm1Iением кaJIИJППaтизации (для этих РУДНЬ1Х ПРOJm1Iе
пий характерна повшпеннзя POJIЪ кa.n:ия в магматических образовани

ЯХ, в&оокая активнооть фтора [4,7 ,II] , возраотание ДOJIИ М0JIИ6де
на в рудах и др.), с пре06.пада.нием серицитизаци:и и окварцеванин 

(повшпеннзя ро.пь натрия в ма:гматитах, возраотание активнооти 

иора, сокращение ДOJIИ мо.пи6дена, относите.пъно повшпенная золо

тоносность и др.). рудная минерализации в том или ивом количест

ве сопровождает все r.идpoтермально измененные ПОРОДЫ, но 6олее 

характерна для метасоматитов , формирующи:х:ся в условиях сла60ще
лочной-сла60КИCJIОЙ среды. Окончате.пъНО раопреде.пениs рудной ми

нерализации усложняется в связи с оовмещением метасоматитов раз

ЛИЧНЫХ эндогеяных этапов. 

Среди моли6деново-медны:х месторождений МНР по специфике 

суm,фидной минерализации внделяется Ца.гаи-Субурrинсхое месторож

дение, характеризупцееся значитeJIьн.ым развитием ГШIогенного 60Р

нита. Борнит представлен несхо.пькими разновидностями, имепцими, 

по ,цанны:м МИ1tpOзондированин, перемеНШlЙ состав с широкими изо

мо!Фными вариациями основных хомпонентов. 

6. AнaJIиз резулътатов изотопных исс.ледовaнd свинца, арго

на [8,I4], серы (А.и.'rугаринов и др.) и эвOJII]ЦИИ состояния И 
соста:Ва минерало06разупцих растворов во времени и пространотве 

свидетельствует в пользу нескоJIЬКИX источнихов флюидов и рудо06-

разующих веществ {8]. В целом можно внделить две флюидные систе
мы: "магматическую", охват.ывающую кьнкретные интруэивнне тела 

рудоносного комплекса и иf 6JIИЖ8.ЙП1ее окружение (доминирует МaI'

матический источник преимущественно с проявлением ювеНИJIЪНОЙ 

составляющей), и "магматогенную", IIpoЯВJlЯI!ЩyЮO вне тесной прос'l'
ранетвенной связи с ЭТИМИ конкретными интрузивами (система 06ес

печивается компонентами ГJIY6ИННОГО магматического и метеорного 

источниковj. 

7. Поисково-оценочные и прогнознне критерии на ме,цнО-МOJIИ6-
деновое оруденение, наряду со структурными рудоконтро.лирующими 

qвкторами И характером рудоносного ыaI'Мa.тизма, вк.лючaIOТ ос06ен

ности ПРОЯВJIения эксплозивного 6рекчирования, метасоматического 

изменения вмеща.пцих ПОРОД.llорфС>-геохимичеСЮlе характеристИlt1I ру-
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доносных зон и другие геолого-генетические признаки. В качестве 

ведущего оценочного критерия, кроме интенсивности пролвления 

рудо06разупцего процесса, MOJtНO рекомендовать анализ этапности 

его развития. как правило, к формированию крупномасштабного 

концентрированного оруденения БYJI:fТ приводить рудо06ра.зующие 
процессы, характеризующиеся многоэтa.пнш.f развитием. Разра60Тан

IШЙ применктельно к геологическим УCJlОВИЯМ МонгоJШИ комплекс 

критериев неоднократно обсyждaJIСЯ с гео.погами разJIичных opraнк

задий и в настоящее время учитывается ими на npaI<тике. 

При оценке медно-моЛИбденовых месторождений МЕР целесооб

разен комплекснЬiЙ подход с учетом не TOJIЪКO основных (медь, мо
либден), но и сопутствующих компонентов, среди которых важное 

значение имеют золото и серебро. Установленная повшпенная золо

тоносность рудных пролвлений рассматриваемой формации особенно 

важна при оценке неболъmиx: рудопролвлеНИЙ. В случае повшпенной 

золотоносности экономический интерес могут предстaвnять и от

дельные рудопролвления (меJlЮ'Iе месторождения) с относительно 

неБoJIыпими содеpzaниями молибдена и меди. 
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Ю.Г.Щербаков 

МЮ'АЛЛОI'EНИЯ ЗОЛОТА монголии 

I. Монголия расположена в пределах трансконтинентального 
центральноазиатского золотоносноro рудноro пояса. на его прости

pamm за пределами МНР в однотипных и одновозрастньtX геологичес
ких структурах тян~mшя, Джyнraрии. Казахстана. Алтае-Саянской 

складчатой обжаО!8 8» Звбайкажъе 88вео!ИН мео!о-
рождения золота различных метал.логенических эпох и рудншс форма

ций [I,2J . их ю.огочисленнне признаки уста.навл:и:ваются и на тер-
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на тех же стратиграфических уровнях золотоносным KOМIIJIeKCВМ М

тае-Саянской складчатой области, нередко повышенными средними 

содеpжaниmm ЗOJIота порндка 3-5 Ш/Т. Таким образом, установлен
нsй впервне в Западной Сибири еще в I962-63 годах геохимический 

RОНТРОЛ:Ь 30JIOTOГO оруденения ПOJIЯМИ развитИSI вулканогешю-оса

дочввх пород повышенной фемичности, отличanциxся 2-З-кратным по

ВЫlПевием содержаний благородного металла сjJaвНИТeJIЪНо с главной 

массой песчв.но-c.шuщевнх и кар60натннх отложений [I,2], нео,цно
иратно впоследствии подтвержденный в разных ЗOJIотоносных ПРОВИН

цИяx'I.~ В настоящее время может считаться надежным ~TOPOM,KOHТ
pOJIИpУJJЩИМ образование многих ТИПОВ золоторуднliX месторождений. 

3. В числе наиБOJIее потенциальннх зoJIотоносных интрузивных 

хомп.пехсов МОВI'OJIИИ по сумме имеющихся данных мы выделяем тона

лит-гранодиоритовый и гранит-гранодиоритовый батOJIИТОВОГО типа, 

развитне В ранне:ка.педонс1tИX структурах северных районоъ. 06а 

имеют отчетливо натровый харахтер. 30JIOTOHOCHHe части гранитоид

ннх массивов отличаются повышением содержаиий золота в акцессор

ннх магнетитах. При этом чем ниже содеpzaние в породе магнетита, 

тем в БOJIblПей мере он 060raшен ЗOJIОТОМ [2,3,4,5J. 
Нередко при выдлении золотоносншс интрузий разных районов 

CoQa и Монголии отмечаются raббро-n.лarиогранитная:, га6бро-дИО

рит-гранитная: и другие "серии" или "ассоциации". Специ:а.льньrе ис

следования подобных ассоциаций в золоторудных узлах Мариинской 

тайги И других районах Алтае-СаянСRОЙ складчатой области Г.В.По

J1ЯКОВЫМ (I975), В.Н.Довгалем (I975), А.Н.ДистановсЙ, а Ta.IOlte на
ши вa6Jmдения в Северо-Западном Хэнтее и других районах Монголии 

приводят х выводу о ПРИНa,IТ)Lежности габброидов и гранитоидов по

добннх "серий" к совершенно разным этапам развития коры. 

Га6броиды обычно принa,uдежат к БOJIее древнему . геосИНRJIИ

нaJIЬHOМY этапу И формируются в условиях ее растяжения, а :грани

ТОИДЫ-R орогенному, сопровOJItдaIIЦемуся интенсивннми сжатиями, ме

таморфизмом и палингенезом. Более внсохие содержания золота в 

_сходном субстрате (3-5 мr/T), чем остается в раСRpИСТaJIJ1Изовав
шихся гранитах (I-2 ш/т), как это бало установлено нами ранее, 
обеспечивают сброс "излишков" благородного металла совместно с 

I ВоуЬе R.W. ТЬе GeochellListry о! Gold and 1ts Depos1ts.- Geol. 

Survey, Canada. Bull.280. 1979. Р.584. 
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железом в приконтактовую, иногда armI<аЛЬRyю часть массивов. Га6-

броиды в участках развития золотоносных гранитов встречаются не

редко, но не служат непременным условием их золотоносности. Чаще 

заимствование золота гранитоидными маг~ш происходит из мета

морфизованных в зеленокаменной (рации более древних вулканогенно

осадочщlX комплексов, в которых интрузивным разностям принадле

жит не значительная роль. При этом повышение основности исходного 

для гранитоидной магмы субстрата приводит к развитию среди гра

нитои.цных массивов зон гибридизма, имеющих "пестрый" состав, и 

увеличению роли в них диоритов И кварцевых диоритов, чаще тяго

теющих к краевым частям батолитов и принадлежащих к первой фазе 

их кристаллизации. Эти зоны бывают обогащены золотом до I0-20 
.мr/T. 

Развитие собственно золотого оруденения происходит значи-

тельно позже, когда участки массива и вмещающих его пород, обо

гащенные золотом до десятко~ .мr/T, достаточно остывшие, стано
вятся областью циркуляции горячих растворов сложного происхожде

ния. Исключительное значение при этом разрывных, I<ОНТракционных 

или иного типа трещин, контролирующих золотое оруденение, прояв

ляется лишь в сочетании их с породами-носителями значительных 

масс золота и гранитоидными массивами, обеспечивающими фокусиро

вание золота из больших объемов области гранитизации. 

4. Тектонический контроль золотого оруденения на территории 
Монголии отчетливо проявляется в приуроченности главных золото

носных зон Баян-Хонгорской, Северо-Хэнтейской и других к струк

турам ограничения крупных поднятий и впадин тектонических бло

ков. В основании подобных блоков и, в частности,Хангзйского и 

Хэнтейского поднятий, отмечаются выходы рmiнепротерозойского, а 

возможно, и более древнего складчато~~етm~орфического фундамен

та. Большинство, и в том числе паиболее значительных месторожде

ний и рудопроявлений, приурочи:Вается к совпадающим с названными 
структурами крупным гравитационным ступеням, контролирующим од-

новременно заметное повышниеe магматическоil активности. Собст-

венно рудные узлы контролируются местами пересечения подобных 

линейных, обычно весьма протяженных зон поперечными к ним и оро

графически менее выраженными, нередко скрытыми разломами или 

системами разломов. Таким образом, рудные ~лы, охватывая значи-

тельные, в сотни кв. километров площади, как правило, довольно 
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четко могут быть ограничены на карте естественными геологически

ми г:ра.н:ицами, непосредственно картируемыми разными методами. Ли

нейно про слеживаемые системы рудных узлов группируются в метал

логенические зоны, отличающиеся своими ос06енностями строения, 

состава, магматизма, своими р!Ща.ми рудных формаций [10]. 
5 • . Проведенное с учетом отмеченных принциnов районирование 

площадей проявления золоторудной минерализации на территории 

Монголии вwmляет уже сейчас при далеко еще не исчерпывающей 06-
щегеологической и металлогенической ее изученности Р!Щ золото-

носных рудных узлов, 60ЛЬШИНСТВО из которых заслуживает поста-

новки на них поисковых и поисково-разведочных ра60Т на рудное 

золото. Некоторые потенциально значительные золотоносные рудные 

зоны можно наметить пока по весьма ограниченным и косвенным дан

ным, например, Орхон-Селенгинскую, связанную с вулкано-плутони

ческим поясом, и Восточно-ХэнтеЙскую. Еще очень сла60 изучена, 

но возможно перспективна по золоту Озерная структурно-формацион

I~ зона, в пределах которой известные рудопроявления меднокол

чеданной и золото-сулъфидно-кварцевой формаций образуют Хиргис

ский рудный узел. В KDkho-lVIонгольском рудоносном поясе выделяется 

Булганская структурно-формационная зона верхнепалеозойского воз

раста с Корумтинским И I3epxhe-БулгансRИМ узлами частично отра6о

танных в прежние годы старателями россыпей 06щей протяженностью 

около 40 км и обильной, но не изученной кварцево-J!tИЛьной минера
лизацией. Осо60е место в Южно-Монголъской провинции принадлежит 

золотосодержащим полиметаллическим месторождениям, в прошлом за

Tpoнyтым в зонах окисления старательскими ра60Тами, но до пос

леднего времени сколько-нибудь систематически не изучавшимся. 

К их числу принадлежат Байтакский рудный узел и представленные 

пока лишь участками частично отра60Танных золотых россыпей три 

узла Эдергенинуринской рудоносной зона, протянувшейся на сотни 

километров в близmиpотном направлении и частично переIq)ЫТОЙ рых

лыми отложениями кайнозоя. 

Довольно выдеpжq.нные по щ>остиранию в близmиpотном направ

лении рудные зоны в KDkho-Го6ийской провИIЩИИ образуют уз.,щ про

явлений золотосодержащей медно-моли6деновой формации: Сюутинс

кий. i:laндахский, !ЛанлайсRИЙ. ХармarтайСRИЙ и Их-IIaнxaйсЮIЙ. 

Менее упорядоченный характер структурного соотношения руд

ных узлов отмечается в Северо-Восточной Монголии на простирании 
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Монголо-Охотского золото-молибденового рудного пояса; контроли

рующего, как известно,в Забайкалье размещение многих месторож

дениi.J:, в том числе 6алейского типа. Сложная внутренняя структу

ра пояса и мелк06локовый ее характер обусловил мозаичное распо

ложение выходов древнего фемически-сиалического ФУНДамента, с 

которым связано в этом регионе большинство рудопроявлений и 

месторождений золота. 

Отмечавmaяся выше Северо-Хэнтейская рудная зона представ

ляет в этом отношении некоторое исключение - своей выдержанност~ 

связанной со значительностью размеров выхода древнего фундамен

та. Состaвлmoщие ее Кударинский, Бугунтайский, Бухулей-их-ал

татский, Боро-Дзунмодский, Ухтал-Цайдамски:й и 3амарский рудные 

узлы отличаются значительной насыщенностью кварцево-жилъного и 

жильно-штокверкового золотого оруденения. 

6. Разработке принципов предварительной оценки множества 
разнородных проявлений золотой минерализации, как иэвестно,СПО

собствует формационный анализ, вblЯВЛ.ЯIOЩИЙ наиболее характерные 

черты крупных промышленных месторождений, ПРОЯВJIЯЮЩl!еся в опре

деленных геологических условиях. 

на территории Монголии нами выделены месторождения и про

явления следующих эндогенных собственно золоторудных формаций: 

золото-сулъфидной, эолото-суЛЪФИ.цно-кварцевоЙ, золото-сулъфид

но-скарновой, золото-кварцевой, золото-кварц-халцедоновой и зо

лото-лиственитовой [6,7J. Кроме того, золото в , доступных .п.ля 
попутной д06ычи количествах присутствует в месторождениях дру

гих, так называемых золотосодержащих рудных форма.ций: медно-мо

ли6деНОВОn, , ~колчеданно-полиметаллической, редкометалъной и . вы

деляемой несколько условно медноколчеданноЙ. Анализ самых ос

HO~НЫX черт золотоносности Монголии и смежных с нею территорий, 

наряду с уже отмеченной обусловленностью оруденения, составом 

~ уровнем кларковых содержаний золота в рудогенерирующих комп

лексах гранитоидов и исходных для них отложений, выявляет пос

ледовательное увеличение интенсивности оруденения от протеро

зойских месторождений к ранне-каледонским, герцинским и мезо

зоЙским. В той же последовательности намечается смена максимума 

промыmленного оруденения от наиболее бедных его в:кpanленно-про

жилковых типов золото-сулъфидной формации, пришщлежащих к кор

невой фации гидротермальных систем и проявившихся среди анде-
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зит-6азaJIЪТОВЫХ зеленока.менных и чеРНОCJIa1Щевых KOМIIJIeKCOB , к 

более богатым кварцево-жилъным месторождениям стволовой фации и 

жилъно-mтокверковым месторождениям близ поверхностного типа anи

КaJIЪНОЙ фации. 

7. Геохимические исследования многих золоторудных объек
тов Монголии и более всего Северо-Хэнтсйской и Баян-Хонгорской 

рудных зон подтверждают сделанный нами ранее вывод о том, что 

выразительным параметром смены бедных руд корневой фации богаты

ми стволовой и апикальной служит резкое увеличение амплитуды от

носительной концентрации {ОК)родственннх элементов [ТО,ТТ]. Осо
бенно ценным представляется анализ ОК для прогнозной oцe~ жил 

золото-кварцевой малосулЬФИДНой формации с крайне неравномерным 

распределением золота. В перспективных проявлениях такого типа 

руд в частности резко возрастает ОК ~ : ~n~ И понижается 
.1": nJИ 

значение ОК для Ag:Au, Mo:Cu, У:Сг, !::.n :Cr .даже при частных 

6JIизких к кларковым содержаниях: металлов в пробах. 

Одним из примеров прогнозного значения величины ОК может 

служить сопоставление ОК t;~J" ~ g~jЧ для разных месторождений мед
но-молибденовой формации в крyrшейших рудных провИНЦИJIX мира. ОК 

для Mo:Cu возрастает в среднем от 0,5 до ТО, с переходом от су

щественно медных месторождений среди фемических типов коры до 

существенно м0ли6деноных в наиболее сиалической обстановке. При 

этом одновременно с повышением рассматриваемой величины ОК пони

жается золотоносность соответствующих месторождений. Наибольших 

значений содержания и запасы золота достигают в существенно мед

ных npeдставителях данной рудной формации. Приведенные дa.нныe 

несомненно облегчат перспективную оценку по ЗОЛОТУ медно-молиб

деновых месторождений Монголии, геологическая позиция которых 

весьма разнообразна, что довольно определенно отражается в зна

чениях для них ОК рассмотренной пары элементов. В частности,наи

меНЬПIИе значения Iv~O : Cu 0,3-0,9 в ИЗучаБПIИXся объектах пока 
!;,oJ": CUJ" 

установлены на месторождении Саран-Ула в Баян-Хонгорской рудной 

зоне. Именно в рудах этого месторождения неоднократно отмеча-

и Величина ОК представляет вторую производную отношения родст
венных элементов в рудах или ИНЫХ природных образованиях, норми
рованного по отношению зтих же элементов в метеоритном веществе 

(JЧ С1 ), что позволяет не только представить результаты эволюции 
данной системы сравнительно с исходным веществом Земли, но и 
сравнить их для разных пар. 
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JШсь повшпенные содержания золота, что в свете приведенных дан

ных медует считать не случайным, а вполне закономерным ЯВJ1ени

ем, достаточно убедительно аргументирующкм целесообразность 

оценки его по рудному золоту [8,9,11] . 
8. Анализ содержаний золота и серебра в главных типах по

род магматических, осадочннх и метаморфических комп.пексов Монго

JШИ обнаруживает закономерности их распределения в общем, уста

нaвJШВaемые в смежных районах Сибири и других золоторудных про

винциях мира [1,2,3]. Обращает на себя внимание, что заметные 
повшпения содержа!ШЙ золота в грв,нв:тоидах, габбро, базальтах и 

других породах непременно сопровож,цаются одновремеННШI повшпени

ем концентpIЩitИ целого ряда халькoфи.nов - свинца, цинка. меди, 

иногда ртути, висмута и других элементов, а главное, еще более 

резким сдвигом относительных коЭФIшцJrентов конценТ1)В.ЦИИ геОXИlOl-
Ag • Au 

чески родственных элементов ОК и в том ЧИCJIе • . • При этом 
A~: AUJ>I 

подчеркнем уже отмеченное нами вшпе резкое увеличение aJoПJJIИТYДН 

вариаций этой величины при общем ее снпении по мере возрастания 

содеpжamtй золота. Каких-либо данных о повшпении содеpжaНIIIЙ зо

лота в гранитах за пределами зон rидpoтермалъной минерализации и 

вне связи с другими, блиэКИШ! ему по свойствам эдемеитами, не 

установлено, и нам они предстaвJI.ЯlJТСЯ маловероятными . Более то

го, всякое и особенно значительное повшпение в породах содержа

пий золота, как впрочем и многих других метaJШОВ, обыкновенно 

сопровождается не TOJIЬКO сдвигом количественных соотношений ЗJIе

ментов, активно участвующих в гидротермальном прсцессе и притом 

в ПРЯМОЙ пропорциональной зависимости от масштабов процесса , но 

и одновременно УCJIожнением многих черт геологического строения . 

9. Внимание искателей золота с давних времен привлекали 
не просто кварцевые жилы , а самые усложненные в цветовом , струк

турном , морфологическом отношении их участки . Не должен терять 

своего значения "критерий CJIожности" также при поисках золото-

рудных И МНОГИХ иных месторождений и в наше время. Увеличение 

разнообразий состава пород , и не только за счет всевозможных 

пред- и околоруДlШX изменений , усложнение картинн физических и 

геохимических полей, усиление изрезанности рельеqe в участках 

интенсивной гидротермальной прора60ТКИ рудных зон , повшпевие ро

ли ржавых ГИДРоокислов железа в цветовой гамме рудного ВlПода, 
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УCJIouение состава DlJIИXОВ и многие иные признaюr, не очень уж 

косвенные, в совокупности с проmлнми находками золота отчетливо 

прosmпенн в самнх pa.з.JIИЧН!lX ландmaфrах Монголии. они помогJIИ 

вам ВНЛВИТЬ ряд новых золотоpyдRЫX объектов и с успехом могут 

быть ИСПОдЬзованн в дальнейшем. 
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А. А. 06OJIенсЮlЙ, В. И. Васильев, А. С. Борисевхо 

МE'l'АЛЛоrmия Pl'YТИ МИР 

В I9'70-75 !т. группой сотрудников Института геOJIОrии и гео
физики А.А.06OJIенским, В.И.Васильевым, А.С.Борисевхо при участии 

В.И.Сотникова, И.Н.ШироЮIX и сотрудника Института геOJIоrии АН 

МИР А.Маргая под руководством~емика В.А.Кузнецова 6ыли про

ведены прогнозно-металлогенические исследования на ртуть в МИР. 

Организационно эти работы проводились В Совместной Советско-Мон

гольской научно-исследовательской геOJIогической экспедиции АН 

СССР и АН МНР. Эrими ра60Тами 6ыло установлено единство тектони

чесЮlX структур МОНI'OJIИИ со структурами Алтае-Саянской складча

той 06ласти И 3а6aйItaлъя, контро.пирупцими размещение оруденения. 

В ряде районов МИР впервые 6ыли открыты РУДОпpoяв.lIения ртутных 

руд и новые DlJIИXовые opeOJIН киновари, ЧТО В совокупности с имев

mимися ранее дamшми позволяет рассматривать МОНI'OJIИl) как новую 

самостоятельную ртутную 06ласть В пределах трансконтинентального 

Цевтра.пьно-Азиатского ртутного пояса [4-7] • 

а) Закономерности размещения ртутного оруденения. 

pyднlle пояса и зоны 

на территорmr МОНI'OJIИИ продOJIJtaD'1'ся структуры двух крупней

ших региональных ртутных поясов, раСПOJIоженвых в CКJШДЧaтнх 06-
z7 



ластях Юга Сибири - Кузнецко-Алтайского и Монголо-Охотского. 

Кроме того. на юre респу6JIики в структурах lOжнО-МОНГOJIЪской гер

ЦlНской склaдqaтой системы обособляется самостоятельная Манлай

ская pтy'l'ная зона, а в структурах Внутренне-Монгольской поздне

палеозойской складчатой области внделяется ЮЕно-ТотоmaньсRaЯ 

РТY'l'ная зона, связанная с глубинншm раз.помами северного обрам

ления Таримской и Северо-Китайской п.па.тформ и рассматриваемая 

нами как звено крупной системы разломов, которая простирается 

сюда из районов Восточного и Южного Тянь-Шаня и Джунгарского 

AJт.в.Tay. 

К у з н е Ц к о - А л т а й с к и й РТY'l'нш пояс внделя-

ется в тектонических структурах Западной Монголии как крупней

шая регионaJIЬНая рудоконтролирующая структура. Весьма характерна 

геолоro-тектоничесRaЯ позиция пояса: составляющими его элемента

ми c.nyжaт зоны региональных граничных разломов, 06paмJIЯПЦИе гер

цинские прогибы и мезо:кaйRозойские впадины, по которам наи6олее 

часто пpoявJIены глн60вае движения. 

Прямым ПРОДOJDItением Чарншско-Теректинского разлома служит 

Тол60ВУРСRИЙ разлом, а зона Кобдинского разлома является продол

жением наиболее важной рудоносной структуры ГO~HOГO Алтая - Ку

райской pтy'l'ной ЗОНЫ. По существу, единую тектоническую структу

ру представляют собой !lamпaJIьсRИЙ и Цara.ншибетИНсКИЙ разломы. 

В качестве продо.пжения структур Северо-Западной Монголии в Мон

ГOJIЬCKOM Алтае может рассматриваться зона Ихэ60ГДИНСКОГО раз.по
ма. В современной геологической структуре морфологическим выра

жением этих зон нередко служат пpиpaзJIомнне или шовные проги6ы, 

представленнне грабен-с:ивx.n:инaJIЯМИ, грабенами и дРУГИМИ тектони

ческими структурами, сложенными верхнепалеозойсRИМИ, а иногда и 

мезозойсR1DlИ отложениями. Эти структура, как правило, являются 

элементами слоJШНX зон взбросов, гJIыовнх надвигов, вз6росов-

сдвигов И дРуУ'ИХ тектонических швов, нередко контролирynциx ло

RВJIИЗaциD руднш: узлов, руднп полей и месторождений ртути в из

вестных pтy'l'ННX зонах Алтае-Саянской рудной провинции [2 J. 
Ртутной минерализации в коренном залегании в МОНГOJIЬской 

части Кузнецко-А.птайского пояса пока не обнаружено, но отмечает

ся ряд пшиховш: ореолов киновари и JIИТогеохимичесRИ.1С аномалий 

ртути, тяготеЮЩIП к зонам активизиро:ванннх в мезозое регионa.nъ

ных разломов и зонам JIИственитизации. Ш1Iиxовые ореолн киновари 
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установлены в связи с Ко6динским paзJIОМОМ (запа:цнЫЙ 60РТ Бухей

Муренской вnaдmш), Тол60НУРСКИМ разломом (участок Улан-Хус,уро

чище р.Хутymyин-Гол), II.a.raнmи6етинс!tИЙ разлом (участок Барув-Са

ла) и Ихэ60гдинским разлOJlОМ (Цаганго.п:ьсRИЙ участок), что позво

JШет предпo.пarать IIpOЯВJIение в этих структурах и 6олее концент

рированного ртутного оруденения. 

М о н г о л о - О х о т с к и й ртутный пояс является 

второй не менее важной рудоконтponиpyющей структурой, сопостави

мой с Кузнецко-Алт8ЙСRИМ ртутным поясом. Пояс }:6спo.пaraется в 

тектонических структурах За6aйкaJIъя, Восточной и Центральной 

МОНI'OJIИИ. Общеизвестно, что рудоноснве СТРУК'!'УРЫ Восточного За-

6aйкaJIъя: smJШDТся западным звеном выделяемого 3а68ЙR8JIО-Амурско

го ртутного пояса протяженностью около I500 ЕМ. Таким образом, 
общая протяженность Монголо-Охотского ртутного пояса СОСТ8ВJШет 

не менее 2500 ЕМ. он также располагается вдо.п:ь системы :граничнш: 

г.пу6инных разломов, отделяющих 6aйRaJIъские и каледонские склад

чатые сооружения За6aйкaJIъя и СтановИR8 от раСПOJIоженных к югу 

герцинсRИX и мезозойских складчатых CтpyR'!'YP, Т.е. его- тектони

ческая позиция аналогична позиции Ку'знецко-Алт8ЙСКОГО пояса. От

личаясь в целом 60JIее высокой рудонасыщенностъю, разнообразием 

генетических типов месторождений и рудных фоJU8ЦИЙ, Монro.по

Охотский ртутный пояс еще CJIa60 изучен в отношении ртутеноснос

ти. В его пределах установлены рудопроявления и мелкие месторож

дения ртути, не имеющие практического значения. :ЕЦе недостаточно 

изучены и условия образования ртутной минерализации в этом поя-

се, что, несомненно, затрудняет оценку перспектив этой крупной 

рудоносной структуры. 

Можно проследить продо.лжение отдельных тектонических струк

тур ЗабaйRaJIья на территорию МЕР: Удино-ВиТИМСRИЙ и Хи.локСКИЙ 

разломы продолжаются соответственно, как Аргиинго.п:ьсКИЙ и Хан-

гайСRИЙ разломы, Чикойинroдинский и Куналейский разломы 3а68Й-

калья сопрягаются на территории Монго.пии с Баянго.п:ьсЮDI и Еро-

I'OJIЪСКИМ разломами, К которым '1'ЯI'Oтеет ряд lWШXовых ореOJIОВ и 

рудопроявлений киновари. эти разломы образуют северо-западное 

06рамление Хангайско-Хэнтейской палеозойской складчатой зонв. 

Известно, что зона БаянгOJIЪского разлома является важной струк

турой, контролирующей размещение эндогенного оруденения в Север

ной Монго.пии [I]. 
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другая ветвь Монголо-ОхОТCRоrо пояса предста.влева системой 

rлубинных разломов юro-восточноrc обрамления Хаигайско-Хэнтейс

екой е~той зоин. В качестве составляющих ее элементов MOryт 

бliТЬ наз:ванн Баян:х:онrcрский, Северо-Гобийский, lJжно-Хэнтейский, 

Ононский и Улъдзинский, а на территории СССР Уру.nm:ryeвсКИЙ раз

ломи. эти раЗJIОМН не образуют четких пряынх JIИНИЙ, а представ.пе

ин сложной кулиснопостроенной системой разломов. Ононский и Юи

но-Хэнтейский разломн вН,цeJIЯl)ТСЯ как вaжнsе зоин реДltомета.лъноrc 

оруденения, в пределах этих зон разме~ся руднне ysJШ Модотин

схий и Ихэ.хайрхансRИЙ. К системе рудоконтролирyюJПИX структур 

Монroло-Охотскоrc PТYТHOrc пояса нами относится и Керуленсхий 

r.ny6И1ПШЙ разлом, J,I пределах KOTOPOrc вwm.пено ртутно-фпюорито
вое месторождение Идермег-Баян-Хан-Ула. К системе этих разломов 

приурочены наиболее кpymше и концентриро:ваннне m.пиxовне opeOJIН 

киновари, а на .lJдлaйaмarольском участке и рудопрояв.пении Харщ:1-

ту в связи с lлъдзинсIШIII разломом киноварная минерализаци:я бwra 

установлена в коренвнх породах (4,5}. 
Предположительно в качестве самОС'l'ояте.пьноrc PТYТHOrc пояса 

MOryт рассматриваться зоны rлубинвнх разлоlfOВ Кbmо-МОНГОЛЪCRОЙ 
СRJIВДЧaтой системн , В которой вндe.шmrся Бy.пraнсRИЙ, 3aaJIтай-

схий, I'yp6анса.йхансхий, Мав.пайсRИЙ, НарвнхидсlШЙ и ТyppeI'OJi:ьc-
кий разлоМIl. Зоны ЭТИХ разлОМОВ отчетJIИВО трассируются paннerep

цивсRИМИ офиолитовsми ХОМIJJIехсами с rипер6азитами Юиnо-Монголъ-

екой эвrеоC1JНR.ПИВ8J{bllОЙ зоин, СОIIplП'8DЦейся на северо-западе с 

Чарекой офиonитовой зоной 3айсанекой скnaдчaтой области. В СИС

теме этих разломов наиболее перспехтивной является М а н л а й

С х а я зона разломов, х хоторой тяrотеет ряд пшиховllX ореолов 

киновари . 

Ю ж н о - Т о '1' О m а н Ь С Х а я ртутная зова свsзана с 

разломами, сопровожда.ющимися rипер6азитами, которне ЯВJUПIТСЯ 

фрагментом Kbmo--Тотошан:ьсхоrO rипер6азитовоrо пояса на ЮГ~ МЕР. 
Пространственно этот пояс совпадает с rлуБИННШi! разломом, разде

.пsmщим разнороднне струхтурно-+:>рмационнне зоны: Ширинхотессхую 

(Солонкерскую) верхнепа.пеозоЙсхую reосИНIfJIИН8.ДI,нpI зону и Чжес.ы

ЭpJшнсltИЙ (TOTOEHbcxo-Эp.шmсхий) палеозойский 8.НТИltЛИНорий. На

X0ДRa PТYТHOrc рудопрояв.пения Хавги-Q60 позво.пяет рассматривать 

Dжв:о-Тотоша.въсRИЙ региова.п:ьнвй разлом, 06JIaдaDЦИЙ призваха.ми, 

хоторые свойственны PТYТHO-pyдвSм зовам,:каи перспективнyD д.пя 
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поисков месторождений ртути тектоничесRy.Ю СТРУКТУРУ. 

Необходимо заметить также, что Юzно-Тотоmaиьский разлом, 

располагаясь в структурах Внутренне-Монгольской ПОЗДRепалеозой

ской ск.п.адчатоЙ области, занимает обосо6.пенное положение по 0'1'
ноmеНИl! к струхтурам, которые рассматриваются как ЭJIементы Куз

нецко-AJrтайского и MOНГOJIo-OxOTCКOГO pтyтнsx поясов. Система ре

ГИОН8J1blIЫХ разJIОМОВ на юге Центра.пьно-Азиатско1'О ск.п.адчаТО1'о по

яса, 0:rpaничи:вaDЩИX с севера Тар:имскую и Северо-Китайскую плат

формы, в большей своей части еще очень слабо изучена. ИмеDЩИеся 

даюше ПОЗВOJIЯDТ поставить вопрос о том, что ее соста.в.ляпцими на 

западе могут 6Ii'lЪ Ферганский и дРУГИе разломы Юmого и Восточно-

1'0 Тянь-lIRня, Алакульско-дJJtYнraрский и дРУГИе разломы ВоСТОЧНО1'о 

Казахстана, а на восточном ф1Iaнrе - ртутенос!ШЙ К1пIо-Тотоmaньс

кий разлом в Юzно-Гобийской системе Центрально-Азиатско1'О ртут

ного пояса. 

б) Минеральные типы месторождений 

РУДЫ открытых в МОНГOJIИИ РУДОПРОЯВJlений ртути по минераль

ному составУ практичесхи не ОТJIИчaDТся от руд известнsx ртутных 

местороидений на сопредельной территории СССР. По принят ой нами 

систематике [2] они относятся к пяти минеральным типам: 1) ~ 
незиа.пьно-кар60натно-кин:оварному (JIИственитовому) (Хавги-060); 
2) кварц-диккит-кин:оварному (Харцату); 3) кварц-сериnит-юmоваI>
ному ('Гунхул, Бa.nжa); 4) кварц-<1арит-кин:оварному (Да.дай-Ама-Го.п) 
и 5) флюорит-кин:оварь-пOJIИСУJП,фидному (ИдеIUеr-Баян-Хан-Ула). 
Следует, однако, сделать CJIедупцие О1'оВОРКИ: четвертый минераль

ный тип ВЫделен нами YCJIOBHO, так как на участке ,П.алай-Ама-Гол 
кивоварь обнаружена TOJIЬКO в шлихах из протолочек и из ДeJШВИЯ, 

но широкое развитие во вмеJЦВ.DЩИX породах кварца и барита позво

мет предпмагать здесь руды :именно ЭТО1'о типа, пятый ТИП, по

ви.диlIOМY, ЯВJ1Яется aнa.nOГOM ПРОМШIlJIенного ф7m0рит-киноварного 

(джаспероидного) минеpaJIЬНОГО типа с преo6JIa.цaнием в сульфидной 
ассоциации руд СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ минералов и 1tИJIЬНОЙ фоIUОЙ руд

ных тм. 

на юге МОНГOJIИИ в Юzно-Тотоmaньской зоне расположено рудо

ПРОЯВJlение ртути магнеЗиaJIЬно-кар60натно-кивоварного (JIИствени-
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тового) типа - Х а н r и - О б о, открытое в I97I г. [3J. 
Рудопроявление расположено в хребте Тото-Шанъ на территории 

Восточно-Г06ийского аймака в вулканогенно-терригенных отложениях 

верхней перми. 

Киноварная минеpa.nизация установлена в нескoлыarx: коренных 

энходах BДOJIЪ зонн дробления на протяжении более I ЕМ. Распреде

лена она неравномерно. Содержания ртути в пrryфннx пробах, отоб

ранных в разных участках зонн, от 0,02 до O,2I%. Основнне текс
турнне ТИIШ руд - пrrокверковый, вкрап.пеННЫЙ и жи.nьно-вкрап.пен

ННЙ. руды mтокверковой текстуры наиболее ТИIIИЧIШ и характеризу

ются развитием тонких (от микроскопических до I-2 мм) мономиве

ра.пышх или карбонат-кварц-юmоварных ЖИJIок. 

Минеральный состав руд прост . Главным рудным мине~ом яв

ляется киноварь. Второстепенные минерала представлены миплеритом 

и ПOJЩЦИМИТом, 06разующим ПOJIНЫе псевдоморфозы по ИГOJIЬчатШI 

кристал.лам МИJLlIерита, а также ПИРИТОМ и бравоитом. Жхп:ьвые мине

рала - криСТaJL1JИЧеский и ха.пцедоноВИДННЙ кварц, железистIШ доло

мит и анкерит. К реликтовШI миве~ относятся хромит, титано

.магнетит, магнетит. Гипергенные минералн представленн гематитом, 

paзJIИЧВЫМИ rидpoокислами железа, замещgnцими пирит и карбонаты, 

желтовато-зедеными и яблочво-зеленнми псевдоморфозами моренози

та по ИГOJIЬчатШI кРИСТaJIJIaII lIИJIJ1ерита и полидимита. 

Рудопроя:в.ление Х а р Ц а т у OткpIl'l'O нами В I975 г. при 

ревизии Северо-Дyчинro.пьского пшихового ореола киновари [4,5]. 
ОНо расположено на водораздельной части урочищ Харцату-Ари-Хо.пой. 

в бассейне р.Дучин-Го.п.Эта площадь сложена флиmоидными. песчано

сланцевыми отложениями триаса(?),среди которых развит ряд сбли

женных зон дробления и трещиноватости,06разующих ДOBOJIЪHO МОщнyJI 

И протяженную (до IOкм) зову дР66.певия,сопровож.цa.ющvюcя арI'ИJUПl

зацией, окварцевавием и пиритизацией вмеЩ9.DЦИX пород, что пред

опредe.пs:ет ПРlIll8ДПежвОСТЬ J?Iдопрояв.пения к кварц-диккит-киновар-

1!2!I минеральному типу. Зона минеpa.7IИЗации имеет сJбmиpoтное 
простирание (290-3000) И, ПО-ВiW1Мому, крутое падение. Постоян
ное присутствие киновари от десятков знаков до весовых количеств 

устанавливается в ДeJIЮВиaJIЬНЫХ шлихах, от06pamшx В логах север

ного, так и DШого склонов водораздела урочище Харцату-Ари-ХолоЙ. 

В ОДНОМ из шурфов на южном склоне водораздела встреченн о6.помки 

аргиллизированных песчаников с густой вкрап.пенностью киновари, 

что позволяет считать источникем шлиховой киновари отмеченные 

зонн rидpoтермально измененных пород. 
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Рудопроявления Т У н х У л и Б а л ж а были обнару-

жены при проверке шлиховых ореолов киновари ~ бассейне р.Хара

Гол в зоне Ерогольского разлома. Рудная минерализация в виде 

вкрапленности и тонких жилок киновари связана с маломощными жил

ками кварца в зонах дРОбления в кварцитах (участок геры 'Гунхул) 

и с зонами аргиллизации в песчаниках и сланцах харинской серии 

протерозоя (участок Балжа). Главным гипогенным рудным минералом 

murяется кристаллическая киноварь, сопровождающаяся небольшими 

количествами пирита, блеклой рудой, (очень редко), по-видимому, 

ртутьсодержащим сфалеритом, более распространенным в рудах 

участка Балжа. К жильным минералам рудопроявлений относятся 

кварц и серицит, что позволяет отнести их к кварц-серицит-кино

варному минеральному типу. 

Приуроченность к зонам Баянгольского И Ерогольского разло

мов ряда шлиховых ореолов киновари и коренных проявлений ртут

ной минерализации позволяет рассматривать отмеченные структу

ры в числе перспективных на поиски ртутных месторождений. 

Д а л а й - А м а - Г о л ь с к о е рудопроявление , от-

КPliТoe В.А.Благонравовым и Г.М.Красильниковым*, находится на 
правом борту р.JJ.aлай-Ама-Гол (приток р.ульдэы) в палеозойских 

гранитоидах, в которых внявлено несколько протяженных (200-600м) 

зон аргиллизированных и окварцованных пород мощностью 50 м. 
В протолочках установлена киноварь в количестве до о~з г/т. Ви
димой макроскопически киноварной минерализации не отмечалось. 

В зонах ГИДРотермально измененных пород развиты кварцевые и 

кварц-карбонатные жилки с пиритом. Одной из разведочных канав 

BCКPIiТЫ маломощные (до 5 см) жилы барита, что позволяет отнести 
это рудопроявление к кварц-6арит-киноварному минеральному типу. 

Рудопроявление И Д е р м е г - Б а я н - Х а- н - У л а 

относится к ФЛЮОрит-киноварно-полисульфидному минеральному ти

пу и расположено в зоне Северо-Керуленского глубинного разлома 

в рудном узле Берхе. Флюоритовое месторождение Идермег-Баян

Хан-Ула находится в ЮЖНОЙ части одноименного гранитного массива 

и представлено протяженной на несколько сотен метров крутопада

ющей зоной дробления мощностью от 1 до 3 м, которая прослежена 

на поверхности редкими канавами. 

* Благонравов В.А., Каленов А.Д., I1Вбаловский А.Б. Проявления 
киноварной минерализации в Монголии и перспективы обнаружения 
коренных месторождений ртути.- В кн.: ~&rГматизм и металлогения 
МНР. М.: Наука, 1971, с.126-IЗЗ. 
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КОlЩентрация: сулъфидноro оруденения отмечается" учаСТ1ШХ. где 

зона дРО6ления пересекает да.йки арI'ИJL7IИЗИРО:вaнma: ,циа.6азовых 
по:рфир-JIIТОВ . имеDЦiП МОЩНОСТЬ до 10-15 М. на поверхности 06JIомки 
rидpoтеpмa.1lЪНО измененнвх пород с гипергенной в:иноваръю 6WП1 

ПРОCJIеаены при6JIизите.лъно на .400-600 м. Источником этой киновари 
CJIYD.11 ртутьсодеpzaIЦИЙ cxIaлерит. 

Т8lDDI 06разOlil, в зоне .цро6.пения и опеpяuцп ее трещинах ус

ТaRов.пена минера.пизация двух типов: ПOJlИсуm,фиднaя, существенно 

cфaJrерит-ra.иенитовая и фторидная (ф.Dюритовая), ПРОЯВJIенная 60JIее 

интенсивно. По времени 06разо:вания: они отде.пены дpyr от друга 

внутриминерализационн.ым перерыэом. 

Минеральный состав руд ПOJlИсуJIЪфидного типа (в рудах с раз

личной текстурой) прахтичесхи ОдИНаХов. В них насчитывается 60-
лее 20 гипогенных и гипеРl'еннвх минералов. I'ипогенные минеpa.nы: 

галепит , нg -oqa.лeрит, киноварь. пирит, мархазит, ДJleIIСОНИТ 

(?) Нg-содержащая: 6леклая руда смешанного состава, ха.пъхопи

рит, 6орнит, ф1moрит, хварц, халцедон, диххит. I'ипергенные uине

pa.nы : самородная РТУТЬ, МОШe.пJIaНДс6ергит, XaJIЬXОЗИН, кове.п.пин, 

киноварь, 6орнит, rидpoОХИCJIН ЖeJIеза, церуссит, ярозит • :г.павные 

минеpa.nы ПOJIИсу,m,фидных руд - хварц (чаще халцедоновидный) и га

лепит. В некоторых с.лучаях к ним д06ав.пяются пирит и cфaJrерит. 

В рудах гнездового типа прео6.ладают кварц, пирит, X8JIЪRопирит , 

галенит и киноварь. Все остальные минера.пн относятся к второсте

пеННШI и редко встречающимся. в.и.васиJIьевым в рудах УСТаБОВJIен 

новый минерал - сульфид меди и ртути - 6аянханит [5]. 
В гипогенном минерало06разовании на месторождении раз.пича

ются три стадии минерализации: предрудная , выраженная в арги.п.пи
зации и окварцевании пород, кваРЦ-ПOJIИсу.льфидная и ф7m0ритовая. 

Находка ртутной минерализации на ф7m0ритовом месторождении 

Идермег-Баян-Xsн-Ула имеет важное теоретическое и прахтическое 

значение, так хах она ПОЗВO./IЯет предпOJIОJItИТь ВОЗМОJltliOСТЬ прояв

ленин в пределах многих ф7m0ритовых ПОЯСОВ не TOJIЪKO ф1moрито

вах, но и ртутных, и ptytho-по.ЦмеТaJIJIИЧесхих месторождений. При

меры совмещения указанных ТШIов минерализации известны в преде

лах Алтае-Саянской складчатой 06ласти [1,6,9}. Сам факт 06нару
жения ртутнo-ф7moритовой минерализации в струхтуре СевеРО""7Керу-

ленского глу6инного разлома·, к которому тяготеет ряд mлиxовых 

ореOJIОВ киновари, ПОЗВO./IЯет рассматривать эту зону в качестве 
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перCШПtТИВНОЙ, потеНЦИЗJIЬНО :РУДОНОСНОЙ структуры, в пределах хо

торой необходимо проведение ПОИСRОВЫХ работ. 

ТaJtИIoI об:разом, можно з8RJIJJЧИТЬ, что :размещение :ртутноro 

о:руденения в Монголии подчиняется тем же основннм захономернос

тЯII, :какие 6wш YCTaнOВJIeнн д.1IЯ пpи.nегапцИХ районов СССР [2,7] • 
Не отличается оруденение и по генетичеСRОМУ типу, минеральному 

составУ :РУД, характе:ру око.пОРУДНЫХ изменений и возрасту. ВШПlJIе

ние ф1moрит-пноварной .шmеpaJIИЗации в :РУДНОМ узле Берхе (м-ние 
Идеplег-Баян-Хан-Ула) подтвеpz.цaет также :ранее высказавнне по.по

жения о тесных паparенетичесItИX связях эпитерма.пьноro зо.пото-се

:ре6ряного, свивцово-цинковоro, арсеноидноro ВИJtе.пь-Rоба.пьтовоro, 

ф1moритовоro и ртутного оруденения и о принадлежности пронв.пеНИЙ 

этоro о:руденения к е Д и н о м У г е н е т и ч е с к о м У 

РЯДУ рудных формациl этапа мезо-

ЗОЙ с к о й т е R т о Н о - м а г м а т и ч е с R о Й а к

т И В И З а Ц и и, что также CJJy.1EИ'1' одним из доказате.пъств одно

возрастности ртутных месторождений не тo.пьJtо рудных районов Ал

тае-Саянской и 3а6aйкaJIьСRОЙ рyдmп провИllD;ИЙ, но и МОВI'OJШИ и 

является важным поисковым Jtpитерием. 
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Г.В.Пинус, Л.В.Агафонов 

ВЕЩЕСТВЕННЫй СОСТАВ И МЕГАМОР~И3М ДОКЕМБРИйСКИХ 

диАСПОРОВЫХ БОКСИТОВ монголии 

в I976 г. авторами в хр.Ихэ-Дариби, расположенном на тер

ритории Гоби-Алтайского аймака, бwrо открыто пока единствеююе 

в МНР Алагулъское месторождение диаспоровых бокситов. Геологи

ческое строение района .и самого месторождения, обоснование древ

него возраста и некоторые другие вопросы, характеризующие мес

торождение, равно как и практические следствия, вытекающие из 

факта существования докембрийских бокситов, бwrи освещены в ря

де пу6JIикaций [I-4J, поэтому здесь мы ограничимся лишь caыш.m 
общими . сведениями по геологии месторождения и подробнее остано

вимся на характеристике минерального состава-руд и метаморфизме 

докембрийских диаспоровых бокситов. 

Хребет Ихэ-Дариби, на южном склоне которого расположено 

месторождение, представляет горстовнй выступ, слOltенннй порода

ми протерозойской метаморфической ТОЛЩД. G юга эта толща вдоль 

крутого разлома контактирует с осадочно-вулканогенннми о~оже

ниями венда-кем6рия. К зоне разлома пространственно приурочен 

крymшй гипер6аэитовнй массив и более молодые разновоэрастные 

интрузии гранитоидов. Гипер6аэитовнй массив включает в себя 

осложненные тектоническими нарушениями крупные, измеряемые нес

КОЛЪRИМИ километрами провесы кровли, сложенные метаморфическиМи 
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породами докембрия, содержащими рудоносную пачку. Последняя 

представлена серией сближенных пластов бокситов, чередующихся с 

горизонтами хлорититов и амфиболитов. В составе рудоносной пач

ки, слагающей верхнюю часть докембрийских об~ований района, 

встречаются также мраморы. содержащие разной величины обломки 

амфиБОЛИТОВ и nиpoксенитов и своеобразные метаморфические поро
ды терригенного происхождения - гранатиты [2]. 

Наиболее распространенннм типом бокситов, слагающим мощ

ные (до 5 м) пласты на западнQМ фланге месторождения, ЯВJIЯЮТСЯ 
темно-коричневые до черных с коричневым оттенком микро- и мел

козернистые бокситы, на свежем сколе которых видны обломочного 

характера зерна магнетита и ильменита. Руды сложены мельчайши

ми криста.л.ликами диаспора, окислов и гидроОКИСЛОВ железа, на 

фоне которых выделяются раэ.лич:-nне по величине и форме обломоч

ные зерна мarнетита и ИJlьменита, вокруг которых, либо в ассо

циации с ними присутствует неБOJIЫПое количество септехлорита. 

По даюшм peHTгeHOMeTp~eCKOГO анализа и ИКС, в составе этих 

руд фиксируется гиббСИТ[4). 
Второй по распространенности тип бокситов представлен по

лосчатыми коричневыми с разной интенсивностью окраски рудами, 

тонко и груБО переслаивающимися с хлоритами и сеnтехлоритита

МИ. Мощность бокситовых прослоев разнообразна - от долей мм до 

метра. Диаспор в этих бокситах встречается не только в виде 

обогащенных npoслоев, но и в виде отдельных неnpaвИJlЬНЫХ облом

ков в ассоциации с гидроокислами и ОIGlCJIaМИ железа. В хлорити

товых прослоях обнаружены обломки .хрОМПШИНeJIИДов [П. Структура 
этих руд тонкозернистая, местами она не отличается от руд пер

вого типа. 

Третий тип бокситов представлен светло- и темно-серыми 

пестроокpamенными рудами. на плоскостях . скола в них наблюдают

ся в виде МИКРОЖИJIоIt и бесформенньtX выделений образования гети

та и гидрогетита, реже отдельные зерна гематита и магнетита. 

Эти руды отличаются от ~yx предыдущих типов тем, что в них 

микроскопически виден диаспор, который в виде мелких зерен и их 

СRоплений фиксируется по всему объему mтуфов. Помимо диаспора в 

составе руд этого типа МОЖНО на6людать магнетит, гематит, гетит, 
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· ИJ1ЪЫевит, х.лорит, сфен И шпинель. Фиксируется небольпюе КOJ1ИЧе

ство гиббсита. 

Наконец, четвертый тип руд - ЭТО бокситы , в которых проя

вилась гидротермальная деятельность, в результ~те чего произош

.по природное обогащение метаморфических образований диаспором, 

ВыpaJEaDЦееся в с06ирате.пъноЙ перекРИСТа.п.пизации, 06разовании 

ЖИJ[ок, выпо.пненнш:: диаспором, септeuоpJIТOJI в наиболее СИJIЪНО 

метаморфизовавном субстрате, отвечающем ПО химическому составу 

бокситам. В бокситах этого типа часто ПРИСY'l'ствуют корунд и 

темно-зеленая lПIIИНе.пь-герцинит. Руды характеризуются крупнозер

НИСТЫМ ,строением, в них часто развивается пластинчатый диаспор, 

RpИСТaJtJ!fl которого достигают 5 см. Наряду с п.пастинчатоЙ формой, 
встречаются DJIRИ, выпо.пненные иro.пъчаТШIИ Rpиста.п.пами диаспо

ра. Мощность ЖИJ[ОК колеб.пется от 0,5 мм до 2-3 см. Передко на-

6Jщцaются серии парвл.пелышх ЖИJ[ок. Иногда диаспоровые жилки в 

за.пъ6аццах оторачиваются септехлоритовыми ИJIИ магнетит-и.пъмени

ТОВШIИ ваемхзми. Часто в связи с диаспоровшm ЖИJIRaМИ фиксиру

ЮТСЯ ко.п.поморфные образования гетита. Ко.пичество корунда, ППIИ.,. 

не.пи, магнетита, и.пъменита, септех.лорита и ге тита в этом типе 

руд достигает 50% их объема. ВМесте с тем они содержат участки 
мономинеральных диаспоритов. Содержание диаспора в этих рудах в 

среднем составляет 50%. 
Завершая характеристику минерального состава руд и их ти

ПОВ, отметим с.педующие особенности А.пагу.пьских бокситов. В них 

имеются ПРИЗнaRИ, указывающие на первично-осадочное происхожде

ние бокситов. К ним относятся: перес.паиваиие пластов бокситов с 

XJIорититами, полосчатые текстуры некоторых типов руд, наб.пюдае

мне на макро- и микроуровне, на.пичие 06.помков зерен магнетита, 

ИJtЬМеRklта и ХРОМПIIIИНe.nидов, а тапе крупных обломков, с.поженных 

диаспором в ассоциации с окислами и rидpoокиCJIaмИ железа. 

Руды Алагульского месторождения на отдельных участках ха

рактеризуются интенсивно IIpOЯВJIенным метаморфизмом, в результа

те которого сформирова.пись такие ава.поги диаспоровнх бокситов, 

как КОPJИДИ'l'Н,КОРУНД-lПIIИНелевне и существенно lПIIИНелевые поро

ды. В наиболее метаморфизованнш:: ава.погах бокситов проявилась 

rидpoтеpua.пъная перера60ТRa в связи с диaфrорезом метаморфиче

СКИХ толщ. Этот диaфrорез бsл регрессивной стадией для ВЫСОКО

метаморфизованннх руд и не прояви.пся столь широко в менее мета-
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моJФизо:ванннх 60КСИТах, поско.лъку ус.повия диафтореза отвечали 

устойчивости диаспора. Вместе с тем присутствие ги66сита в диа

споровsx 60КСИТах может указывать на то, что они претерпели нез

на.чительННЙ диaфrорез, ПРОЯВИВIПИЙся в ги66ситизации диаспора. 

Обратимся теперь к обсуждению условий месамоРФИЗма AлaryJIЪ

ских диаспоровых бокситов. 

Известно, что условия метаморфизма определяются двумя г.ua:в

ными qaкторами - температурой и дав.лением. В то же время параге

незисы минера.пов, ВОЗНИRВDЦИе в реЗУJIЬтате MeTaJlO~мa, БYJfSТ 

зависеть также и от химического состава метаморфизуемнх пород. 

на AлaryJIЬском месторождении встречается HeCKOJIЬRO типов пород, 

различающихся своими химическими и минеральными составами. о Среди 

них выделяются две разновидности хлорититов, сложенные I4 А и 
о о 

? А хлоритами: I~ хлорит ± диаспор ± корунд ± ШПИНeJIЬ ± магне-
тит + гематит; ?А хлорит (септехлорит) + корунд + диаспор + 

- - о - -
ПlIIИНeJIЬ ± магнетит; коРУНДИТы (корунд ± ?А хлорит ± диаспор о ± 
ППIИНeJIЬ ± магнетит); ППIИНелевые породы (пшинель ± диаспор ± ? А о 
хлорит ± корунд ± магнетит) и диаспоровые бокситы (диаспор ± ? А 
хлорит ± ППIИНeJIЬ ± корунд ± магнетит ± гематит). Встречапциеся в 
этих породах тахие минералы, как ильменит ~ гетит, rидpoгетит, 

ги66сит, карбонат, скапОJIИт, ОЛИВИН, 6русит, графит, вероятно, не 

оказывают :в.лияниs: на возникающие парагенезисы, по которым опре

деJIЯЮТСЯ условия метаморфизма. как видно из приведеюшх параге

незисов, практически, все минеральные ассоциации сводятся к двум, 

имеЮlЦИ)of прИНЦИJIИaЛ'ЬНО важн~е значение: хлорит 7А ± диаспор ± ко
рунд ± ПШИНeJIЬ и хлорит I4A ± диаспор ± корунд ± пшинель. Те же 
разJIИЧИЯ, которае ,уr.raнa.вJ?lВaIOТся пq пр,ислствию или отсутствию 

той или иной фазы, обус.пОВJIены изначaJIЬной диiIФeренциацией ве

щества в процессе ОcaдRонаколления, обусловившей послойное 060~ 

гащение кремнеземом, глиноземом или железом (вместе или по от

деJIЬНОСТИ). В зависимости от содержания тех или инах компонентов 

можно рассмотреть метаморфизм двух систем: I) Al~з-Н~ 2) 8102 

Al20з-МgО-Н~. В первой системе, исследованной при разных тем

пературах и дав.лениях, рассмотрены взаимоотношения и показаны 

поля устойчивости трех наи60лее распространенных минералов сво

бодного глинозема (рис., кривые I,2,3), входящих в состав 60КСИ
тов. как следует из экспериментaJIЬНЫХ данных, наиболее низкотем

пературной фазой ЯВJIЯется ги66сит. При ~1ении от I до 3 кбар 
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Рис. Некоторые фазовые равновеCRЯ в сис

теме Al~}- Н20 и MgO - Лl2О}- 3102 -
Н2О в зависимости от температуры 

и давления. 

его верхний температурный предел устойчивости не превыmaет 

I50oc. Вшие этой температуры он выделяет воду с образованием 
моногидрата г.линозема. При этом, низкие давления способствуют 

метастаБИJIЬНОМУ существованию бемита, а повшпение давления бла

гоприятствует ПOЯВJIению диаспора. как видно из рисунка, при од

ной и ' той же температуре метаморризма, в зависимости от давле

ния, 6уДУт возникать ли60 бемитовые, ли60 диаспоровые или сме-
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шанного состава 60КСИТЫ, что, вероятно, и имеет Mec~o в приро

де. С подъемом температуры поле ме,,·аc.m6и.льного 6емита такие 

сокращается. Однако, вопрос о присутствии метаста6ИЛЬного 6еми

та в поле устойчивости диаспора еще окончательно не выяснен и 

06ъясняется главВI:lМ 06разом кинетическими факторами, связаннюm 

с продолжиrельностью эксперимента.При увеличении времени послед

него расширяется поле устойчивости диаспора, а при 6ыстрой ско

рости кристаллизации формируется метаста6ильная модификация 

глинозема. При температуре выше 3500с, незначительно завися 01' 
давления, как 6емит, так и диаспор (главным 06разом) теряюr во

ду с 06разованием корунда. на Алагульском месторождении в диа

споровых 60КСИТах на6людается ассоциация диаспора с корундом, 

которая указывает, что верхняя температурная гравица метамор

физма располагается вблизи равновесия диаспор = корунд + вода. 
Минеральные превращения во второй 60лее ' сложно. системе, 

изучеввой экспериментaJIЬНО многими исследователями [5] в зави-
симости от температуры и давления, приведеНlil на рисунке. Наи-

60ЛЬШИЙ интерес п~едставляет эк~периментaJIЬНО изучеввый поли-

морфный переход 7А хлорита в 14A хлорит. Известно, что первый 
из них нaxoДRT В неметаморфизоваввых осадках дна морей и эстуа

рий, а наи60лее раСПРОС1'раневвый 141 хлорит присутствует во 
всех типах пород, в том числе осадочных, но претерпевших мета

морфизм. Это 06стоятельство c.nyжит одним из доказательств низ

котемпературной природы 71 хлорита. В то же время ес1'Ь приме
ры, как и в вашем случае, где одновремевво присутствуют 06е 

разновидности хлоритов. Первоначально экспериментaJIЬНО 6ЫJIO ус-
о о 

тановлено, что полиморфный переход 7А хлорита в 14A, имеет мес-
то в температурном интервале между 450-5000с. Однако 60лее 
поздними ра60Тами 6ЫJIO показано, что этот переход совершается 

при 60лее низких температурах, между 320-4000с. Расхождения в 
оценке температур ПОJIИМорфного перехода, по даннш4 авторов,про

водивших экспеРИllеНТaJIЬные работы, обусловлены кинетическими 

qnкторами. Более длительная продолжительность эксперимента при 
низких температурах приводит к тому же эcJфeкту" что И при 60-
лее высокой температуре, но при меньшей продолжительности экс

'перимента. сисieмы' насыщенные кремнеземом. не , 6лагоприятны для 

формирования 7А рорита. В этих случаях предпочтительнее 6удет 

формироваться 14A хлорит. В экспериментах Б.Ведде наи60лее вв-
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сокотемпературная фаза семиангстремового хлорита (5520с) зафик
сирована в ассоциации со mшmелъю при кристал.ли3аЦИИ из геJШ 

состава: мg = 40; 81 = 20; Al = 40. Гель с повышенным содер

zв.нием кремнезема и понuенным ГJШнозема: Mg - 43; 81 = 22; 
Al = 35 раскристаллизовывается при 5Озос и давлении = 2к6ар в 
семиангстремовнй хлорит в naрагенезисе со шпинелью. Однако, при 

54О0с 8ТОТ же состав дает I4A ХЛОРИТ-DШИнель. ЛИния, разграни
ЧИ~ 06ласти существования семи и четырнадцатиангстремовых 

хлоритов (рис., кривые 4), совпадает с JШнией равновесия диас

пора с корундом. Таким 06разом, две независимые оценки нижнего 

температурного предела метаморфизма диаспоровых 60КСИТОВ хорошо 
согласуются мщду со60Й. для оценки фациальной принадлехвости 

диаспоровых 60КСИТОВ по степени метаморфизма на рисунке нанесе

RIi кривые равновесия пирофиллита с кварцем и андалузитом, кото

рое ," принимается рядом исследователей за НИЖШDЮ температурную 

граниny 8пидот-аЩ>и60JШТОВОЙ фации. как видно из рисунка, су

ществует некоторая неопределенность в оценке нижней границы 

8пидот-аЩ>и60JШТОВОЙ фации по температуре. Этот интервал неоп

ределенности, по 8ксперИментальным данным, при 3-4 к6ара состав
ляет около IOOOC (рис., кривые 5,IO,II). Вероятнее всеГО)8та 
неопределенность ~тражает неоднозначность состава эксперимен

тально исследованных систем и синтезированных фаз. В то же вре

мя минера.цьRliе равновесия пирофиллита с участием кварца и анда

лузита (рис., кривые IO) 6JШЗЮI по температуре к равновесию ко-
, о о 

рувда С диаспором И К ПОJIИJlOрфному переходу 7А ---+ I4A хлорит. 
Все свазанное позволяет считать, что нижний температурный пре

дел метаморфизма диаспоровых 60КСИТОВ Алагульского месторожде

ния отвечает верхам зелено сланцевой - низам эпидот-амфи60JШТО

ВОЙ фаций, а верхний !'емпературный предел располагается в поле 

8пидот-аири:60JШТОВОЙ фации, не поднимаясь выше. При Нa.JlИЧИИ 60-
лее высокотемпературного метаморфизма, согласно эксперименталь

ным данным (рис., кривые 8,9), на6JI11,щlемне naрагенезисы: шпи-
о О 

нелъ+корунд+ 14A хлорит и корунд + I4A хлорит дOJ1ЖНli 61iJШ 6ы 
смениться соотве1ственво на сапфирин и кордиерит+сапфирин в ин

тервале температур между 6О0-7000с. Однако, ни кордиерит, ни 
сапфирин на Алагульском месторо~ении не встречен, но зато 

везде ' ПРИСУ'1'ствует диаспор, что увазывает на максималыше тем

пературы" ограничеНRliе ЭПИДОТ-амфи60JШТОВОЙ фацией метаморфиз-
ма. 
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.AвaJIиз всех минеральных равновесий, приведенных на РИСYJIXе, 
о 

в том числе с У"Шстием андa.1JYзита , кварца, 14A хлорита, кордие-
рита и талька (кривые 6,7), а также линия равновесия каолинит + 

кварц = пирофИJIJlИт показывает, что на природных объектах бокси
тов, подвергавmиxся метаморфизму в пределах верхов зеленослан

цевой - эnидот-амфиболитовой фаций, могут наБJl]),1ViТЬСЯ два пути 

метаморфизма, в зависимости от химического состава исходных 

толщ. В свою очередь состав толщ будет зависить от способа их 

образования. 

Все многообразие бокситовых месторо~ений по условиям 06-
разования можно разделить на два типа. Первый тип - .латерит

бокситы. В них диqфeренциа.ция вещества по глинозему происходит 

в результате латерит:в:ого выветривания. Разрез латеритных Обра

зований характеризуется определевным профилем, в низах которого 

накапливается гидроcлцnисто-ItaоJIИНИТОВЫЙ и ItaОJIИНИТОВЫЙ матери

ал, а верхи сложены собственно бокситами. В'i'орой тип - осадоч

ные бокситы. В них накопление глинозема происходит в результате 

пере:в:оса вещества, формирующего бокситы, на ItaROe-тО расстояние 

в виде растворов, гелей, взвесей и более крупного обломочного 

материа.ла и его седиментации. Такой процесс приводит к переслаи

ванию бокситов с ассоциирующими с ними породами, а зовахьвость , 

характерная д.пя .латерИТ-60КСИТОВ, в них отсутствует. 

Если обратиться к рисунку , то можно видеть, что метамор-

физм .латерИТ-60КСИТОВ будет иметь особенности, которые OT~

ют его ,от метаморфизма бокситов Алагульского месторо.nения. 

Поскольку низы разреза .латерит-60КСИТОВ сложены rидpocmццой и 
каолинитом и в химическом составе пород этой зоны молекулярное 

отношение Al<Рз:SiО2. как правило, меньше 0,5, коле6Jrясь в ин

тервале 0,25-0,5, а метаморфизм - процесс изохимичесRИЙ, то с 

повышением температуры метаморфизма будет происходить смена 

парагенезисов, характеризующихся реакциями 12 ,IO ,II,5,6,7 (см. 
рис.). Среди минеральных равновесий будут присутствовать пара

генезисы с пирофИJIJlИтом, андалузитом, ставралитом, четырвадца

тиангстремовым хлоритом, мусковитом, кордиеритом, дистеном, 

тальком и ДР., в зависимости от темпераТУРIi и давления. :а нашем 

случае, сог.ласно химическому составу хлорититов (2,~. мо.пену
лярное отношение глинозема к кремнезему· в сРеднем составляет 

0,8, что значительно выше, чем в низах разрезов .латерит-60КСИ-
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тов, И соответствует этому от~оmению в изученных септехлорит8Х. 

Поэтому уже на стадии диагенеза, что согласуется с находками 

септехлоритов в морских ocaдкgx, из-за недосыщенности кремнезе

мом оудет кристаллизоваться 7А хлорит . В npоцессе прогрессивного 

метаморфизма вплоть до верхов зеленославцевой ФаЦИЙ этот хлорит 

Оудет сохраняться. В6лизи гра.ницы зеленославцевой и эпидот-аири

болитовой фаций септехлорит преобразуется в свою четнрнадцатиaнr

стремовую полиморфную модификацию, которая будет устойчива вплоть 

до аирИБОЛИТОВОЙ фации. Поскольку в диаспоровых Оокситах Ал.а-

гульского месторождения хлорит являе~ся единственной кремн~зем

содержащей фазой, то парагенезис: 14A хлорит±шпинель+корунд+маг
нетит устойчив во всем температурном интервале умеренных давле

ний эпидот-аириБOJШТОВОЙ ~ метаморфизма. 

В зах.пючение отметим, что ВWlВJ1еюше пути метаморфизма 

толщ, отвечающих по составу латерит-60КСИТам, не согласуются с 

метаморфизмом Оокситов Ал.агулъского месторождения. Анализ мета

морфИзма dокситов последнего свидетельствует 00 их осадочном ге
незисе. ОТОТ вывод подтверждается морфологией рудных тел, предс

тавлеюшх пластовыми и JIИНЗОООразными залежами, 'rекстурами и 

структурами руд, ТоНКИМ переслаиванием Оокситов с хлорититами, 

наличием в бокситах мастического материала (обломков зерен иль

менита). Нелатеритвнй генезис алагулъскихдиаспоровых бокситов 

устанавливается также по особенностям геохимического их состава; 

в них не зафиксированы селен и 6ериллий, практически, отсутству

ют олово, свинец и германий, в них в несколько раз ниже содержа-

ние гa.uия, циркония, СТРОИЦИЯ: и 60ра. Все эти факты позвОдЯЮТ 

нам уверенно говорить о первичном хемогенно-осадочном генезисе 

a.nагу.п.сRИX диаспоро:вш 60КСИТОВ, формировaвmиxся в Лa.гyнmIX ИЛИ 

прибрежно-морсхих условиях. 
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Н.А.Росляков, С.Р.Осинцев 

I'ИПEPГEННAЯ МИГРАЦИЯ И КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗОЛОТА 

В ЛАНдШАФТАХ МИР 

1. l'иnергенная геохимия золота np:именителъно к лaццma.фтвш4 
условиям МИР ранее не изучаласъ. С использованием высокочувстви

тельного (2.IO~) и точного (:!: 25%) атом:но-абсор6ционного ана
лиза на золото и современных аналитических методов определения 

его про6ности и элементов-спУТНИКОВ исследованы почвы, аллохтон

ные и склоновые отлоЖения, коры выветривания, зоны окисления ос

новных формациоНШiX ТИПОВ золоторудных месторождений и РОССНlIИ, 

расположенные в различных геологических и ландшафтных условиях 

МИР. для сравнения npивлечен материа.п, полученный вами по геохи

мии золота в зоне rипергенеза регионов СССР, смежных с МИР [1-5). 
2. на территории МИР, особенно в её восточной части, npева-

.пируют ландшафты С суббореальНШII и горным климатом. Наибольшим 

~витием здесь пользуются светло-кamтановые несолонцеватuе 

(К!), бурые пoлynyстblнвыe несоловцеватые малокарбоватнuе (Сб1 ) , 
и горные каштановые (ГК) почвы*. Значительно меньше расnpостра-

* Почвенная карта Азии. К проекту ФАО / Юнеско почвенная карта 
мира). Отв. ред. В.А.Ковда и Е.В.Лобова, масштаб 1:6 000 000. 
М., I97I. 
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неин R8II1TaнOBble несоловцеватые (~), горине серые лесине (гл) и 
луговые а.лъПИЙСIШе (ТЛГ1 ) почвы. По :характеру почвообразующих 

пород они подразДeJШЮтся на почвы орто-, пара- и неоЭJIЮВиa.nьннх 

элементарных лацдшафтов, T.~. развитые на корекных породах, их 

продуктах выветривания и аллохтокных отлazеииях соответственно. 

Распределение золота в этих типах почв покаэано в табл.1. Из нее 

следует, что при формировании каштановых почв на породах с око

лоиларковым содержанием, золото было инертным и выносилосъ за 

пределы почвенного профила ЛИIПЪ в процессах образования бурых 

полупустынных не солонцеватых малокарбонатных почв. По возрастаю

щей величине коэффициента концентрации в первом случае оно замы

кает ряд подвикности элементов, во втором - возглавляет его. Во 

всех типах почв золото мигрирует из верхней части разреза, из 

горизонта А, и накапливается в иллювиальном горизонте В. С эле

ментами, свойственными первичным рудам золоторудвнх месторожде

НИЙ, золото в почвах не коррелирует. Отношение Ag:Au не превы

шает первого порядка и обычно ниже, чем в почвообразующих поро

дах. 

Почвы, раз:вивающиеся: в ОРТОЭJJDВИа.лъннх ландшафтах за счет 

пород эццогекных ореолов золоторудвнх полеЙ,характеризуются: ано

мальным распределением золота и серебро-золотоro отношения. Ано

малии положителъине и отрицателъине, генетически связанн как с 

гипергевным перераспределением золота, так и с его унаследов8Н

востью от первИ'ЧННХ пород. Интенсивность перераспределенил и вы

носа золота из почвенного профиля контролируется: не генетическим 
типом почв, а концентрацией его в почвообразующих породах. В по

давляющем большинстве случаев коэффициент концентрации золота в 

почвах меньше единицы, хотя его содержания, выраженнне в мr/T, в 
них порою Bнme, чем В ИСХОДНЫХ породах (та6.л. 2). По отношению R 

почвам безруддых районов почвы золоторудвнх полей на порядок бо

гаче золотом. Это характерво и для почв параэлювиапъннх ландшаф

тов. Так, в данннх почвах золоторудвых полей среднее содержание 

золота составляет 15,1 кг/т, что почти в 5 раз " больше по сравне
нию с аналогичвыми почвами безруднш: площадей региона.Почвы нео

ЭJШВиaJIЪных .ландшафтов золоторудвнх полей бедин ЗОЛОТОМ, но его 

в 2,2 раза больше, чем в почвообраэующих глинах и суглинках. Оно 
аккумулируется в горизонте А. Отношение его содержаний по гори-
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Та6лица 1 
Распределение золота в гл813НЫХ типах: почв МНР 

Тип почв и почво-
06разующих пород 

Каштановые (Ki+~) 
Граниты 

Каштановые (Kf+~) 
Элювий гранитов 

Каштановые (Kf+~) 
Лессы, суглинки 

К-во 
анализов 

8 

18 
II 

5 
5 

Горные кamTaнoвse (ГК ) 5 
Гнейсы 5 

~ыe пoлynyстннные 
(С6 ) 

Эоловые пески 

10 
8 

1,94 
1,25 

1,56 
1,77 

2,15 
2,10 

2,15 
3,19 

2,27 
22,65 

х 

3,72 
3,20 

2,96 
3,89 

3,53 
3,88 

3,78 
8,87 

3,86 
42,58 

КоЭФI>. 
RОlЩентр. 

1,16 

0,76 

0,91 

0,43 

0,09 

ч:Ац 

2,2 
4,9 

3,7 
13,2 

1,9 
6,7 

3,8 
9,6 

4,4 
0,4 

Примечание: i - среднее содержание золота в мг/т; х - то же, 

но в мг/м3 . 

Распределение золота в почвах золоторудных полей 

Тип почв и почвоо6- К-во х 
разующих пород анализов 

Каштановые почвы 

(Kf+~) 
Сланцы, гнейсы 

Горные серые лесные 
(Гл) 

Песчаники, СЛaIЩЫ 

Горные серые лесные 
(Гл) 

Суглинок, глина 

13 
13 

47 
47 

II 
IO 

33,79 
24,66 

13,39 
18,9 

6,38 
2,54 

50,09 
64,12 

21,42 
47,25 

10,53 
4,78 

КоЭФI>. 
RОlЩентр. 

0,78 

0,45 

2,20 

Таблица 2 

Ag:Au 

0,2 
4,5 

8,9 
1,2 

0,4 
17,6 

Примечание: КоЭФI>ициент RОlЩентрации - отношение содержания 
золота в единице 06ъема почвы R таковому почвоо6разующей породы 
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зонтам горных серых лесных почв составляет: АI :А2 :В:С=З,З:4,З: 
:0,5:I. 

Еще 6олее неравномерное распределение золота отмечается в 

почвах и СЕЛОНОВЫХ отложениях золоторудных месторождений. В поч

вах орто- и параэJIЮВИaJIЬИЫХ ландшaфrов соxpaшmтся аналогичные 

почвоо6разующим породам черты его распределения. Однако коэффи

циент корреляции M~ содержаниями золота в системе почва-ис

ходная порода не очень высок. Амплитуда смещения почвенного оре

ола, как и в Восточном За68.ЙRaJIье [З],редко превшпает 50 м. 
Изучение поведения золота и элементов-спутников в процессе 

разрушения рудных выходов на смонах гор смежннх районов 'Восточ
ного За6айкалья показало, что на смонах ЮERОЙ экспозиции по 

сравнению с северной золото накапливается чаще и в 6ольших коли

чествах и 06разует менее протяженные ореолы. Основная часть со

деркащегося в рудном выходе самородного золота, высво6ождается 

на пути его экзогенного прео6разования на СЕЛонах В"ЭЛЮВИaJIЬно

делювиальную" стадию [I,2]. Наряду с разу60жива.нием золота пус
тыми и сла60ЗОЛОТОНОСВНМИ породами на склонах, оно имеет сла6ую 

тецценцию к накапливанию в подпочвенном горизонте или почвах. 

В смоновом транзите самородного золота заметное влияние прио6-

ретают ПJ.IоскостноЙ смыв или связанный с ним размыв и подмыв 

СЕЛонов. Распределение золота по фpaIщияк смоновых отложений 

показывает относительное (на 0,5-I-1,5 порцдка) повышение содер
жаний золота во фракциях менее О,! мм . 

Контрастность аномалий золота в почвах неоэлювиальных ланд

шафтов золоторудных месторождений при мощности СЕЛоновых отложе

ний не 6олее 2-5 м по статистическим параметрам не уступает 

почвам параЭJIЮвиальннх ландшафтов (Ta6JI. З). в почвах месторожде
ний основная масса золота концентрируется во фракциях +0,25 и 
-0,065 мм. В первом случае золото мастогенное, во втором -
контролируется явлениями сорбции, 6иогенной и испарительной кон

центрациями . По определению Г.Н.Семъёхина.на ДOJllD мета.п.пического 

золота приходится от ?, 5 до 92%. калий-йодной вытяжки - 2-23%, на 
долю гуминов - I-15% , гуминовых кислот - О,З-13% и фульвокислот 
- 2,6-46%. самородное золото устанавливается внепосредственной 
6.дизости от рудных тел. Более заметна его концентрация на водо

разделах, средних частJIX, у подножья: СЕЛонов , где золото иногда 

тяготеет к основанию рыхлых отложений. Непосредственно над золо

торудными телами почвы содержат и 6олее подвижное золото , извле-
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Та6лица 3 
Содержание золота в почвах и рыхлых отложениях, 

перекрывающих золоторуднне :выходы 

(мощность аллохтона 2-5 м) 

тип почв и почво06- содерж. Коэqф. 
Месторождение 

разующих: пород золота концентр. Ag:Au 

Наран-Тологой Горные серые лесные 14,0 3,86 7,1 
Суглинок 2,9 9,3 

Боро 2 Каштановый (кр 84,0 32,0 1,2 
Элювий гранита 2,1 5,2 

Боро 5 Каштановый (Kf) 10,0 1,00 20,0 
Суглинок П,9 6,7 

Боро 6 Каштановый (Kf) 6,6 1,80 38,5 
Суглинок П,9 6,7 

Дarан-Дахир-Ула Каштановый (Kf) 41,73 О,П 19,3 
Элювий гранитов 300,00 3,5 

каемое из них водной вытяжкой. Его концентрация в вытяжке прак

тически не зависит от валового содержания в почве. По мере по

вышения щелочности почв (от рН = 5,4 до рН = 7,3) содержание 
золота в вытяжке уменьшается. С дальнейшим увеличением щелоч

ности оно существенно возрастает. Это хорошо согласуется с тео

ретичесRШ.C1I данными по растворимости золота в зависимости от рн. 

3. Коры выветривания и зоны окисления в МНР не пользуются 

широким развитием. Региональное вьmетривание редко достигает 

каолинитовой стадии. В дресвяном профи.ле из ново06разований до

минируют гидроCJIЮДЫ. Золото здесь накапливается. Его коэqфици

ент концентрации равен 1,3 при среднем содержании 4,5 мr/T. 
4.В первичных рудах золото в самородном состоянии часто 06-

разует выделения размером 1-5мм.В окисленных рудах :видимое золо

то реликтовое, это служит 6лагоприятным фактором ДJIЯ 06разования 

россшrеЙ. д,лительное континентальное развитие и глу60кое вскры

тие эрозией ЗОЛОТОRОСНЫХ зон Монголии 06условило формирование 
нескольких генетических типов россшrеЙ. Основные запасы золота 
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СКОIЩентриро:ванн в аллювиальншс россыпях. Нешuryю роль играют 

де.лювиальнo-aJJJI])виальныe и де.лювиально-пролювиальныe ЛOJКRовые 

россыпи, содержащие крупное (0,5-5,0 мм) золото. С относитель

ным 06щим повижением рельефа возраст~ет количество значительно 

перемещенншс РОССIШей, формирующихся в аллювии широких и КРУЛ

ншс долин. Более 60гатые россыпи возникают в результате много

кратного перемыва рыхлого золотоносного материала. 

В многочислеюшх россыпях Монголии npoслеживается, как и на 

смежных площадях Си6ири, отчетливая зависимость гранулометри

ческого состава россыпного золота от типа его коренншс источни

ков. К примеру, наи6олее KpyIIНOe золото встречается на место

рождениях золото-кварцевой формации. Оно отмечалось в кварцевом 

штокверке среди гранитов рудного поля Боро в Северо-Западном 

Хэнтее. В россыпях Ихэ-Дашир и др., залега:щих в этом рудном 

поле, отмечается аналогичное по размерам золото. Совершенно не 

окатанное очень мелкое, нередко пыJIвидноеe золото на6людалось 

нами в железных шляпах рудных выходов золото-сульфидной форма

ции в 60РТах р.Байдарагин-гол. Такое же золото здесь .6ыJIo Bыд-

лено из протолочек, ВЗЯТЫХ в приплотиковом бурожелезняковом го

ризонте галечников второй 8-12 м террасы этой реки. 
Мелкое пылеваТQе, тонкочешуйчатое золото выносится за пре

делы основных аллювиальных РОССIШей, сор6ируется переотложенны

ми из кор выветривания глинами и образует в среднем и нижнем 

течении золотоносншс долин небольшие КОIЩентрации косового зо

лота (Байдарагин-гол, УлъдзеЙту-гол). Наиболее высокая потеря 

золота на6.людается при размывe золотоносных сульфидншс РУД, со

деpzaщиx его самые мелкие фракции. для большинства РОССIШей ха

рактерно струйчатое распределение золота по долине. В частности, 

на карте линейной продуктивности, составленной нами для россыпи 

Толгойт, npoсматривается, что наиболее крупное золото тяготеет 

к богатым струям, в головах которых встречены самородки. для 

мелкого золота свойственны HeoкaTaнНЬte, крючковатые формы в 

вершинах струй, быстро на протяжении 300-800 м меняющиеся на 
изометричныe формы окатанного, переходящие затем в дискообраз

ныe и далее - в чешуйчатые. 

отмеченныe особенности размера, формы, окатанности и поло-

жения в аллювиалъншс россыпях со всей определенностью свиде-

тельствуют о механической его КОIЩентрации внепосредственной 
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связи с коренными источниками,т.е. 

о "неразобщенности" россыпей 

"весового" золота с рудными выхо

дами. 

Исследования самородного зо-

лота с помощью микрозонда марки 

"Cameca" показало, что в Хзнтей
ском и Ханг8Йском золотоносных 

районах коренное золото и POCCblcr
ное довольно близки по составу 

(рис.). Содержание серебра в них 

чаще 0,2-15%. Выделяется несколь
ко разновидностей самородного зо

лота: высокопробное с пробой 840-
960 яркожелт6е, иногда с красно

ватым или бронзовым оттенком; 

низкопробное (650-750) светложел
тое или слегка зеленоватое, реже 

встречаемое и, наконец, среди зо

лота некоторых россыпей встреча

ется очень высокопробное (970-
999) почти чистое, густожелтого 
цвета . Последнее характеризуется 
однородным составом и отличает

ся от основной массы более · низко

ПРОБНого (840-960) золота отсут

ствием внешних кайм и межзерновых 

высокопробных прожилков • Зависи

мости изменения пробности от раз

мера золотин не установлено. Тож

дественность состава коренного и 

poccыcrнoгo золота показывает со 
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Рис. ПРОБНОСТЬ коренного и 

россыпного золота Боро-Дзун

модского и Могой-Харгантай

ского рудных районов (Севе-

ро-Западный ХЭНТЭЙ) 

всей очевидностью, что источником благородного металла для 

россыпей служило золото первичных руд. Лишь незначительная его 

часть преобразована гипергенными процессами при окислении пер

вичных руд и формировании россыпей. Наиболее благоприятные ус

ловия для россыnеобразования существовали в неоген-позднечет

вертичное время, давшее большое количество россыпей различных 
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генетических типов. Известные золотоносные россыпи группируются 

в виде узлов в районах золото-рудных зон. Они окаймляются шли

ховыми ореолами золота, что служит важным поисковым признаком. 

5. П~иведенный материал показывает, что наи6олее 06ычные 
содержания золота в главных типах почв и рыхлых пород МИР оце

ниваются в 1-3 мг/т. их можно принять за региональный фон золо
та. для того, что6ы на этом фоне геохимическими методами выяв

лять золоторудные узлы, поля и месторождения, нео6ходимо приме

нение высокочувствительного метода определения золота в пробах. 

Дополнительный комплекс анализируемых элементов желательно вы-

6ирать исходя из ожидаемого формационного типа эндогенного зо

лотого оруденения • В районах с денудационным, вулканогенным и 
тектоно-денудационным рельефом эффективнк ком6инированные гео

химические поиски: в задернованных участках - метацлометричес

кие, в 06наженных - литохимические. на площадях с тектоно-акку

мулятивным рельефом, где аллохтонные отложения имеют мощность 

5-10 м и 6олее, металлометрическое опр060вание лучше проводить 

по горизонту В, который 06ычно развивается на глу6ине порядка 

0,7 м от дневной поверхности и легко диагностируется по светлой 
окраске, 06условленной накоплением кар60натов. Присутствие в 

сла6ых аномалиях почв золото-фульватных, золото-гуминовых, гид

роксокомплексных и других подвижных форм золота служит прямым 

указателем на близость погре6енного золоторудного месторожденШL 

При его оценке следует учитывать 06еднение золотом в 2-3 раза 
поверхностной части окисленного выхода. 

В.В.Кепежинскас 

ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНblЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ ВУЛКАНИЗМ 
В СВЯЗИ С НЕОДНОРОДНОСТЬЮ СОСТАВА ВЕРХНЕЙ МАНТИИ 

Происхождение и развитие внутриконтинентального 6азальтово

го вулканизма, а также петрология связанных с ним мантийных 

ксенолитов является ключевой проблемой 6азальтового петрогене

зиса, как индикатора глу6инных геологических процессов. 

Проявления вулканизма, причинно не связанные с континен-

тальным рифтогенезом, 06наруживают четкую приуроченность к 
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крупнейшим горным сооружениям внутренних частей материков. Та

кого типа пример представляют собой кайнозойские базальтоиды 

Монголии, которые до последнего времени были одной из наименее 

изученных вулканических провинций в центре Азиатского материка. 

Многолетнее комплексное геолого-петрологическое изучение вулка

нических и мантийных пород, проведенное автором, позволило выя

вить разнообразие состава кайнозойских базальтоидов, выделить 

ассоциации вулканических пород, дать их петрохимическую и ред

коэлементную характеристику , на основании петрологического изу

чения глубинных ксенолитов реконструировать глубинные разрезы 

складчатых поясов Центральной Азии и установить определенную 

зависимость между пространственными вариациями химизма баз аль
тоидов и латеральной неоднородностью верхней мантии. 

Разобщенные поля кайнозойских базальтоидов Монголии форми

руют вулканические зоны с четко выраженным наложенным характе

ром. Одна из них в Центральной Монголии имеет меридиональное 

направление и пересекает субширотнне более древние складчатые 

структуры. Вместе с более северными полями кайнозойс~их базаль

тов Тувы и мезокайнозойских базальтов Хакасии она представляет 

Саяно-Гобийскую неовулканическую зону протяженностью более 

2000 км при ширине 500-600 км [4 *]. Другая представлена сплош
ным базальтовым покровом площадью до 10 000 ~ плато дариганга 
на юго-востоке МЕР. За их пределами известны лишь небольшие по 

размерам базальтовые паля в Барун-Хурайской котловине, Ха.лхин

гольском районе, по р.Дзабхан, в районе Мандал-Гоби и Далан

Дзадагада. 

Время ИЗЛИЯIЩЙ датируется с эоцена до голоцена включитель

ноП. Излияния базаль'l'ОВ происходили в условиях тектонического 
режима эпиплатформенного орогенеэа или ЗПИlIJIатформенной те"кто,. 

номагматической активизации. 

* Медведев М.Е. Кайноэойский вулканизм Юго-Западного Прибэй
калья и Восточного Саяна. Автореф. канд.дис. Иркутск, 1978. 
ПДевяткин Е.В., ЛИсRy1i И.Г., Певзнер М.А., Бадамгарав Д. " 
к стратиграфии кайнозойских базальтов Центральной ~онголии (опыт 
геолого-геоморфологической и палеонтологической стратиграфии ба
зальтов).- В кн.: Ассоциации вулканогенных пород Монгольской На
родной Республики, их состав и стратиграфическое положение. М.: 
Наука, 1973, с.1З-46; Корина Н.А., Певзнер М.А., Чичагов В.П. 
Палеомагнитные исследования вулканической области Дариганга в 
Юго-Восточной Монголии.- В кн.: Палеомагнитный анализ при изуче
нии четвертичных отложений и вулканитов. М.: Наука, 1973, с.88-
96. 53 



Среди кайцозойских вулканических пород подавляющее разви

тие имеют щело~е базальтоиды. Почти не выходя за рамки ба
зальтового семейства, они образуют широкие вариации COCTaвo~ 

в пределах одного вулканического ареала и с переходом от одно

го ареала к другому. Геолого-петрографический и петрохимичес

кий анализ этих вариаций позволил выделить ассоциации базаль

тоидов: щелочную калиевую, щелочную натриевую, щелочных и то

леитовых пород, а также известково-щелочных базальтов (табл.I). 

Породн этиХ ассоциаций отличаются особенностями химизма, сос

тавом родоначальных расплавов и направлением их эволюции. Они 

обособлены в пространстве, хотя иногда отмечается появление 

щелочноземельных базальтов в щелочных ареалах, базальтов с по

вышенннм содержанием калия среди натриевых лав и т.д. Но В 

целом это группы пород различного петрохимического профиля с 

раЗJIИЧНЫМИ ДИФl!eре1ЩИОWШМИ трендами. Петрохимические различия 

между наиболее распространенными породами натриевой и калиевой 

ассоциации заключаются в наличии статистически значимых разли

чий в средних содержаниях А120з, FeO, MgO И К2О ( tвыч . соот

ветственно равны 9,4; 3,97; 3,29; 7,72 при t oI=2,63 и t 05 = 
I,98; tвы:ч. > t or ). натриевые базальтоиды:, таким образом, 
характеризуются меньшей общей щелочностью и являются наиболее 

магнезиальными и низкоглиноземисты:ми базальтами. При сравнении 

с континентальными и океаническими вулканическими ассоциациями 

они находят петрохимических аналогов среди щелочных базальто

вых серий океанических островов, в частности Южной Атлантики; 

Калиевые базальтоидн по особенностям химизма близки к ка

лиевым базальтам Мэргэньских вулканов в Северной Манчжурии и 

лейцитовы:м лавам вулканического поля Вирунга Западно-Африканс

кого рифта [3]. к и Na базальтоиды МИР различаютсн также со

держаниями НЬ , Ni и Cu [2j. Средние содержания нь во 

мно:fих типах пород (базаниты, гавайиты, лейцититы и нефелини
ты) уллиевой ассоциации изменяютсн от 29 г/т до 46 г/т, а для 

натриевой - от 20 г/т до 30 г/т. Средние содержания Ni в 
б~ьшинстве разновидностей натриевых базальт'оидов колеблются 

от I54 г/т до 235 г/т, а в калиевых - преимущественно от 75Г/т 
до I70 г/т. Средние соде.ржания Cu для большинства базальто
ИДов калиевой ассоциации варьируют от 35 г/т до 46 г/т, а в 
натриевой - от 45 г/т до 58 г/т. 
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Та6JIицa 1 
Средние значения и средние квадратические ОТЕПонения весовых содеpzaний 

породообразующих ОКИCJIов ддя база.льтоидов МОШ'QJDШ 

Ассоциа- Да.лиевая Натриевая Ще.почRЫX и ИзвеСТ1tОВО-
дин ТOJIеитовых ще.поЧНJiX по-

пород род 

Вулха.ни- XaнrаАский Дoшmо- ~ приху~- Даригав:г- Ха.лхин- Дэаб:ханспй чесRИЙ озерсRИЙ - с1tИЙ гульс сitий ГOJIЬС1tl!Й 
ареал 

47,97 1,97 48,94 2,30 45,47 1,96 45,38 1,57 47,Н 2,35 55,33 2,95 49,50 0,50 
2,25 0,42 2,46 0,23 2,84 0,15 2,OI 0,63 2,65 0,49 1,28 0,23 2,19 0,22 

14,81 1,I5 14,87 1,38 I3,85 1,28 15,42 1,51 12,63 1,45 14,09 0,74 17,58 0,88 
v1 3,67 1,96 4,86 1,75 6,86 1,62 4,96 3,14 4,02 2129 1,37 1,35 3,55 0,89 v1 

6,87 1,96 5,48 1,52 3,85 I,39 6,13 3,05 8,15 1,77 7,79 0,63 5,94 0,94 
0,18 0,08 0,18 О,Н 0,18 0,03 О,Н 0,07 0,22 0,04, 0,20 0,03 0,15 O,IO 
7,77 1,38 6,91 2,38 6,77 0,68 6,93 1,63 8,61 1,73 5,42 0,05 6,67 1,70 
7,88 0,8(' 8,29 1,33 9,62 1,76 7,56 0,72 9,53 1,47 8,22 1,07 7,59 0,25 
3,75 0,81 3,98 0,62 4,36 1,84 3,58 1,27 3,74 0,77 3,50 0,05 3,12 0,23 
2,94 0,83 2,76 0,78 3,53 1,20 3,22 0,91 1,79 0,61 0,58 0,20 1,78 0,25 

п.п.п. 1,18 0,80 1,66 0,92 2,53 0,70 0,66 0,54 0,89 1,15 0,06 0,04 1,90 0;80 

С У м м а 99,27 1OO,3~ 99,76 98,96 99,34 98,84 99,97 

МOJI.% 38,1 38,7 43,2 45,3 39,5 46,8 38,5 

· Чис.по 
анализов 58 47 9 7 77 5 6 



'в пределах каждой ассоциации устанавливается латеральная 
петрохимическая неоднородностъ и вариации составов во времени. 

Но особенно это характерно для калиевых базалътоидов. Натриевые 

6азалътоиды Дариганги образуют более однородную ассоциацию , в 

которой тем не менее местами наблюдается закономерное изменение 

составов пород от нефелиновых базанитов и гавайитов в низах 

разреза (г.Асхатэ) до нещелочных и более насыщенных S102 ба

залътов толеитового типа. Намечается своеобразный путъ развития 

натриевых базитовых магм, связанный с уменьшением щелочности и 

небольmим увеличением S102 на фоне слабого увеличения железис-

тости (! ). в калиевой ассоциации петрохимические вариации во 

времени обнаруживают три линии развития: уменьшение щелочности 

при незначителъном увеличении S102 и постоянной f (серия 

лейдитовые базаниты ----. трахибазалъты ~ трахитовые анде
зито-базалъты, nлиоцен , р.Чулуту); одновременное увеличение ще

лочности икремненасыщенности (серия гавайит _ муджиерит _ 
бенморит, Долина Озер, неоген); увеличение железистости эвоJIЮ

ционирующего расплава при мало изменяющейся щелочности и крем

ненасыщенности (неогеновое плато Эриэн-Тологой, неоген, Долина 

озер). 

В тесной связи с таким своеобразным типом дифференциации, 

когда щелочностъ пород уменъшается или остается постоянной, на-

хоДИтся поведение редких, в частности литофилъных, 

Обнаруживая силънне корреляционнне связи с щелочннми 

элементов. 

элемента-

МИ, они не накапливаются к концу вулканического процесса, а 

напротив, обогащают ранние более меланократовые, но и наиболее 

щелочные дериваты щелОЧНО-базальтоидной ыагмы. Щелочные базалъ

тоИДll МОШ'OJIИИ обогащены Zr, NЪ, обеднены Rb и Со по сравне

нию с Приб8ЙRaJIЬем, содержат менЪ!ПИе концентрации Rb и большие 

Н1 , Со по сравнению с Африв:ой* [3}. 
Кайнозойские щело'щыe базалътоиды Монголии содержат ВКJIЮ

чения крупных (2-10 см) одиночных кристаллов (мегакристов) вы

сокоалюминиевого ~ (Al20з = 7-8 вес.%, СаО = 15-17 вес.%, 
жадеит = 15-22%) с f = 20-30%; пиропа (СаО = 4-5%, Т102 = 
0,5-0,6%, СГ20з = 0,03-0,06%, f = 36-40%); Т! -флогопита 

]Е Герасимовский В.И., Поляков А.И. Геохимия вулканических пород 
рифтовых зон Восточной Африки.- В кн.: Восточно-Африканская 
РИФТОвая система. т.ш. М.: Наука, 1974, с.5-14. 
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( Ti02 = 9-12%, ~O = 9-10%, f = 33-36%); Т! - 6иотита 
(включение в мегакристах санидина , f = 56%); оливина с f = 
8%; К-На полевых шпатов ( высококалиевых и натриевых санидинов, 
анортомазов) с низкш.ш КOlщентрациями Rb ( 15-95 г/т) , 6лиз-

кш.ш к содержаниям Rl во вмещающих 6азальтах [2,5} . 
Мегакристы отличаются от аналогичных минералов из глу6инных 

ксенолитов значительно 6ольшими размерами , нередкой сохран-
ностью кристаллографических форм , отсутствием минеральных срас

таний. Они отличаются высокой гомогенностью в противоположность 

зональным вкрапленникам, имеют свое06разный состав, свойствен

ный 6арофилъным минералам и достоверно ОТЛИЧaIOЩИЙся от состава 

аналогичных минералов как во вкрапленниках, так и в ксенолитах. 

Вместе с тем состав мегакристов четко коррелируется с составом 

вмещающих пород, а некоторые минералы наследуют их геохимичес

кие ос06енности. 

Минералого-геохимические признаки и сопоставление с экс-

периментальными данными позволяют рассматривать мегакристы в 

качестве близликвидусных фаз высок06арической кристаллизации 

6азитовых магм. Присутствие в калиевых 6азальтоидах 6жизлиRви

дусных фаз авгита, пиропа и флогопита, а в натриевых - авгита и 

оливина, говорит о том, что внутримантийное фракционирование 

калиевых расILПавов проходило в 6олее глу6и:внш: условиях при Т> 

13000 иР> 20-30 к6ар. Кристаллизация мегакристовой ассо
циации. в натриевых 6азальтоидах (оливин+ltJlИНопироксен) пролв.ля

лась в области 6олее низких значений РиТ. Этот процесс рас

сматривается как один из возможных механизмов, опреде.ллющих то

леитовую тецценцию натриевых 6азитовых магм МНР (06разование 

толеитовых 6азальтов, комагматичных с 6олее ранними нефелиновы

ми 6азанитами) и своеобразную глубинную эвOJIIЩИЮ калиевых магм, 

выражающуюся В увеличении железистости остаточных расILПавов от 

30% до 70% и практически постоянной ИJШ даже умевъшающейся со 
временем щелочности. 

Помимо родственных глубинных мономинеральных включений ще

лочные базальтоиды Монголии содержат обильные K~eHoгeнвue вклю

чения ультрамафитовых и 6азитовых пород [1,2]. Они присутствуют 
в виде магнезиального и железисто-магнезиального типов. Состав 

минералов в них и валовал химия существенно различны. 

Pe-Мg ксенолиты обогащены Ре 14n, Са И Al по срав-
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нению с мg ,а также отличаются от последних меньшим содержа

нием Ni и Со. 

В Na 6азальтоидах на Дариганге установленн три парагенези
са: Шп-лерцолитовый, Шп-ве6стеритовый и Шп-верлитовнй Са также 

мономинеральный клинопироксенитовНЙ). на Xaнrae в К-6азальтои

дах установленн еще и пиропсодержащие ультраосновные парагене

зисы, а также 6иминеральный ЭКЛОГИТОВЫЙ,ЭКЛОГИТОПОДО6Ный с пла

гиоклазом и критические минеральные ассоциации фации двупирок

сеновш гнейсов. 

Большинство ксенолитов отличается по составу минералов от 

аналогИЧНJ:lX пород метаморфических и гиnер6азитовых комплексов, 

участвующих в строении земной коры, такими параметрами, как 

Al YI и Na в клинопироксенах, Cr в пиропах соответствующих 
парагенезисов, 060гащенностью ультраосновныхассоциаций сидеро

фильными микроэлементами. Эти отличия свидетельствуют о разли

чии Р-Т условий минералообразовавии и о более глу6инном проис

хождении ксенолитов. Вместе с тем ксенолиты 06наруживают черты 

сходства с аналогичными парагенезисами из ким6ерлитовых тру60К 

и щелоЧНJ:lX 6азальтов иных регионов. Одни и те же минеральные 

парагенезисы в калиевых 6азальтах Хангаа и натриевJ:lX на Дари

ганге практически це разлит..аются по валовому химическому соста

ву и редко элементной характеристике. В Шп-лерцолитах Хангая 

ЛИПIЪ намечается сла6ая тендеlЩИЯ к обогащению к , что свиде

тельствует о повышенном содержании этого элемента в подкоровом 

су6страте и находит подтверждение в наличии флогопитсодержащих 

ксенолитов пироповых лерцолитов данной провинции. Но в целом 

06щая петрохимия ксенолитов, осо6енно Шn-лерцолитов из двух ре

гионов близка, и на этом основании на6людающиеся в них измене

ния состава минералов мы связываем с различными Р-Т условиями 

минералоо6разования. 

Сравнительный фациальный анализ изученных минеральных па

рагенезисов и термо6арометрические расчеты показывают, что 

ультраосновныe и 6азитовые ксенолиты Монголии привадлежат глав

ным 06разом шпинель-пироксеновой и графит-пироповой фациям глу-

6инности. Некоторые пиропсодержащие парагенезисы по определен

ным параметрам состава (в частности клинопироксенн со6ственно 

эКлогитового парагенезиса) приближаются к соответствующим алмаs
содержащим минеральным ассоциациям в КИМ6ерлитах. Однако грана-

58 



ТЫ этих ассоциаций разJIИЧНЫ.И мы MOJl[eM TOJIbl(O . преДПо.лага.ть доста

точно глубинннй уровень источника ксенолитов в монгольских ба

зальтах калиевого петрохимического профиля. 

Изученные глубинные ксенолиты характеризуют вулканические 

ареалы складчатых сооружений, различающихся историей геологи

ческого и структурного развития. Нодули калиевых базальтоидов 

НВJIЯЮтся отторженцами фундамента древних складчатых сооружений, 

образованных согласно современным тектоническим представлениям 

на коре континентального типа . Нодули натриевых базальтов Дари

ганги позволяют представить особенности состава фундамента гер

цинских складчатых сооружений , возникших на коре океанического 

типа. 

Результаты фациального анализа и теРМОбарометрические рас

четы позволяют реконструировать глубинные разрезы этих двух об

ластей, тем более, что почти все разнообразие ксенолитов в них 

сосредоточено мес~ами в одном вулканическом аппарате (Шаварын

Царам на Хангае, СалЬХИ1'ын-ула на Дариганге), и мы можем предс

тавить, что в таких "скважинах"-вулканах в направлении возрас

тания ТО будет увеличиваться иР. На Хангае по фациям глубин
ности и рассчитанным ТО ксенолиты образуют последовательность 
пород, в верхней части которой преобладают двупироксеновые 

гнейсы и переходные к амфиболитовой фации пироксен-роговообман

ковые гранулиты , а также эклоrитоподобные породы и черные Fe-Mg 
клинопироксениты вебстеритового парагенезиса (интервал ТО 1000-
-7800). Ниже располагаются породы шnинель-пироксеновой фации , 
шпинелевые лерцолита ,/4. мg вебстеРИТ}i \JШте.рвал ТО 1260-rooo~ . 
ВЫсокотемпературная часть этой последовательности представлена 

пироповыми лерцолитами и Mg эклогитами, характеризуется дав

лениями 26 кбар. Таким образом реконструируется глубинный раз

рез, нииняя часть которого имеет преимущественно ультраосновной 

с эклогитами состав и соответствует верхней мантии (табл.2). 

Она надстраивается 6азит-гранулитовим комплексом, который по 

Р-Т условиям отвечает основанию коры. 

на Дариганге все ксенолиты укладываются в интервал ТО 790-
10000. Во всем диапазоне идет чередование Шп-лерцолитов и пиро
ксенитов, но соотношение этих пород в разных частях реконструи

руемого разреза различно. Подавляющее большинство пироксенитов 

имеет ТО от 7900 до 9500 и отвечает условиям гранулитовой ~. 
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Та6пца 2 

Сре.ц:иd СОС!8JI (J\ec·.%) о!де.пьВIIX 'l'IIПов пород верхней II8IITO (1) 
• преДlЮl!81'аеlllllX Iipo,цухтов час!nиоrо ее п.пaв.uеllJШ (п) в сltllsдчатых 06J!aе!ЯJ: 

Цен!ральной Аво 

Per.ollbl I(ОRromш, .xaиral IoIОRromш, Дариraиrа 

1 П 1 П 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5i02 45,06 48,41 . 46,00 44,73 44,65 45,19 43,87 45,45 
Ti02 0,13 0,15 2,42 0,16 0,10 0,89 0,19 2,65 
Al20з 3,07 3,45 13,86 2,45 1,83 4,80 7,88 12,88 
Сr20з 0,29 0,40 и/оп 0,22 0,34 0,15 0,06 и/оп 

l.'в20з 0,76 и/О6 2,03 1,61 0,35 I,Н 9,12 2,77 
lвО 8,62 6,72 8,65 7,86 8,36 10,97 10 .. 07 9,26 
lfnO 0,34 0,14 0,20 0,33 0,33 0,16 0,10 0,25 
IIgO 38,15 35,60 10,02 39,29 41,99 22,52 16,51 10,59 
СаО 2,56 2,83 8,02 2,71 1,56 13,09 13,38 9,92 
5а2О 0,33 0,40 3,99 0, 26 0,29 0,58 1,05 3,36 
К20 0,27 0,20 2,88 0,15 О,Н 0,14 0,28 1,78 
Р205 с.п и/О6 и/оп 0,01 0,08 0,02 0,22 и/оп 
Н20 0,09 g,22 и/оп 0,05 0,02 0,13 0,07 и/оп 
П.п.п; 0,93 0,87 1,01 0,29 0,28 0,30 и/О6 0,38 

Сумма 100,3 99,39 99,37 100,12 100,3 99,99 99,95 99,58 

'в 

I.'eillg~ Н,50 9,50 35,0 Н , 3О 10;30 22,30 30,40 35,70 

_С_а __ ""'" 4. 10 
Са:!!§ , 

4,90 27,20 4,40 2,30 25,10 28,90 30,15 

Чис.по aвa.uи-
зов 5 1 4 II 4 7 1 6 

ПРИlfечв.в:ие: н/ 06 - не 06нapyzeHO, и/ оп - не опре,це.пя.иосъ. 1 - шпиве.пеВЫЙ JlеJЩ~ 
ЛИ! (Cli+РИ+МII-+Шп), 2 - lf!il'IIезиалъllblЙ ltIIИИопирохсеиит (РП+IIIl-+Шп), 3 - 6азl!JlИ'r R!iJlИевой 

ac.coЦII8ЦJIJI 6аз8.1!Ъ!Ои.цов, 4 - шmmе.пеВНЙ JlеJЩWIИТ (СШ+РП+IoIП-+Шп), 5 - lf!il'IIезиалъвый ве6-

с!ерит (РП+IIП-+Шп), 6 - _е.пезис!o-мarиезиалъllblЙ ltIIИИопирохсеиит (СШ+lolП-+Шп), 7 - _е.пезис-

т~незиалъllblЙ BepJDIТ (СШ+IIП-+Шп), 8 - 6азаии! натриевой ассоциации 6аз8.1!ЪТОи,цов . 

60 



Сюда же, по-видимому, относится и 60ЛЬШая группа Fe-14g XJIИНопи
роксенитов верлитового парагенезиса и мономинеральннх пород. 

Повышенная по сравнению с Мg-пироксенитами f, Т! , Са , 
Al тенденция к накоплению литофильннх элементов и резкое 

06еднение сидерофильными элементами . говорит в пользу того, что 

это 6олее низкотемпературная и менее глу6инная группа ксеноли

тов. Менее многочисленная часть шпинелевых лерцолитов с подчи

ненными Mg ве6стеритами характеризует низы разреза и · относи

тельно высокие уровни мантии. Таким образом глу6инный разрез 

Дариганги имеет лерцолитовую нижнюю часть и существенно пирок

сенитовую верхнюю. 

Сопоставление реконструиро~ разрезов показывает, что 

изофациальные части их коренным 06разом отличаются по составу 

(пироксениты в одном случае и гранулиты+эклогитопод06ные породы 

в другом). Состав фундамента складчатых областей с древним кон

тинентальным основанием близок к ФУНДаменту древних платформ, и 

это делает вероятным нахождение определенных видов полезных ис

копаемых, свойственных фундаменту платформенного типа. 

Изложенные материалы свидетельствуют о том, что установ-

ленные пространственные вариации химизма 6азальтоидов коррели

руются с горизонтальной и вертикальной неоднородностью верхней 

мантии, являющейся источником генерации щелочных 6азитовых 

магм. Родоначальные, 060гащенные калием 6азальтовые магмы Хан

гая 06разовались в результате малой степени плавления флогопит

содержащих пироповых перидотитов, наличие которых в подкоровом 

су6страте Хангая установлено по глу6инным ксенолитам (табл.2). 

Изучение близликвидусных фаз пиропа, авгита и флогопита в ка

лиевых 6азальтоидах позволяет предположить, что плавление про

исходило в присутствии СО2 при незначительном парциальном Р Н2О 
и Т > 1 3000, а также при Р 6олее 20~26 к6ар. 

Родоначальными магмами натриевой ассоциации Дариганги яв

ляются преимущественно НефелИН6азанитовые. , реже нефелингавайи

товые и муджиеритовые расплавы (табл. 2). Они являются выплавКа
ми пироксенит-перидотитового су6страта Дариганги, идентифициру

емого по г;ry6инным ксенолитам. Наличие близликвидусных фаз пи

роксена и аливина (6ез пиропа и флогопита), с одной стороны, и 

низкотемпературный характер лерцолитовых и пироксенитовых ксе

нолитов, с другой, свидетельствует в пользу 60лее низких Teмne-
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ратур и давлений при генерации натриевых щелочно-базалътоидных 

магм, и как следствие, о менее глубинном их происхождении по 

сравнению с калиевыми. 
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Ф.П.Леснов 

СТРУКТУРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГИПЕРБА3ИТОВ 

И ГАББРОИДОВ В ОФИOJIИТО:ВЫХ ПОЯСАХ МОНГОЛИИ 

В проблеме офиолитов важное значение имеют вопросы прост

ранствевных, временных и генетических взаимоотношений их чле

нов. Особенно остро стоит вопрос о взаимоотношениях гипербази

тов и габброидов, а также тех и других с вулканитами, осадочны

ми породами и метаморфитами. Заметно возросшее в последнее де

сятилетие внимание к ПРОблеме офиолитов в определенной мере 
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обусловлено необходимостью пере осмыслить некоторые сложивmиеся 

представления в связи с появлением новой информации о строении 

дна океанов. Вместе с тем в работах, посвященных обсуждению 

данной проблемы, нередко проявляется тендеlЩИЯ к преувеличению 

значения результатов драгирования дна океана и геофизических 

данных и, наоборот, недооценка данных по континентальным офио

литам, взаимоотношения пород в которых наблюдаются непосредст

венно в поле. 

Офиолиты широко распространены в пределах Монголии. В рам-

ках долгосрочной программн исследований Совместной Советско-

Монгольской геологической экспедиции автором совместно с 

Г.В.Пинусом и Л.В.Агафоновым В период 1973-80 гг. проводилось 

изучение многих тел гиnербазитов и габ6роидов, входящих в сос

тав офиолитовых ассоциаций этой территории*'. Значительное вни
мание при этом уделялось выяснению взаимоотношений этих пород 

как в пределах отдельных тел, так и в офиолитовых ассоциациях в 

целом. Тела гипер6азитов и габброидов образуют в пределах Монго

лии 13 поясов различной протяженности, в составе которых насчи
тываются многие сотни отдельных тел. При этом 9 поясов располо
жены в пределах северного каледонского мегаблока Монголии, а 

остальные 4 - в южном герцинском мегаблоке [1,6,7]. 
Рассмотрим некоторые наисолее важные результаты этих ис-

следований, делая акцент на взаимоотношениях гипербазитов и 

габброидов, образующих сложные тела. К этим телам мы будем в 

дальнейшем npименять термин nлyтон. 

Значительный интерес представляет Н а р а н а н с к и й 

6азит-гипер6азитовнй nлyтон, обнажающийся в хре6те Хантайшир. 

Это крупное, сложно построенное тело улътраосновннх и основных 

пород входит в состав Дзабханского базит-гиnер6азитового пояса 

(рис.1). Плутон залегает среди венд-кембрийских карбонатных, 

терригенных и вулканогенных образований и совместно с последни

ми относится к ХантaйInиpинской офиолитовой ассоциации. Его раз

меры составляют 0,5-10 км х 38 км. Плутон состоит из пяти ос

новных фрагментов: 1) главный гиnер6азитовнй массив; 2) сател-

литные тела гипер6азитов; 

* Изучением офиолитов Монголии, . в особенности тектоническим ас
пектом проблемы, длительное время заНимались Л.П.Зоненшайн, 

О.Тумуртогоо и др. 
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Рис.I. Схема строения Наранскоro пo.пиrенноro 6азит-гипер6азитовоro ПJIy'l'ова (coCTaвJIeвa по 

материалам Г.В.Пинуса, Ф.П.Леснова и Л.В.Агафонова с упрощеНИJDШ). 

1 - ортомarмaтические гипер6азиты, 2 - ОРТОмaIV8.тические га66роиды, 3 - парамагматические по

роды по.посчатоro КОМПJIекса. Вмещающие породы показаны 6eJ1ЫМ полем. линия АВ - разрез зоны кон

такта га66роидноro интрузива и гипер6азитового массива, показанный на рис.2. 



З) главный га66роидный ИН

ТРУЗИВ; 4) сателлитные те
ла га66роидов; 5) контак

товая (перехо.ЦIШI) зона. 

Эти фрагменты отличаются 

условИIiМИ залегания, раз

мерами, морфологией и пет

рографическим составом. 

Совместно они 06разуют 

морфологически едиНЬ!Й, но 

генетически разнородный 

(полигенный) плутон (рИС.2). 

Главный гипер6азито

вый массив занимает около 

80% 06щей площади плутона 

и представляет со60Й КРУ

топадающую ПРОТРУЗИВНУЮ 

пластину. Массив сложен 

несколькими петрографичес

кими разностями ортомагма

тических гипер6азитов, ко

торые представлены преиму

щественно гарц6ургитовнм 

парагенезисом и в меньшей 

мере дунитами и лерцолита

ми. Эти породы значительно 

серпентинизированн и рас

сланцованн, осо6енно в' 00-
верной части плутона, а 

также в не6олъших сател

литных телах, которые сос

редоточены в его южной 

части. 

ГлавНЬ!Й га66роИДЮ:iЙ 

иитР.Узив расположен юинее 

гипер6аэитового массива. 

Он внедРИЛСЯ по разлому , 

1") 

о ~ .:: 
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отделявшему гиnер6азитовый массив от его рамы. Среди пород пос

ледней залегает 6ольшое число мелких сателлитннх тел серпенти

нитов. Вдоль ИНТРУЗИБного контакта га66роидного интрузива с ги

пер6азитами расположена сложная по составу переходная зона, по

роды которой отличаются неоднородным, часто полосчатым сложени

ем. Га66роидннй ИНТРУЗИВ, как И распространенные к югу от него 

сателлИТlШе га66роидные тела (штоки, дaйюI) сложены 6езоливино

БЫМИ га66ро-норитами и га66ро. Непосредственно вблизи массива 

гиnер6азито~в га66роидах наблюдаются повышенные содержания пи

роксенов вплоть до перехода в пироксениты. Реже в них появляет

ся оливин. ВблИЗИ интрузивного контакта с венд-кем6рийскими 

терригенно-вулканогенными породами преобладают леЙRократовые 

разности га66ро, содержащие амфи6ол, иногда кварц и переходя

щие в диориты. Появление меланократоБЫХ га66роидов И пироксени

тов вблИЗИ тел гипер6азитов, а такие приуроченность леЙRократо

вых и кварцсодериащих га66ро к контакту с вулканогенно-терри

генными породами, по нашему мнению, 06условлены 60лее поздним 

внедрением га66роидной магмы И активным воздействием ее на ги

пер6азиты И их раму. Меланократовые га66ро и пироксениты предс

тавляют с060Й ги6ридные (парамагматические) породы. То же можно 

сказать И в отношении леЙRократовых га66ро и диоритов. 

Еще 6олее четкие ИНТРУЗИВlШе контакты га66роидов с гипер--

6азитами установлены в южной части плутона по р.Уриrал-гол, где 

нa6лDщаются ШТОКИ и дайки га66ро, внедрившиеся в сателлитные 

тела серпентинитов. Последние ПРИСУТСТВУЮТ в га66ро в виде ксе

нолитов. Здесь же отмечены отчетливо вы~аженные пироксенитовые 

оторочки вокруг ксенолитов серпентинитов. 

т а й ш И р И Н С К И Й 6азит-гиnер6азитовый плутон рас-

положен западнее Наранского плут она и также относится к Хант8Й

mиpИНСКОЙ офиОЛИТОВОЙ ассоциации. ПлуТОН залегает в виде круто

падающего тела среди различных сланцев И метавулканитов венд

кембрийского возраста. rипер6азитовая протрузия СОСТОИТ ИЗ 

сложно построенной серии с6лииенннх ЛИНЗОВЦДНЫХ блоков, грани

чащих с рамОЙ по крутопадающим разломам. Гипер6азиты прорывают

ся одним крупным И сери~й не6ольших га66роидннх интрузивов, ло

калиЗОванных вдоль разломов. Зоны контактов rиnер6азитов и про

рывающих их га66роидов сложены пироксенитами. Некоторые тела 

пироксенитов залегают внутри гиnер6азитового массива И, по-ви-
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димому, представляют собой апикальные части не вскрытых эроз~ей 

тел габбро. Гиnербазиты и габбро прорываются телами nлагиогра

нитов. 

Первичные (ортомагматические) гиnербазиты представлены 

гарцбургитами, реже дунитами и лерцолитами. Все эти разности 

заметно серпентинизированы. В реликтовых зернах оливина отмеча

ются полосы сброса и волнистое погасание. К парамагматическим 

гипербазитам, образующимся вследствие воздействия габброидов 

на первичные гиnер6азиты, относятся пироксениты, в которых мес

тами наблюдаются реликтовые участки серпентинитов, содержащих 

новообразованный более железистый оливин.- Вблизи контактов С · 

габбро в пироксенитах отмечаются полосчатые текстуры. Эти поро

ды представлены преимущественно вебстеритами, в которых преОб

ладает ортоnиpоксен. Местами вебстериты содержат оливин. Пирок

сениты генетически связаны с процессами внедрения габброидов в 

серпентинизированные гипербазиты, которые при этом подвергаются 

магмометасоматическим npеобразованилм. По этой причине пироксе

ниты развиты лишь там, где сосредоточены интрузивные тела габ

броидов. Подобный механизм формирования пироксенитов исключает 

ВОЗМОЖНОСТЬ залегания ЭТИХ ·пород в виде "стратиграфического го

ризонта". 

Габброиды в составе Т8ЙШИринского nлyтона играют подчинен

ную роль. Лишь немногие их тела за.цегают за пределами гиnерба

зитового массива в венд-кембрийских вмещающих породах. Устанав

ливается npостранственная связь габброидных тел с разломами,ко

торые ограничивают или рассекают массивы гиnербазитов. Учитывая 

это обстоятельство, а также наличие в экзоконтактовой зоне габ

броидных тел парамагматических пироксенитов, можно с уверен

ностью говорить о более позднем внедрении га66роидов. Поэтому 

их, как и пироксениты, нельзя рассматривать, как "стратиграфи

ческий горизонт", перекрывающий "горизонт" пироксенитов. 

Среди габ6роидов этого nлyтона представлены главным об-

разом собственно габбро. Нередко встречаются амфиболовые и 

кварцсодержащие габбро и габ6ро-диориты, имеющие гибридный ге

незис. Ортопироксеновые разности габбро здесь редки, а оливин 

в них не был встречен ни в одном случае. 

Шиш х и Д г о л ь с к и й базит-гиnербазитовый nлyтон, 

относящийся К Сангилено-Хубсугульскому поясу, расположен среди 
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рИфеЙСКИХ 06разований Западного Приху6сугулья [3,4,5]. llлyтОН 
состоит из крупной гипер6азитовой протрузии, прорнвающего ее 

га66роидного интрузива и переходной зоны или npиконтактового 

полосчатого комплекса . Протяженность nлyтона 55 км, ширина з-
10 км, 06щая wrощадъ преВliПlает 200 КВ .КМ . 

Крутопадающая и значительно деформированная wrастина ги-

пер6азитовой протрузии сложена главным 06разом дунитами и гарц-

6ургитами, которые в своем 6ольшинстве серпентинизированы. 

IIрорнвающий га66роидный интрузив расположен вдоль западного 

контакта гипер6азитовой протрузии. Интрузив, имеющий размеры 
5'х 26 км, сложен. преимущественно лейкократовыми га66ро и га6-
6ро-диа6азами. В своей ВОСТОЧНОЙ части, прилегающей к гипер6а
зитовой протрузии, га66роИДНllЙ интрузив содержит отдельные ксе

нолиты серпентинитов и их пироксенизировaвнux разностей. В эк
ЗОКОНТ8Rте интрузива располагается полосчатllЙ комплекс, который 
сложен весьма неоднородными по составу и текстуре верлитами и 

пироксенитами . IIеремежаемостью полосовИДНllX и линзовидвнх тел 

этих пород, а T~e серпентинитов 06условлено полосчатое строе

ние зоны, максимальная мощность которой достигает 2 км. 
Число примеров сложных 6азит-гипер6азитовых ПЛУТОНОВ,извест

ных в настоящее время в составе каледонских и герцинских офиоли

ТОВЫХ поясов Монголии И характеризующихся различными размерами, 

фор.!ой, количествен:ными соотношениями гипер6азитов и га66роидов 

и мощностJDIИ зон контактовых ги6ридных пород, можно 6ыло 6ы уве

личить. Среди них, в частности, можно назвать Их-х.а,джумский 6а

зит-гипер6азитовый плутон, расположенный в хре6те Ихэ-Богдо, где 

га66роиды содержат ксенолиты гипер6азитов и слагают апофизы в 

ПОCJIещпп:; ИхЭДJ.лансКИЙ п.путон, расположенный в Баянхонroрской 

зоне разлома, в котором га66роидв содержат ксенолиты гипер6ази

тов [2]; Уланхудукский и у.даХИДСКИЙ плутоны (Г06ийский ПОЯС), В 

которых прорsвaющие тела га66роидов играют резко подчиненную 

роль; АpмaкroлъсRИЙ плутон в Восточном Прny6сугулъе, где с мас

сивом серпентинитов ассоциируют проры:вающие не6олъшие штоки га6-

6ро и маломощная зона клинопироксенитов и верлитов; Дж.арганту

ЩiСltИЙ плутон , залегающий в каледонидах хре6та Хан-Хухэй; 01Щ8.

ульеКИЙ плутон,расположенный юro-восточнее оз.Хиргис-нур;Баян
лэгский плутон,находящийся среди герцинид DltНee одноименного Qe
ления и т.д.Однако и приведенных материалОВ,очеВИДНО,достаточно, 
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чтобы установить общие закономерности в структурно-генетических 

взаимоотношениях гиnер6азитов и габброидов, входящих в состав 

каледонских и герцинских офиоли:тов.ы:х ассоциаций МоШ'о.mm. Щю1?

мулируем некоторые выводы и вытекающие из них генетические 

представления. 

1. Наряду с автономными массивами гиnербазитов и интрузи
вами габброидов в каледонских и герцинских офиолитовых поясах 

Монголии присутствуют многочисленные сложные базит-гипербазито

вые тела, в которых эти породы пространственно тесно с6лиженн и 

образуют морфологичеСRИ единне nлyтонн. 

2. Изучение непосредственных контактовых взаимоотношений 
между гиnербазитами и габброидами, образующими сложные nлyто

вы, показало, что во всех случаях габброиды внедрились в преде

лы гиnербазитовых протрузий и их раму в виде более поздних инт

рузивов. Свидетельством этому служат такие признаки как: а) пе

рекристаллизация лизардитовых серпентинитов с образованием уп

лотненных антигоритовых серпентинитов вблизи габброидов; 6) за

легание габброидов в гиnербазитовых телах в виде рвущих штоков 

и даек, представляющих собой anофизы более крупных интрузивов; 

в) наличие среди габброидов ксенолитов гиnербазитов различной 

формн и размеров; г) наличие вблизи контактов тел гипербазитов 

и габ6ро полосчатых комплексов - HeOДНOpOДНl:lX по составу и 

строению и различных по мощности зон, представленных парамагма

тическими гиnербазитами - пироксев~тами, оливиновыми пироксени

тами, верлитами,а также иа.личие ПJI nиpoксенитов в гиnер6ази

тах; д) наличие парамагматических га66роидов - меланократовых, 

в том числе оливиновых габ6ра, также входящих в состав полосча

тых КОМILЛексов. 

3. Установление разновозрастности гипер6азитов и га6брои
дов позволяет выделять сложные тела этих пород в качестве осо

бой разновидности MarмaToгeнныx 06разований складчатых 06ластей 

- п о л и г е н н ы х 6 а з и т - г и пер 6 а з и т о в ы х 
п л у т о н о в. К ним предлагается относить сложные тела, не

зависимо от размеров, формы, внутреннего строения, петрографи

ческого состава, количественных соотношений гиnер6азитов и габ

броидов, а также формационной пришщпежности, для которых с той 

или иной степенью достоверности установлена неодновременность 

внедрения rипер6азитов и га66роидов. 
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.4. В составе полигенных базит-гиnербазитовых nлyтонов вы

деляются ортомагматические гиnербазиты (дуниты, гарцбургиты, 

лерцолиты), ортоuдгматические габброиды (габбро-нориты, габ6ро), 

парамагматические гиnербазиты ( верлиты, nлагиоверлиты, оливино

вые и безоливи~овые nиpоксениты, некоторые породы с лерцолито

вым naрагенезисом) и парамагматические габ6роиды (меланократо

вые оливиновые и 6езоливиновые га66ро, трактолиты) • Все много-

06разие пород, слагающих полигенные 6азит-гипер6азитовые nлyто

НЫ, формируется в результате процессов и н т е г р а Ц и и 

вещества 6олее ранних протрузий альnинотиnных гипер6азитов и 

более поздних габ6роидных интрузивов. 

5. Парамагматические гиnербазиты и га6броиды, слагающие 
полосчатый комплекс в зонах контакта тел гиnер6азитов и габ6ро, 

характеризуются такситовыми текстурами, неоднородным количест

венно-минеральным составом. Они 06разуются в процессе сложного 

взаимодействия 6азальтового расплава с твердым гиnер6азитовым 

веществом, часто серпентинизированным. Эти процессы протекали 

при различных термодинамических условиях и с различной интен

сивностью. на больших глу6инах, осо6ешю вблизи крупных га66ро

идных интрузивов, процесс прео6разованил протекал с 6ольшей ин

тенсивностью, что привело к 6олее глу60КОМУ преобразованию ги

пербазитов и к увеличению мощности зон парамагматических пород. 

В глу6инных nлyтонах границы между отдельными фрагментами ги

пер6азитового и габ6роидного вещества менее резкие, иногда 

очень постепенные. Это 06стоятельство в значительной мере вуа

лирует интрузивный характер контактов га66ро с гиnер~азитами. 

Нао60РОТ, в телах с малой глу6иной формированил интрузивные 

контакты гас5с5роидов, внедрившихся в гиnерс5азиты, выражены 6олее 

отчетливо. 

6. Полученные данные о сложных 6азит-гипер6азитовых nлyто
нах Монголии не позволяют согласиться с известной точкойзренил 

о том, что офиолитовые ассоциации всегда представляют со60Й 

стратифицированные комплексы, в которых гипер6азиты в виде по

логой пластины залегают в их основании, а полосчатые комплексы, 

га66роиды и другие члены этой ассоциации занимаЮт все 6олее вы

сокие стратиграфичес:rше положения. Такая схема строения офиоли

тов в пределах Монголии, на наш взгляд, нигде не подтверждается 

[8,91. 
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н.с.зайцев, К.Б.Кепежинскас, Б.Лхасурен, 

Н.А.Прусевич 

НИЗКО- И СРЕДНЕТThШEPАТУРНЫЕ МЮ'АJ.lОРФИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

ЦЕНТРАЛЬНО-МОНГОЛЬСКОГО ПОДНЯТИЯ 

и СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО СКЛОНА ХАНГАЙСКОГО НАГОРЬЯ 

в указанных регионах были изучены 3 участка, представлен
ные низко- и среднетемnературннми метаморфическими комплексами, 

обладающими схожими особенностями как в отношении степеШ1 мета

морфизма, так и в отношении состава и строения их слагающих 

толщ. Характерной особенност~ю является двучленное строение 

этих метаморфических комплексов. 

1. Тариатский участок. Здесь совершенно отчетливо выделя

ются две толщи (снизу вверх) : 
1) с л а н Ц е в о - г н е й с о ь а я с прослоями мра-

моров и амфиболитов; 

2) к а р б о н а т н о - с л а н Ц е в а я толща. 

Микроскопическое изучение пород обеих толщ предварительно 

показало, что среди с л а н Ц е в о - г н е й с о в о й 

т о л Щ и преимущественно развиты сланцы, гнейсы, амфиболиты 

и прочие разновидности пород, для которых характерны следующие 

минеральные ассоциации: 

1) Кварц+nлагиоклаЗ+биотит+~~ибол+акцессорные; 
2) Кварц+nлагиоклаэ+амфибол+акцессорные; 
3) Кварц+nлагиоклаз+биотит+акцессорные; 
4) Кварц+nлагиоклаэ+биотит+мусковит+акцессорные; 
5) Кварц+nлагиоклаэ+хлорИТ+биотит+эпидот+амфибол+акцессор-

ные; 

6) Кварц+nлагиоклаэ+хлорит+эпидот+амфиБОЛ; 
7) Кварц+nлагиоклаЭ+амфИБОЛ~БИОТИТ; 
8) мономинеральные амфиболи'rЫ; 
9) единичная Кварц+nлагиоклаэ+мусковит+гранат-ассоциация; 

10) Кварц+nлагиоклаэ+хлорИТ+биотит+амфибол+кальцит+акцес
сорные; 

11) Кварц+амфИБОЛ+кальцит; 
12) Кварцнqсковит+цоизи'l' . 
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В качестве акцессорных отмечены турмалин, циркон, апатит. 

Эти минеральные ассоциации позволяют считать, что толща 

претерпела метаморфизм в условиях фаций зеленых сланцев и эпи

дотовых амфиболитов. 

Карбонатно-с ланц евая т олща x~ 

рактеризуется минеральными ассоциациями, позволяющими отнести 

её по РТ-условиям к фации зеленых сланцев, согласно схеме фаций, 

разраБОтанной нами ранее [I]. 
I) кварц+плагиоклаз+мусковит+хлорит+кальцит; 
2) кварц+серицит+кальцит; 
3) кварц+эпидот+актинолит ; 

4) кваРЦ+МУСRОВИТ+:ХЛОРИТ. 

п. Участок Самона Батцэнrэл. 

Метаморфический комплекс также характеризуется двучленным 

строением: 

I) г р а н и т 0 '- г н е й с ы снезначительными просло-

ими кварцитов и 

2) к в а р Ц и т о - с л а н Ц е в а я т о л Щ а между-

речья рек Орхон. 

Минеральные парагенезисы I-ой толщи: 

а) кварц+nлагиоклаЗ+БИОТИТ~амфиБОЛ+ЦОИЗИТ (или эnидот) + 
апатит; 

б) кварц+плагиоклаз+мусковит+биотит+акцессорные; 

в) кварц+БИОТИТ+ЭnИДОТ ( или цоизит) + турмалин; 
г) кварц+пnагиоклаз+мусковит+биотит+гранат; 

д) кварц+плагиоклаЗ+БИОТИТ+ЦОИЗИТ+ТУРмалин. 

В большом количестве присутствуют мигматиты и пегматиты с 

турмалином и сфеном (?). 

на основе качественных минеральных парагенезисов толща 

пре~ерпела метаморфизм в условиях эпидот-амфИболитовой фации. 
К В а рц и т о - с л а н Ц е в а я толща, по условиям 

метаморфизма относящаяся к фации зеленых слыщев, характеризу

ется еще более бедным набором минеральных ассоциаций: 

I) кв~рц+серицит+кальцит; 
2) кварц+плагиоклаз+мусковит+хлорит и орудене.лые мономине

ральные амфиболиты, кварциты и железо-хлоритовые сланцы. 

Ш. Участок р=на Хар-Хорин. 

1) С л а н Ц е в о - г н е й с о в а я т о л Щ а с 
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прослоями RВЭ.рцитов предстамена следующими ассоциациями: 

а) RВЭ.рц+хлорит+биотит; 

б) кварц+мусковит+биотит; 

в) кварц+серициТ+эпидот; 

г) кварц+nлагиоклаэ+БИОТИТ+ГРанат; 

д) RВЭ.рц+nлагиоклаз+мусковит+биотит+гранат; 

е) кварц+nлагиоклаэ+гранат+амфибол; 

ж) RВЭ.рц+эnидот+амфиБОЛ; 

з) кваРЦ+Iиагиоклаэ+биотит+сИJШимaRИТ (?). 
Это указывает, что толща претерпела метаморфизм в условиях 

фаций зеленых сланцев и ~nидотов~ амфиболитов. 

2) 3 е л е н о с л а н Ц е в а я т о л Щ а представле-

на кварц+nлагиоклаэ+хлоритовыми сланцами и Y'I'листыми сланцами. 

Таким обраэом, во всех трех исследованных участках мета-

морфические комплексы состоят из двух частей: 

1) Нижней, более метаморфизованной сланцево-гнейсовой тол
щи с прослоями или мраморов и амфиболитов или кварцитов, пре

терпевшей метаморфизм в условиях фации зеленых сланцев и эnидо

товых амфиболитов, и 

2) Верхней менее метаморфизованной карбонатно-сланцевой 
(RВЭ.рцито-сланцевоЙ, зеленосланцевой) части, претерпевшей мета

морфизм <fRЦии зеленых сланцев. По степени метаморфизма все они 
сопоставимы с другими докембрийскими Обраэованиями каледонид 

Монгomm [2]. 
Состав минералов из наиболее информативных парагенезисов 

приведен в таблице 1. 
В отношении объяснения неоднородности степени метаморфизма 

в каждом из участков существуют три альтернативные гипотезы: 

1) Одновозрастные толщи ИСIШтали зонально-прогрессивный 

региональный метаморфизм в пределах одного и того же этапа ме

тамоpfJизua; 

2) Разновозрастные толщи ИСIШтали по крайней мере два эта
па регионального метаморфизма: более ранний - среднетемператур

ный и более поздний - низкотемпературный; 

3) Одновозрастные (или разновозрастные) толщи ИСIШтали 
контактовый метаморфизм. В этом случае должна картироваться от

четливая картина приуроченности среднетемпературных пород к 

контактам интрузивных пород, среди собственно метаморфических 
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Та6mщa 1 

Химический coc~aв (вес.%) М1Нерапов из метаморфвчес~ пород 
Зап8двОI_МОВГодИИ 

.IIi 06р. 79-17/8 79-1/1а 79-10/5 79-13/4 79-17/8 

М1Нер. AJQ I'p Би !JII! Еи !JII! Ев !JII! Би I'p 
~gCJШ 

цеmop Край 

8102 / 45,24 37,59 36,Ъs 44,69 36,87 42,61 36,27 37,28 43,17 

Ti02 0,82 0,78 3,08 0,75 2,16 1,25 2,44 1,86 0,63 

Al20з 10,03 20,П 15,17 9,31 15,68 IC,42 15,59 17,26 10,58 
1'вО 18,04 18,03 20,94 20,94 19,01 21,28 22,18 .16,74 17,40 22,45 23,64 
!!ПО 0,64 12,35 О 0,37 0,16 О · О 0,16 0,40 8,08 в/опр 
IIgO 9,38 0,86 10,15 9,49 10,93 8,15 9,502 П,9? 1О,П 1,29 1,.42 
СаО П,37 10,05 '0,16 11,86 С,О42 П,60 0,13 " -0,082 П,97 10,26 8,35 
На20 1,19 0,01 О 0,74 0,043 1,32 0,07 0,09 0,79 
К2О 0,49 О 8,52 0,91 9,06 1,28 9,23 9,31 0,84 
С У м 14 а 97,20 99,7894,08 97,13 96,61 97,91 95,41 94,75 95,89 

КРИСТ8ШlOXИIoIi!Ческие фооо;пн llИНералов . 
(AIф!60Л1i п'!ресчитанн на 23 02-, биотиты на П Cl--, rpe.вam 12 02-

81 6,814 3,018 2,797 6,793 2,794 6,534 2,798 2,809 6,601 
Т:I: 0,093 0,047 О,!80 0,086 0,123 0,145 0,141 0,106 0,073 
Al 1.780 1,902 1,387 1,667 1,401- 1,883 1,417 1,533 1,917 
1'е2+ 2,272 1,210 1,358 2,416 1,374 2,729 1,431 1,055 2,236 
!!n 0,082 0,840 О 0,048 О,ОП О О· 0,010 , 0,051 
110 2,106 0,103 1,174 2,149 1,235 1,863 1~093 1,345 2,317 
Са 1,835 0,864 0,0"13 1,932 0,003 1,906 О,ОП 0,007 1,972 
На 0,348 0,002 О 0,218 0,006 0,392 О,ОП 0,012 0,237 
к 0,095 О 0,843 0,176 о,876 0,251 0,909 0,896 0,165 

CYJII48. 15,425 7,986 7,752 15,485 7,824 15,702 7,812 7,772 15,569 

iIO Привяmе сохращевии названий !IIIIIерапов: !JII! - амфибo.n. Ев - биотит, I'p - гранат. 
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пород должны наолюдаться роговиковые структуры и т.д. Однако 

всего этого не наблюдаем. Более того, среднетемпературные мета

морфические породы очень часто напоминают гнейсы и мигматиты, 

т.е. появляется отчетливая диqференциация вещества: обособление 

лейкократовых и меланократовых прослоев, причем лейкократовые 

прослои образуют ритмическое переслаивавие, мелкую изоклиналь

ную складчатость. Все это говорит против контактового метамор

физма. 

наиболее вероятными гипотезами объяснения градиента мета

МОIXl>изма остаются, таким образом, две первые ГЮIOтезы, но выбор 

одной из них возможен только на основании детального картирова

ния и петрологических исследований. 

Исходными породами во всех трех участках ОЫЛИ терригенно

осадочные образования, но с различной долей глинистого, песча

ного и карбонатного материала в разрезе. Вопрос об орто- или 

параамфиБОЛИТах может оыть решен только после детальных иссле

цований их химизма и акцессорных минералов. как поRaЗн:вал ана

лиз,состав ТОЛЩД и положение в разрезе не исключает их проис

хождения как за счет первично-осадочных пород (например. :tI:звест

ково-силикатных пород). так и за счет основных извержеlffiЫХ по

род. Выявление этого имеет первостепеlШое значение для реконст

рукции состава фундамента складчатых сооружений Монголии, сло

жеlffiОГО различными метамоIXl>ическими и магматическими комплексами 

[ 3). 
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ритории Монголии. Общая частота встречаемости здесь иэвестннх и 

TOJIЬКO намечающихся золотоносных зон, узлов и ру;цшп полей,плоТ

ность IIpOЯВJIений в них золото:r;;o оруденения и е1'О рудноформацион

пая прина.ц.пежность ТaRЖе близки к ТaRОВОЙ В смежных, более изу

ченных и, видимо, гJIЭ.ВНШof образом JIШПЬ потому более npo,цуктивннх 

рудоносных cТPYXТYJ)QX. Бo.пьmинство районов Монголии за сотни лет 

опоисковано на золото лучше, чем пока изучено геологичеСRJ[, а 

тем более разведано. При этом большинство древних отработок и 

позие выя:вленншс пунхтов золотой минерализации, КaR бwrо подме

чено С.С.Смирновнм для Забайкалья, здесь также приурочено к юк

НШof CRЛонам, а ceBepны,, более задерно:вamше и перекрнтые рЫXЛШIИ 

отложениями,В тех же районах остаются резервом для более совер

шенных геохимических методов поисков. Более подробно этот вопрос 

рассмотрен Н.А.Росляковнм и С.Р.Осинцевнм (ск. статью В настоя

щем сборнике). 

2. Составленная Ю.Г.Щер6ахОВНМ и Г.ДэжидмоЙ на струхтурно
формационной основе металлогеничесхая карта по золоту Монголии 

в масштабе 1: 1 500 000 подтверждает ряд установленных ранее* за
кономерностей размещения золотоносных площадей, выявляет новые и 

.хорошо согласуется с аналогичн/ЩИ картами смежных регионов. При 

металлогеническом районировании территории МНР мы ПОnНТaJIИсь на

ряду с временем консоли,цвции ctpyktypho-фоIWШJ,ИОННЫХ зон учесть 

степень !iX фемичности-сиаличности Н, по-возможности, ТaRЖе лито
лоro-геохимические особенности состава, оnpeДeJfJПIЩИе их потен

циальную рудоносJость. В частности, В качестве наиболее золото
Hocных по КOJШЧеству проявлений, их масштабам и содержа.ющм 80-

лота й МоFГОЛИИ, как и на смежных С нею n''IO~, выделены повы

шенной феМИЧНОСТИ вулRaногенныe и осадочно-метаморфогенные. 13 
том числе гpayвaRКoBыe и черно сланцевые комплексы протерозоя и 

венд-кембрия. Это харинсхая cep~ в Северном Хэнтее, эрэнда6ан

Схая свита Южного Хэнтея, 61РидyиRГОЛЬСхая в Баянхонгорской зоне 

и Северо-Керуленском районе и др. По данным наших исследований, 

перечисленные то.лщи: характеризуются, подобно ОДНОТИПНШl с ними 

I Благо~ов В.А., IIa6аловский А.Е. Б.пaroIx>.!tныe MeTaJIJIы-- В КН. 
Геология Монгольской Народной Респу6лихи. Т.Ш. М.: Недра, 1977, 
с.217-267; БлaroнpщlОВ В.А., ЦыпуХов Ю.П. Общие черты ЗOJIОТО-
НОСНОСТИ территории МНР.- Теол. и геофиз., 1'Э'78, Ji 6. с.61-68 
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