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ВВЕдЕНИЕ 

II.лавиковый шnат. (флюорит) является О.ЦНlШ из важнейших видов 
минерального сырья, местороцения и рудопроявления которого ши
роко развиты на территории �онголии. С вовлечением в эксплуата
цию местороJIЩений флюорита связано становление предnриятий гор
но-добывающей промыmленности МНР, строительство ряда рудников 
(Берхе,Харайраг,Хамрос и .цр.) и кру!Пiого Керуленского горно-обо
гатительного комбината. На территории Монголии выявлено около 
60 месторождений плавикового шпата и более 600 рудопроявлений и 
пунктов фториди ой минерализации. По запасам rшавикового шnата 
и объёму добычи этого важного вида минерального сырья МИР зани
мает одно из ведущих мест среди стран-членов СЭВ�Советские гео
логи сыграли · реmапцую роль в обнаружении, изучении и освоении 
флюоритовых месторождений Монголии, которое началось в 30-х го
дах, когда А.М.mамской и В.Ф.Ковалевым были открыты первые мес
торождения Жанчивлан - в 1933 г. и 06осомон - в 1939 г. В 40-х 
годах С.Н.Алексейчиком, Н.Е.Невзоровым, Р.А.Хас:юшм и Ф.К.Шицу
линым были обнаружены Ф;люоритовые местороцения Баян-Баратуин, 
Судал-Ула, Хобо-Булак, Ямаат, I!Jубутуй. В 1954г. по заявке арата 
Санжа были открыты крупные месторо�ния Берхе и Дельгерхан. 

В 1954-1958 гг. в результ�те работ Ю.С�Вязова, Н.П.Гилевой, 
А.Н.Ефимова, Ю.С.Желубовского, Б.М.Каэакова, Г.Г.Коробцова, 
А.С.Макарова, В.А.Макарова, Н.Ф.Николаева, Ю.Я.Петровича,Н.И.По
номаревой, М.Н.Родилевского, А.А.Храпова, Г.И�Хубльдикова и др. 
были выявлены многочисленные местороЖдения БерхинскQго, Борун
дурекого, Галmаринского, Харайрагского и других рудных узлов. 
Промытленная эксплуатация флюоритовых месторождений началась в 
1953-1954 гг. в Берхинском районе. Все вшпеперечисленные место
рождения·были открыты на территории Восточной Монголии. Таким 
образом, благодаря исследованиям советских геологов к середине 
50-х годов в пределах этого большого региона наметился крупный 
по своим размерам Восточно-МоШ'ольский плавиковошnатовый пояс. 

Первые цубЛИRации о флюоритавой минерализации Монголии ка
сались времени её формирования /Маринов,I958/, закономерностей 
размещения /Маринов, 1963; Калёнов, Хасин, 1965/,фо}::Nационно-ге
нетической классификации флюоритовых.месторождений /Константи
нов, 3имина,I966/. В общем виде закономерности размещения флю-

. оритовых месторождений были отражеJЩ на "Карте полезных ископа-
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емых МНР" масштаба 1 : 1  500 000, изданной в 1971 г. под редакцией 
Н.А.Маринова и Р . А.Хасина. Интенсивное изучение плавиковоmпато
внх месторождений и создание на их базе горно-добывающей промыт
леннести привело к необходимости организации в 1971 г .  металло
генических исследований на флюорит в пределах главных рудных 
районов Восточной Монголии . Исследования: выполнялись специалис
тами СССР, МНР и ЧССР в рамках Постоянной комиссии СЭВ по гео
логии и сопровождались составлением металлогенических и прогноз
ных карт масштаба 1 : 500 000 /Ерофеев и др . ,1979/ . В результате 
этих работ были значительно д�полнены и обоснованы существ,rющие 
представления о типах оруденения:, о свя:эи промышленной флюори
тсвой минерализации с вулканогенными. образованиями верхнеюреко
нижнемелового возраста и о закономерностях её размещения: на тер-
ритории ВостоЧной Монголии. Эти исследования: базиревались на 
предшествующих многолетних работах, проводившихсл во ВНИИзарубеж
геологил по составлению геологической и структурно-формационной 
карт Восточной Монголии масштаба 1:500 000. Многочисленные даа
ные, полученные в процессе геолого-разведочных работ на флюори
товых месторождениях Монголии, были систематизированы и обобще
ны в монографии "Геология МНР" (т . Ш) в 1977 году. В последние го
ды опубликованы многочисленные данные и результаты тематических 
научно-исследовательских работ советских и монгольских исследова
телей. 

В результате работ, проведенных Совместной Советеко-Монголь
ской научно-исследовательской геологической экспедицией АН СССР 
и АН МНР и я:вля:ющихсл итогом широких металлогенических исследо
ваний, которые затрагивают и раз.личны:е стороны формирования флюо
ритоных месторождений МНР , стало возможным впервые обобщить вое 
имеющие данные, наметить основные закономерности образования ФЛЮ
оритавой минерализации различных генетических типов и рудных фор
маций для: всей территории МНР в целом и разработать научные ос
новы эффективного планирования: дальнейших геолого-поисковых,раз
ведочных и научно-исследовательских раб от .  

Основой для: прогнозно-металлогенической карты на флюорит,как 
и для: других карт этой серии,пос.лужила "Карта геологических фор
маций МНР" м-6а 1:1 500 000 (гл.редактор А.Л.ffшпин,I982),отделъ
ные геологические элементы которой играm роль региональных и ло
кальных рудоконтролирующих факторов. При составлении карты были 
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Использованы также "Тектоническая карта МНР" (гл.редактор А.Л.Ян
шин,I978), "Карта полезных ископаемых МНР" (гл.редактор Н.А. Ма
ринов,I97I), "Карта мезозойской тектоники МИР" (гл. редактор 
А.Л.Янmин,I979), "Карта разломов территории СССР и сопредельных 
стран" м-6а !:2 500 000 (гл.редактор А.В.Сидоренко,I978), мате
риалы, содержащиеся в фундаментальном обобщении "Геология Монго
льской Народной Республики" /!973-!977/ и другие опубликованные 
материалы. 

Металлогеническая карта на флюорит составлена на основе пос
ледовательного применения принципов и методов формационного ана
лиза осадочных, магматических и ме:rасоматических образований при 
выявлении факторов контроля фторидной минерализации (литологиче
ских, стратиграфических, структурных, магматических и др.), и 
выделении руДНЬiх формаций, су6формаций и минеральных типов ФЛЮО
ритовых и флюоритсо�ержащих месторождений, а также флюоритонос
НЬIХ осадоЧНЬiх отложений. Выполнение комnлекса исследований по 
металлогении фтора было осуществлено специальным отрядом смrэ 
АН СССР и АН ��IP в !983-!984 гг. с участием А.А.Оболенского, 
Р.В.Оболенской, Б.Цоодола и др. 

Прогнозно-металлогеническая карта на флюорит м-6а I:I 500 000 
входит в комплект металлогенических карт, подготовленных коллек
тивом сотрудников Совместной Советеко-Монгольской геологической 
экспедиции АН СССР и АН МНР в содружестве с работниками других 
геологических организаций. В её составлении принимали участие 
монгольские специалисты - сотрудники НИПИГ и ГРП Министерства 
геологии и горнорудной проМЬIШленности !� м.жамсран, Ж.Лхамсурэн, 
ГИН АН МНР - Ж.Бадамгарав, Б. Тумэнбая:р, Б,Цоодол, и Монгольского 
политехнического института - Ш.Батжаргал, Н.Шийтэр, а также со
ветские геологи - сотрудники иrиr СО АН СССР А.А.О6оленский, 
Р.В.Оболенская, ИГЕМ АН СССР - Д.И.Фрих-Хар. Общее научное руко
водство работой осуществлялось академиком В.А.Кузнецовым • 

В приложение к препринту данапМеталлогеническая: карта Монго
льской Народной Республики'/ (флюорит), составленная в Совме.стной 
Советеко-Монгольской научно-исследовательской геологическ·ой экс
педиции АН СССР и АН МНР (научНЬIЙ рУJ<оводитель академик А.Л.Ян
шин). В е ё разработке принимали участие сотрудники Теологическо
го института АН СССР и Института геологии и геофизики СО АН СССР, 
Геологического института·АН МИР и Министерства геологии и горно-
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рудной проМШПJiеШiости МНР. Главные wшцsторн; академик. 
IВ.А.КVэнецов l ,  У.Мав.пет. Зам. г.цащщх редакторов; Н.С.Зайцев, 
В.И.Коваленко, А.А.О6менски!1, В.И.Сотников. Редающонная; ROJl
&!II!li О.А.БогатИRОв, М.Жамсран, В.А.ЖарИRОВ, Н.С.Зайцев, 
В.И.Коваленко, П.В.Ковалъ, IВ.А.I\Уэнецовl , Б. Лувсанданэан , 
М.Лхамсурен, У .Мавлет, Л.Мягмар, А.А.О60J1енс:кий, В.И. СотНИRОв, 
Ю.Т .Щербаков, А.Л.ЯНШИН, B.B.ЯpмOJIIOR. Метамогеническое сqдеD
жщще карты разработали; Ж.Бадамгарав, Ш.Батжарrал, М. Жамсран, 
Ж .Jlхамсурен, Р .В. 06менс:кая, А .А. 060Jieнcm, Б. Тумэнболр, 
д.И.Фрих-Хар, Б.Цоодм, Н.lllийтэр. Ответственвые WдaltТOWi 
Ж .Лхамсурен, А .А. 06менсЮIЙ. 

РУДВI:lЕ ФОFМАЦИИ ФЛООРИТО:ВЫХ МЕJТОРОЖДЕНИЙ 
Данные о минеральном составе, околорудных изменениях вмещаю

щих пород, рудовмещав:щих осадочных и ву.лканогенно-осадочннх фор
мациях, связанных с магматическими образованиями, геологическом 
возрасте и условиях локализации фторидной минерализации, а также 
учет промншленной значимости месторождений тех или других гене
тических типов позволяют выделить среди флюоритовнх месторожде
н�Монrолии несколЬко рудных формаций, которые по экономическо
му значению и геоЛого-минералогическим особенностям объединяются 
в три rpynnн; флюоритовне, флюоритсодержащие и �ритоноснне. 

К Флюоритавой rpyiПJe рудных формаций относятся эпитермальная 
флюоритовал, редкоземельно-флюоритовая карбонатитовал, бертрандит
фенакит-фJmоритовая и редкоэемельно-редкомета.пльно-флюоритовая; 
Флюоритсодержашац rpynna охватывает молибден-редкометалльно-воЛь
фраыовую, вмьфрам-редкоuетатrьно-оловя:нную и фJIЮОрито:вую пеrма
титовую формации. ]Зо Флюоритоносную rpymry БКJIJJЧены потеJЩИалъно 
nерспектиmше формаЦии, к которым моrут бнть отнесены флюоритс
вая гидротермаnьно-осадочная и карбонатно-галогенная (ратовкито
вая) форМации. На прилагаемой "Металлогенической карте МЕР" отра
жены JIИПIЬ рудные формации фJIЮОритовой группы, поскольку месторо
ждения флюоритсодержащей группы показанн на соответствующей ме
таллогенической карте.по вольфраму и олову, а проявления rидРо-. 
термально-осадочной и ратовкитовой рудных формацай на территории 
МЕР пока не установлены, н.о проrнозируются, так как естЬ предпо
сылки их обнаружения. 
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Элитермальная флюоритовал формация 

Дт� Монголии наиболее важной является эnитермальнал флюори
товал рудная формация,которал подразделяется на две субформации: 
кварц-Флюоритовую И сулъфидно-Флюоритовую.По особенностям мине
рального состава месторождения кварц-флюорйтовой су6формации 
разделяшея на четыре самостоятельных минеральных типа: кварц
флюоритовьrй, кар6онатно-Флюоритовнй, барит-флюоритоБЬlй и адуляр
флюоритовьrй. 

Эта рудная формация имеет важное экономическое з.ttачение ,яв
ляется наиболее характерной для Трансмонгольского Центрального 
пояса и представлена многочисленньrми rидротермалъньrми месторож
дениями, образущими от дельнне руДНЬlе районы и узлы (см. приложе
ние). Западная часть МНР недостаточно изучена в отношении флюо
ритового оруденения,но к настояще� времени обнаружен ряд рудо
проявлений и пунктов минерализации, часть из которых относится 
к эnитермальной флюоритов ой рудной формации. на территории: Вос
точной Монголии исключительно широко развита кварц-Флюоритовал 
субформация, представленная многочисленными месторождениями и 
рудопроявлениями, относя:щимися 

·
к четырем минеральНЬlЫ типам.Суль

фидно-Флюоритовал су6фоJNация проявлена покс. е.ЦИНИЧНЬlми объекта
ми.Н8иболее распространен кварц-Флюоритавый минеральный тип мес
торождений. 

Р,уДНЬlе тела рассматриваемой формации представленн в основном 
кварц-ф.люорито:вшш жилами ВШiолнения протяженностью от 30-40 до 
1500 и реже до 3000 м (Борундурское t.�есторождение) при мощности 
I , 0-30, О м. На глубину, как правило, мощность рудньrх тел умень
шается. Характерными месторождениями этой формации являются Бе:р
хе, Обосомон, Харайраг, Хубо-Булак, Дзун-Цаrан-Дель, Борундур, 
Цаrан-Элиген, Урген, Чулут-Цаrан-Дэль, Галmар и многие .цруrие. 

По сnособу образования гидротермальнне флюоритоБЬlе месторож
дения этой формации делятся на две rpymш: .жилы вШiолнения и те
ла замещения. Месторождения первой rруПDН относительно более мно
гочисленны. Они развиты в основном среди пород силикатного соста
ва и кар6онатннх образований. Нередки также линзообраэньrе рудные 
тела с раздувами и пережимами. Крутопадашцие простые линеЙНЪ!е .жи
лн локалиэоваН!l преимущественно в гранитах, а расщепленнне,более 
пологого падения жильные тела - в основном эффуэивах. 

l�еральньrй состав месторождений и рудопроявлений достаточно 
прост, ·в рудньrх телах кроме кварца и флюорита присутствуют каль-
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Ц:ит , барит , адуляр , пирит , rшрротин, гм е вит , сфа.лерп , киноварь ; 
каоJIИНИт ,  монтмор:и.п.понит , ги.цроСJПЩа, ц еолиты , самородное золо
то, сидерит , доломит , анкерит , грЩ>ит , ги.црогетит и окис.лн мар
ганца . Кварц и флюорит , яВJШПЦИеся �лав:ннми минералами руд, мо
гут находиться в различных соот�ошеЙИЯХ. ИсКЛХRительно интерес
ной особенностью образования флюорита Монголии является повсеме
стное развитие друз с хорошо ограненншm криствJшами разлиЧной 
формы ж величины . Д1Iя флюоритовнх руд , в зависимости от механиз
ма роста индивидов флюорита.и способа срастания их в агрегатах, 
характерно большое· _разнообразие ·текстур , наглядно · демонстрирупцих 
сложную тектоническую историю фор�вания рудных тел. 

Возраст местороЖдений флюоритсвой эпитермальной . формации. , по 
данннu большинства исследователей Монголии, - верхнеюрско-нижне
меловой , нижнемеловой /Маринов , I958;I980; Каленов , Хасин, I965; 
Константинов , З:имина, I966; Кацдинов , ДОбрОJiю6ов , I984; Оболеис,.; 
кий , I985/ . Это совпадает с представлениями о возрасте флюорито
внх месторождений Восточного Забайкалья , с которыми месторожде
ния Восточной Монго.лп о6;разуют единую Монго.ло-За6айкальскую 
флюоритоносную провинцию. Такой вЬlвод_о возрасте·флюоритовой ми
нерализации хорошо согласуется и с данннми по истории геологиче
ского развития т_ерритории Восточной Монголии в верхнеюреко-ниж
немеловую эпоху , характеризовавщуюся образованием крупвнх .конти
нентальных рифтогенннх систем , сопровождавшихся мaцmnm ИЗЛИ!ПIИЯ
ми щелочио-базальтовых лав и внедрением интруэий. Подо6ной.точки 
зрения на происхождение и возраст флюоритового оруденения Запад
ного Забайкалья придерживается А�Д.Щеглов /I976/ , а по флюорито
БЫМ месторождениям Забайкалья в целом , на это указывали А . А.Як
жин /I962/, А . А .Иванова /I9?4/� А .А.ОболенсКий /I985/. 

Аналогия в развитии геологичееких структур позднемезозойской · 
тектонемагматической активизации и элитермального флюоритового 

· оруденения на СЗ МНР, DВ Горного АлТая и m Тувы также предопре
деляет его позднемезозойский возраст и парагенетическуЮ связь с 
развитЬIМИ в этом регионе щелочно-6аЗальтоидными субвулкаиИЧ'ески- · 
ми дайковами комплексами , что не только не опровергает , а скорее 
подчеркивает его "родство" со щелочио-базальтовой вулканоПJiу'l'о
нической ассоциацией позднего мезозоя в целом /Оболенский , 06о
ленская , I982; Оболенская , I983/.Отдельные точки проявления редко
земельно-редкометалльного флюоритового оруденения в альбититах и 
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редкоземельной флюоритсвой минерализации в кар6онатитах в связи· 
с позднемезозойскими щелочио-базальтовыми магматическими порода
ми, известными на соседней территории и на СЗ МНР, подтверждают 
эту аналогию /Оболенская,I983/ и поззоллют прогнозировать эдесь 
эти типы флюоритсвой минерализации. 

Локализация флюоритовнх месторо�ений в зонах активизирован
ных глубинных раэломов,щелочно-баэалътовый характер маrматиэма и 
геохимические особенности как флюоритовых тел, так и магматИчес
ких пород, с которыми они парагенетически связаны, свидетельству
ют о глубинном �ийном источнике фтора и некоторых других эле
ментов. Магматические породы даек щелочных баэалътоидов и эпитер
малЪНЪiе рудопроявления обогащены фтором, редКими землями и кали
ем.В свою очередь, флюоритоВЬiе месторождения: "йасле.пуют" калие
вый характер материнских флD!Дов и гидротерм, прояВJIJШЦийся в ви
де ранней адулярсвой стадии минерализации (Обосомон, Хонrор-2 и 
др. месторождения:). "Наследуется" во флюоритах первичннй состав 
редких земель магматических флюидов - лантан-цериевнй (соответ
ственно 0,0025-0,0085 мае.%). характерны �акже неодим и самарий 
и очень мало иттрия. Генетическое е,ц;унство источника эпитермалъ
ннх местороJ�Щений флюор:r.а и других "членов" всего ряда эпитерма
лъной рудной минерализации позднего мезозоя подтверждается посто
янством элементов-прямесей во флюоритах (ртути - 0,002, свинца -
O,OI, цинка- 0,003, меди - 0,07, серебра - 0,015, мшп:ьяка ·-0,{)2. 
мае.%), а также образованием слоЖНЬ!х комплексны:х (поЩормацион
ннх) флюоритоВЬiх месторождений - флюорит-полисульфидных (Идермег
Баян-Хан-Ула) , флюорит-золото-серебряных (Цаган-Ундур-Обо) и др. 

Кварц--флюоритсвая су6Фошация 
Кварц-4Jтооритовый минеральный тип. Преобладапцая часть эпи

термальных флюоритоных месторождений и рудопроявлений Воеточно
Монгольской флюоритсвой зоны относится к кварц-флюоритовому ми
неральному типу. ТИIIИЧН1iМИ представителями этого важного минера
льного типа являются такие месторождения, как Берхе, Делrерхан, 
Борундур, Харайраr и· др. Минеральный состав руд этих месторожде
!ЩЙ достаточно пр ост, в них пре обладавл' кварц и флюорит , которые 
в сумме составляют до 85- 90 мае.%, в подчиненном количестве при
сутствуm карбонаты, барит, адуляр, глинистые минералы, различные 
сульфиды, окислы железа и марганца и .другие минералы. На крупных 
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месторождениях выделяются до пяти генераций флюорита и до семи -
кварца. Кварц-I - молочно-6ел:ый, тонкокристаллический, встреча
ется в виде тонких прожилков, иногда содержит в незначителъном 
количестве лимонит. Флюорит-I - обычно тонкокристаллический,опа
ловидный, белый, молочно-беJШй, развит вблизи висячего бока жил, 
часто представлен тонкими прожилками. далее от залъбандов к цен� 
тру. жил идут различной' мощности кварц-флюоритовне ритмичные зоны, 
состоящие из чередования яркоокрашенного, часто крупнокрис-
таллического и шестойатого флюорита и гребенчатого или. тонкозер
нистого кварца. Этим обусловлено симметрично-зональное строение 
жил. Мощность зон флюорита значительно увеличивается в местах 
раэдува или в центральной части линзевидных жил, где характерны 
руды массивной, полсечатой и крустификационной текстур с крупно
кристаллической· структурой. В отдельных жИлах могут отсутство
вать некоторые зоны, и прямо от залъбандов начинаются зоны круп
нокристаллического флюорита. Иногда образуются жилы, состоящие 
из одного флюорита с незначительной примесью других минералов. 
Такие высококачественвне ру� характерны, прежде всего, для мес
торождений Верхинекого рудного узла. На этих месторождениях вы
деляются рВ.нняя кварц-флюорит-пиритовая, далее кварц-флюоритовая, 
за·ней адуляр-кварц-флюоритовал и завершающая кварц-карбонатная, 
повторяпцаяся в апалоrичных ситуациях. Для руд ранних стадий· 
более характерны брекчиевая, полосчатая, прожилкован и вкраплен
ная текстуры и разнозернистые структуры. Ру� основной кварц-флю
орчтовой стадии обычно характеризуются массивной, полсечатой тек
стурой и крупнокристаллической структурой. Для поздних стадий от
мечены преимущественно друзовал, каркасно-друзсвая, полсечатая, 
брекчиевая, брекчиевrдная и кокардсвая текстуры руд. 

Месторождения� рудопроявления цредставлеиы· системой кварц
флюоритоных rидротеJWальных жи.п выпОJШения, преимущественно кру
того падения, приуроченных к треiЦИН.НЫМ структурам, сопряженным с 
зонами региональных северо-восточных и северо-западных разломов. 
Морфология рудных тел определяется структурными особенностями 
трещин скаJШВания и отрыва. характерна извилистая,ветвЯщаяся как 
по простира.нию, так и по падению, с многочисленными апофизами, 
форма рудных тел. Мощность жил изменяется в пределах 0,3-30,0 �. 
протяженность по прос�ира.нию � I00-3000 м, по падению - 20-350 м. 
Характер mпtл:и}fивания проwшленного орудевекия на флангах и на 
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Глубину постепенннй,с уменьшением мощностей и содержаний флюорита. 
Широкий диапазон изменения размеров отделышх индивидов квар

ца и флюорита,сложное их сочетание и различный механизм формиро
вания руд в различных типах пород обусловливает их текстурвне 
особенности. Преобладают Щlссивная, брекчиевидная, полсечатая, 
крустификационная текстуры, редко кокардовая, вкрапленная и др. 
В центральных частях жил, в пустотах, преимущественно друзовне и 
каркасно-ящичные текстуры. Во флюоритоных миндалинах базальтов 
оонаружены и Жеодовые текстуры. 

Околорудные изменения представлены аргиллизацией и окварце
ванием. Арrиллизиты содержат от 2 до IO объём.% флюорита. Зонн 
аргиллизации линейно внтлнуты вдоль контактов рудных тел. Ширина 
их обычно не превышает 5 м,.достигал иногда IO-I5 м,в общем слу
чае мощность.зон околорудных изменений прямо пропорциональна мощ
ности рудного тела. 

Кальцит-кварц-флюоритовнй минералъ�й тип.Месторожденил и ру
допроявленил этого типа достаточно широко распространены и·пред
ставленн гидротермально-метасоматическими линзовидннми ,.клиновид
ными и другими неправил,ьннми по форме рудНЬIМИ телами, залегакщи
ми в докембрийских карбонатных породах, где1, как правило,древние 
мраморы и известняки замещаютел кварц-флюоритоными агрегатами. 

К этому тиnу относятел месторождения дЭун-Цаган-Дель, Буджи
гер, Xoнrop-I-IY, Замекое, Майханта, Бильх-Ула, Сууландырь, Чу
лут-Цаган-Дель, Хубин-Обогор-06о и другие рудопролвленил. Дзун
Цаган-Дель - тиПИЧНЬ!Й объект проявления этого.минера�ьного типа, 
на котором в завершающую стадию рудного процесса происходило об
разование карбонатных минералов. На его южном фланге карбонаты 
образуют самостаятельные прожилки и линзевидные мономинеральные 
тела мощностью до 3 м и протяженностью до 30 м. В среднем по мес
торождению содержание карбонатов составляет 6,I мае.%. Отдельные 
прожилки карбонатов проникают в базальты, вмещащие рудные тела. 
Сложная морфология этих рудных тел связана с особенностями фор
мирования зон трещинных деформаций в известняках, обусловивших 
высокую их проницаемость для фторсодержащих гидротермальннх раст
воров, и различной интенсивностью их nоследующих метасоматичес� 
ItИX преобразований. Среди кальцит-кварц-флюоритоных рудннх тел 
имеютел простые слабозоналыше линзовидине тела и сложньtе залежи 
не правильной формы, часто с раздувами и останцами вмещапцих по-
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род, нередко разбитые на блоки пострудными нарушениями. Протя
женность рудных тел от 20-30 до 300 м. Мощность их варьирует от 
доЛей метра до 70 м. падение обычно крутое. Среднее содержание 
фтористого кальция в руде сравнительно низкое и колеблется от IЗ 
-I5 до 48-60, редко достигает 80 мас.%.КаЛьцит во флюоритовых ру
дах является·примесью,существенно ухудшающей их качество,и .для по
лного извлечения флюорита требуется обогащение ·таких РУд· 

Геологические условия, характерные для образования кальцит
кварц-Флюоритового оруденения, обнаруживаются во многих регионах, 
в частности, на территории Западной и Северной Монголии, где раз
виты докембрийские толщи терригенно-карбонатного состава в ослаб-. . 
ленных раэлоМНЪ!х зонах древнего заложения, активизированных в 
мезозое. 

Руды в этих месторождениях, как правило, кальцит-кварц-флюо
ритавые или участками кварц-Флюоритовые. Характерно разнообразие 
их·текстур: наиболее распространены брекчиевидная, массивная,по
лосчатая, прожилково-вкрапленнЩI, кокардовая, друзовая и ящично
каркаснЭJt. Достаточно широко развиты также массивные и грубопо
лосчатые разновидности. Кроме того, характерна полсечатая (бурун
дучная) текстура, обусловленная чередованием линейных грубополос
чатых выделений флюорита и незамещенных пород (месторождения Хон
гор, Хаирт, ЧулуТ-Цаган-Дель, Майханта). При этом вередко образу
ются щелевиднне полости, вытянутые параллельне полосчатости.Стен
ки их устланы мелкими друзами кварца, флюорита и калъцита.Крис
таллы кальцита образуются позднее других минералов и имеют ром
боэдрическую, скаленоэдрическую и· пластинчатую формы. 

Метасоматические рудные тела существенно отличаются от дру
гих структурных типов по внутреннему строению и представлены обы
чно сложными линзевидными или изометричными штокаобразными и ре-. 
же линейными залежами, часто значительной (до 40-70 м) мощНости, 
но быстро выклинивапцим:Ися на глубину и по простиранию.Вмещапцие 
их породы представлены обычно докембрийскими мраморизованными из
вестняками, с прослоями кристаллических сланцев. Они вс·егда сопро
вождаются довольно мощными зонами окварцевания и флюоритизации. 
Помимо сложных форм рудных тел для них характерны полости выще
лачивания, часто заполненные скоплениями прозрачных, сравни�лъ
но крупных·кубических кристаллов флюорита. Так например, на мес-
1орождении Еуджигер отдельные кубические кристаллы имеют размер 
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до IO-I5 см по ребру. Колебания в содержании основных компонен-. 
тов в рудах кальцит-кварц-флюоритового типа достаточно велики, 
хотя и менее значительны по сравнению с месторождениями кварц
флюоритового типа. Ддя фтористого кальция они составляют 17-67, 
для кремнезема IЗ-48 и для углекислого кальция 7,2-Iб,О мае.%. 

Зональность в рудных телах рассматриваемого типа выражена не 
всегда достаточно четко.Призалъбандовые части тел сложены крип
такристаллическим серым флюоритом, иногда фиолетового или зеле
ного цветов, реже встречаются бесцветные его разности.Централь
ные части сложены крупнокристаллическим флюоритом более светлых 
тонов, на отдельных участках - хорошо сформированными кубически
ми кристаллами (Буджигер, Майханта-Т и .цр.) .Нередки здесь и круп
ные пустотки, выполненные ги.цротермальным r<аолинитом, а иногда 
шестоватым кварцем. Формирование метасоматических руд, судя по 
характеру и последовательности образования минералов, происходи
ло сложным путем и занимало значительный отрезок времени.Калъцит 
отлагался в завершающую кварц-карбонатную стадию, которая в той 
или иной степени проявлена на всех месторождениях флюоритавой 
рудной формации. Так, на северном участке месторождения Хаджи
Улан также проявилась кальцитовал стцдия минералообразования. 
Здесь пластинчатые агрегаты молочио-белого кальцита размером до 
20-30 см нарастают на обломки кварца и флюорита.Обнаружено, что 
на "глубоких горизонтах" рудного тела наряду с кальцитом поЛвля
ется сидерит и анкерит. Генетические особенности и сложный мета
соматический характер флюоритавой минерализации этого типа обу
словлен, в большинстве случаев, влиянием карбонатных вмещающих 
пород. 

Барит-кварц-Флюоритавый минеральный тип представлен несколь
кими месторождениями и рудопроявлениями, которые сосредоточены 
в Боруидурекам рудном узле и в районе месторождения Хэцу�Цавын
Худук.К ним относятся месторождения Галшар, Харбичикты, Барун
Барга, Сайхан-Гашуун (Озерное), Хэцу-Цавьш-Худук и единИЧНЬiе ру
допроявления вблизи.них. Кроме того, барит в незначите�ьных коли
чествах обнаружен в рудах месторождения Дзун-Цаган-Делъ и некото
рых других.Соответствsнно баритовые жилы встрече.{Ьl в районе Баян
дун-Ула, около родника Эмтийн-Булак. 

Галшаринская группа, включающая месторождения Галшар и Харби
чикты, расположенные в северо-восточной части Алагцабско-Гашуун-
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ской депрессии, на участке сопряжения разломов северо�западного 
и восток-северо-восточного направлений.В рудных полях месторож
дений развиты юрские туфагенно-осадочные образования, представ
ленные туфобрекчиями, туфогравелитами, туфопесчаниками,содержа
щими маломощные прослои туфов андезито-базальтового состава, а 
также верхнеюрско-нижнемеловне и меловне терригеиные отложения. 
На месторождении· Галшар содержание барита в рудах варьирует от 
долей процента до 40,составляя в среднем по месторождению I0,2 
мае.%. Участки, обогащенные баритом, образ� полосы в централь
ных частях жил, иногда он служит цементом во флюоритовых брекчи
ях. Барит выделяется в виде крупных пластинчатых кристаллов до 
5 см в ДIIИну. Цвет минерала белый, реже желтоватый. Обычно он на
ходится в тесном срастании с зеленым флюоритом и адуляром, кото
рые выполняют пустоты между кристаллами барита. Отложение его 
из гидротермальных растворов происходило вслед за образованием 
основной массы флюорита. Температура образования кристаллов ба
рита, по данным гомогенизации газово-�их дв.ухфазовнх включе
ний , составляет I32-I36 до I44-I50°C. Помимо барита в рудах мес
торождения в незначительных количествах присутствует пирит и га
ленит. На месторождении Сай:хан-Гашуун барит находится в ассоциа
ЦИЙ с маесивннм:зернистнм флюоритом фиолетового, серого и бело
го цветов и представлен крупными (до 5-?см) кристаллами белого 
и бледно-желтого цвета. Формирование его так же, как и на место
рождении Галшар,происходило в конце основной стадии минералооб
разования. 

Р,rднне тела месторождений барит-кварц-флюоритового типа пред
ставлены крутопадапцими жилами и крупными линзами мощностью от 
0,4 м до 6,6 м и протяженностью до 900 м. Текстура барит-кварц
флюоритовнх руд брекчиевидная:, массивная, полосчатая:, Шестова
тая: и реже кокардовая:. Флюорит - мелко- и круmюзернистнй. 

Адуляр-кварц-Фдюоритовнй минеральный тип.Месторождения этого 
типа развиты в резко подчиненном количестве среди флюоритовых 
месторождений Монголии. В некоторых месторождениях Берхинского 
рудного района во флюоритовнх рудах содержание адуляра доходит 
до 60 мае.%, что с учетом других геологических особенностей поз
волилQ Ф.Я.Корытову выделить самостоятельный адуляр-кварц-Флюо
ритовий минеральный тип месторождений /Корытов,Банзрагч,I978/. 
Наиболее характерным представителем этого минерального типа яв-
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ляется Обосамонекое месторождение, находящееся на nериферии коль
цевой структуры меловых базальтов и других эффузивных пород,при
уроченных к узлу сопряжения.и nересечения трех систем разрывных 
нарушений: субмерЦдиональной, субширо�ной и севера-восточной. В 
этих разломах локализовано ·деВRть жил, протяженностью от IOO до 
650 м и мощностью до 2,0 м. Рудъr состоят главным образом из квар
ца •. адуляра и флюорита, . на нижних горизонтах nоявляется кальцит 
и nирит. Содержание флюорита варьирует от IO до 85, кварца от 5,0 
до 30 и адуляра от IO,O до 60,0 мае.%. При этом, самые высокие 
со.и;ержания адуляра приурочены к лежачему боку жил, где преоблада
ют руды брекчиевой и кокардавой текстур. 

Адуляр в рудах представлен в основном сростками белых шесто
ватых кристаллов длиной до 3,0 см. на nоверхностях небольтих ос
таточных nустот в жилах наблюдаются его nсевдоромбические крис
таллы.Содержания калия в адуляре - I3,0 мае.%. Из вторичных ми
нералов развиты серицит и каолинит. В зоне окисления наиболее 
расnространен гидрогетит, который в виде тончайших nленок обво
лакивает агрегатные скоnления флюорита и кварца.Околорудные из
менения вмещающих nород выражаются в осветлении и окварцевании, 
особенно заметны они в зонах интенсивного дробления.Мощность зон 
таких околожильных изменений достигает I,O. м и более. 

Руды часто массивные, nолосчатые,реже брекчиевидные, кокар
довые, шестоватые и гребенчатые. Для центральных участков жил 
наиболее характерны рудъr массивного или шестоватого средне- и 
крупнокристаллического сложения. Полосчатые руды чаще всего 
свойственны зальбандовым частям жил. Редко встречаются мелкие 
кристаллы флюорита кубической формы,окраска их nреимущественно 
фиолетовая, зеленая, реже розовая и светло-серая. Среднее содер
жание �ористого кальция в рудах достигает 86,0 мас.%.Кварц обыч
но халцедоновидный, белого и серого цвета. Содержание кремнезема 
варьирует от долей nроцента до 30,0 и в среднем составляет II,8 
мае.%. Содержания вредных nримесей (кальцит, барит, железо и др.) 
крайне незначительны. 

Изучение состава и строения руд месторождения nоказывает,что 
рудные тела сформировались в три стадии минерализации.В первую 
отложились халцедонавидный кварц и адуляр. Во вторую - кристал
лизовался разноокрашенный флюорит и небольтое количество адуля
ра. В третью - образовался фаiХfюровидный кварц и другие минера-
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лн. Выявление высокой концентрации адуляра в рудах Обосамонеко
го и некоторых других местороJ!Щений флюорита Монголии, по мнению 
Ф.Я.Корытова, обусловлено высоким содержанием калия (а также ру
бидия и цезия) в магматических маНТийных флюидах, с которыми они 
связаны генетически. И даже рудовмещающие базальты нижнего мела 
на Обосамонеком месторождении.содержат (мае.%): 6,12- калия и 
0,31 - фтора. Цифры

· 
радиологического возраста Обосамонекого мес

торождения (по адуляру) и рудовмещающих базальтов близки - II5 и 
II6 млн.лет. Основываясь на этих и других геологических данных, 
Ф.Я.Корытов и Ж.Банзрагч предцолагает, что эпитермальные место
рождения флюорита Монголии сформировались в нижнемеловое время 
в связи с интенсивным рифтогенезом и.генетически связаны с ман
тийными фторонооными очагами щелочной базальтов.ой магмы /Коры
тов, Банзрагч;I9?8/. Особенности минерального состава Обосамон
екого месторождения дают основание рассматривать его и как но
вый комплексный минеральный .тип rидротермальных месторождений 
полевашпатового сырья. 

В поздних ассоциациях многих флюоритовых месторождений это
го типа присутствует незначительное количество адуляра. Так на 
месторо:ащении Хонгор-П выделена кварц-адуляровая стадия /Еатжар
гал и др.,I9?9/.Лдя этого месторождения характерны два типа ру
дообразования с·пятью стадиями минерализации, где кварц-адуляро
вая стадая является Ш-й стадией второго этапа. Р,уды этой стадии 
обнаружены и изучены в самой северо-восточной части Карьерного 
участка месторождения Хонгор-П в виде прожилков мощностью до5,0 м 

с кокардовым строением, так как в этих прожилках густо-розовые 
ОКТаэдрические КрИСТаллы флюорита, размером ДО 0,5 СМ Б ПОПереч
НИКе, покрыты шестоватым кварцем и на нем нарастают мелкие крис
та.JI.ЛЩtИ адуляра 0,5-2,0 мм, и все они вместе образуют хара:rtтер
ную пятнисто-кокардовую текстуру. На Юrо-Восточном участке· в 
брекчиевых и кокардовых рудах тоже встречаются такие же ассоциа
ции минералов, наросшие на кубические кристаллы флюорита. 

Присутствие адуляра во многих месторождениях различных мине
ральных типов указывает, наряду с другими особенностями вещест
венного состава, на единство их генезиса,т.е. на принадлежиость 
к одной рудной формации - эпитермальной флюоритовой. 

Высокое содержание адуляра в кварц-флюоритовых рудах Обосо
монекого и некоторых других месторождений Монголии должно учиты-
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·ваться при выборе оптимальной схемы отработки и обогащения этих· 
комnлексных руд. Из них,кроме флюорита, может быть извлечен по
путно и адуляр, в частности в виде флотационных концентратов, с 
целью использования его в керамической, стекольной и других от
раслях промышленности. 

Рассмотренные минеральные типы флюоритоных месторождений 
имеют много общего и в совокуПНости образуют кварц-флюоритоную 
су6формацию. 

Сущ,фи.шю-ф.люоритовая су@ормация 
Месторождения и рудопроявления,относящиеся к сульфидно-флюо

ритавой су6формации,характеризуются устойчивыми минеральными ас
социациями кварца, флюорита и сульфидов свинца, циНка, ртути и 
дРУГИХ элементов. Зарубежная практика показывает, что такие мес
торождения являются объектами добычи комплексных руд, где наряду 
с флюоритом из них извлекают свинец, серебро, ртуть и другие ме
таллы. 

Рассматриваемая су6формация представлена различными минера
льными ассоциациями. Представляют её месторождения Идермег-Баян
Хан-Ула, участок Хугно-Ханского месторождения, рудопроявления 
Хара.йраг-83 и др. 

Одним из интересных и лучше изученных является месторождение 
Идермег-Баян-Хан-Ула, где совмещено флюоритавое и киноварно-по
лисулъфидное оруденение /Кузнецов и др.,I978/.Оно приурочено к 
зоне дробления и представлено крутопадающей минерализованной зо
ной дробления мощностью I-3 м и протяженностью более 1200 м. На 
глубину зона вскрыта двумя штольнями на IЗО м. Наиболее крупные 
скоnления пиритового сульфидного оруденения образуются в участ
ках, где зона дробления пересекает дайки раинемезозойских аргил
лизированных диабазовых порфиритов, имекщих мощность до :ts м. В 
последовательности гипсгенного минералообразования на месторож
дении Ж.Лхамсуреном выделяется четыре стцдии. В первую образова
лась кварц-флюорит-пиритовая, во вторую - кварц-сфалерИт�галени
товая минеральная ассоциации. Третья стадия характеризуется раз
витием кварц-киноварной, кварц-золоторудной и кварц-Флюоритавой 
минеральных ассоциаций. завершает минералообразование кварц-Флюо
ритовая.Для руд первой стадии характерны прожилковая,полосчатая, 
брекчиевая и друзовал текстуры с кристаллически-зернистой,шесто-
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I!атой, wrастинчатой и конкреционной структурами. Флкюрит, мелко ... 
зернистый, с nолосчатой фарфоравидной текстурой, ассоциирует с 
халцедонавидным кварцем, кристаллическим nиритом, лучистым мар
казитом, арсеноnиритом. В начале второй ст�и выделяется мине
ральная ассоциация, рудн которой имеют 6рекчиевую, кокардовую, 
nолосчатую, прожилковую и друзовую текстуры с шестоватой и крис
таллически-зернистой структурами. Затем внутри этой стадии nосле 
подвижки образуется кварц-сфалерит-галенитовая ассоциация, кото
рая я:в.ляется · основной в данной стадии. Рудн имеют прожилковую и 
брекчиевую текстуры. Развиты характерные структуры замещения(пе
ресечения, идиоморфно- и гиnидиоморфно-зернистая, nетельчатая). 
В этой стадии выделяются шеелит , сфалерит, галекит, халькоnирит 
и блеклая руда. Зате� nроявляется кварц-nолисульфидная ассоциа
ция следующей третьей стадии минерализации. Рудн этой стадии 
имеm корковую, nрожилковую, вкраwrенную, брекчиевую, nолосча
тую и кокардовую текстуры, где характерны дактилоскоnическая,ал
лотриоморфно-зернист8я, шестоватая и .цругие структуры. В этой 
стадии выделены две nарагенетические минера.льiШе ассоциации. В 
первой отмечен кварц, галенит-П, халькопирит-П, сульфосоли сереб
ра (?), золотQ, джемсонит, баянханит, редко гипогенный борнит и 
гематит, а для второй - кроме кварца и флюорита характерны мета
циннабарит и киноВарь. После этого четко выделяется завершаюцая 
кварц-флюоритовал парагенетическая ассоциация четвертой стадии, 
с характерными .црузовнми текстурами. Таким образом, это месторож
дение сложное, многостадийное. Кроме того, для него характерно 
широкое развитие rипергенных изменений. Минералогия этих образо
ваний изучена В.И.Васильевым /Кузнецов и .цр.,I9?8/.В ГИпергенной 
стадии развивается зона окисленных руд с концентрически-зональ
ной и кокардавой �екстурами и структ.урами замещения (петелъчатой, 
реликтовой и .цругими). Характерными минералами являются халько
зин, борнит, ковеллин и самородная ртуть.В зоне окисления nроис
ходит сильное иреобразование руд с появлением порошковатой, nле
ночной и скрытокристаллической структур. Отмечены порошковатая 
киноварь, церуссит, гетит, ярозит, интерметаллиды серебра и зо
лота и .цр. 

Обнаружение и изучение полисульфидной, ртутной, золото-се
ребряной ассоциаций на флюоритовом месторождениИ ИДермег-Баян
Хан-Ула имеет важное теоретическое и nрактическое значение, по-
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сколъку позволЯет считать воЗможным обнаружение в пределах из
вестных флюоритовRХ паясов не только флrоритовых, но и ртутных, 
свинцово-цинковRХ и золото-серебряннх месторождений. И тем самым 
подтверждается актуальность выделения· генетического ряда эпитер
мальных рудных формаций периода позднемезозойской тектонамагма
тической активизации /Оболенский,I984/. 

Если рассматривать в�е месторождения флrоритовой эпитермаль
ной рудной формации, то'в минеральном составе многих из них в 
той или иной мере участвуют сульфидные минералы,преимущественно 
пирит, галенит, киноварь, ртутьсодержащий сфалерит и блекJШе ру
ды, что служит признаком обособления сложной сулъфидно-флкх:>рито
вой субформации. Сравнительное изучение вещественного состава не
которых характерНых флюоритонЫх месторождений,относящихся к раз
личным минеральным типам, показывает, что сульфидная минеральная 
ассоциация проявлена на них постоянно, но в количественном отно
шении наблюдается значительное различие. Так, на многих эпитер
мальньrх ф.tпооритовых месторождениях сульфидная ассоциация праяв
лена очень слабо в виде микроскоrmческих вкрапленников в кварц
флюоритовых рудах (Бору.ндурское месторождение), на месторождении 
Идермег-Баян-Хан-Ула она достаточно полно развита и,наконец, на 
месторождении Хугно-Хан полисульфидная минерализация преобладает 
над флюоритовой. 

Оруденение на месторождении Хугно-Хан представлено в основном 
галенитом, сфалеритом, флюоритом,в незначительном количестве при
суТствуют более ранний пирит, арсено:qирит и халькопирит. Установ
лены четыре стадии минерализации и два типа руд: жильный - в ок
варцованны:х, аргиллизированных рислитах и метасоматический - в 
скарнираванных и ХJ,Iоритизированных породах. Руды имеют брекчиевую 
штокверковую, прожиJЩово-вкрапленную, крустификационную и .црузо
вую текс'туры с различно зернистой, шестоватой и зональной струк
турами. С первой стадией минерализации связаны актинолит-кварц
флюоритовая, кварц-арсенопиритовая, пирит-марКазитсвая минераль
ные ассоциации. Флюорит меJЩо- и среднезернистый, серого, зеле
новато-серого и светло-фиолетового цвета, местами зонального 
строения. Зерна его содержат газово-жидкие включения, гомогени
зирующиеся в интервале температур - 270-ЗО5°С. На последующих 
стадиях образуется флюорит-сфалерит-г8ленит-халькопиритовая ас
социация. в. этих поздних галенитах и других сульфидах, отмечены 
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Повышенные количества серебра и золота, оонаружен аргентит. За
вершающая сидеритовал ассоциация является продуктом четвертой 
стадии. В геологическом отношении ?РУденение находится на юге
восточной периферийной части в,rлканической кальдеры проседания 
позднемезозойского возраста. Таким образом, рассматриваемое ору
депение является типичным представителем флюорит-полисульфидного 
минерального тиriа флюорит-сульфидной субформации. В Гедзегинской 
группе рудоnроявлений (Борхуджир, Дэвтэр, Цаган-Ундур) отмечено 
пр:Исутствие золота во фтюритовы:х рудах до 0,2 г/т. Такое же со
держание характерно и для руд месторождения Хаджи�Улан. Вкраллен
ность самородного золота установлена в ха;щедонах поздней третьей 
стадии минерализациИ сульфидн�юоритового месторождения Идер.. 
мег-Баян-:хан-�ла. Подобные данные по другИМ флюоритовым эцитер.. 
малъны:м месторождениям nриводят Н.А.Росляков и Ю.А.Калинин /!983/� 
Все это позволяет сделать вывод о том, что на поздних стцдиях 
формирования некоторых флюоритовых месторождений может появлять
ся халцедон-золото-серебряная минеральная ассоциация, присутст
вие которой позволяет выделить золото-флюоритевый минеральный 
тиц внутри сулъфидно-флюоритовой.су6формации. В свою очередъ,воз
мажен в соответствующих условиях переход к самостоятельной· золо
то-сереоряной формации. 

Среди месторождений сулъфидно-флюоритовой субформации·по со
отношению минеральных ассоциаций выделяются сфалерит-галенит
флюоритовый, киноварь-ф.люоритовый, золото_-сере6ряно-флюоритовый 
минеральные типы. 

Карбонатитовал редкоземелъно-флюоритовая формация 

Место�енил этой сложной и весьма перспективной формации в 
последние годы 6ыnи ВЫЯВдены: и изучены в южной Го6ийокой части 
территории МНР /БаоiШна, Во.пчанская, !976; Онтоев и др. ,I979;Са
мойлов, Ковалеmtо, !983 и др./. Наиболее полно изучено комwrекс
ное рудопроявление в районе Мушугай-ХудуR, которое яв.ля:е'l'ся но
вым для МНР тиnом минерализаЦии, представленной залежами апатита, 
титаномагнетита, флюорита, целеетина и карбонатов с редкими зем
JIЯiоШ, свлзаюшыи со ще.почно-улътра6азитовsм и щелочно-Оазитовы:м 
с кар6онати'l'ами комплексом мезозойского возраста. 

В геО.поrичес:коu С'l'роеи:п .этоrо района принимаm участие оса-
дочные и эффузивны:е о6разовавии среднего и верхнего палеозая,про-
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рваннне гранитоядами герцинекого возраста, калиевые щелочные вул
каниты и субвулканические образования (дайки и штоки), интрузивы 
щелочных нефелиновых сиенитов и карбонатитов верхней юры- нижне
го мела, а также отложения мелового возраста. Палеозойский комп
лекс пород собран в складки субmиротного простирания. Интенсивно 
проявленные разрывные нарушения севере-восточного, субширотного 
и северо-западного простираний обусловили блоковое строение пале
озойского фундамента и надвиговне первмещения толщ по пологим 
субширотннм зонам разломов. Характерной особенностью состава ще
лочных пород муШугайского комплекса явлкется: резкое преоблада
ние калия над натрием, наличие псевдолейцита и реже нефелина,оби
лие акцессорного апатита и в целом повышенное содержание (в мае.%}: 
Р2о5(0,4-1,5), фтора (0,2-2,22), стронция (0,3-1,3), бария (0,2-
0,8) и редких земель лантан-цериевой грутш /Баскина, Волчавская, 
1976; Самойлов, Ковалеяко, 1983/. Оруденение локализовано в эн
до- и экзоконтактовых зонах массивов щелочных сиенитов и сиенит
порфиров и· контролируется зонами дробления и брекчирования в раз
рнвннх нарушениях различного направления. Морфологически выделя
ются рудоносные зоны с жило- и линзообразннми телами и залежами 
титаномагнетит-алатитовнх и апатитовых руд, интенсивно раздроб
ленные, брекчированнне и минерализованные mтокверковые зоны в 
сиенит-порфирах с кварц-флюоритовнми и карбонат-флюоритовыми про
жилками и жилами, а также серия субпараллельных целестин-флюори
товнх жил, пре�ественно северо-западного простирания. падение 
зон крутое, почти вертикальное, местами северо-западное под уг
лом 75-80°. 

Минеральный состав МУщугайхудукского месторождения достаточ
но сложный. Главными минералами являются редкоземельный апатит, 
титаномагнетит, калиевый полевой шпат, флюорит, флогопит, целее
тин, кальцит, доломит, кварц, второстепенными - бастнезит,алъбит, 
щелочной амфибол, пироксен, гранат, эгирин, анкерит, сидерит,ро
дохрозит, барит, пирит, гематит, ильменит. Редко присутствует мо
нацит, рутил, сфен, .циркон, ортит, турмалин, арсенопир�т и халъ

копирит. Флюорит - оДин из основных минералов комплексных руд и 
образует мелко- и тонкозернистые агрегаты в тесном срастании с 
баритом, целестином, карбонатами, кварцем и др. Размер отдельных 
зерен колеблется от сотых и тысячных долей до 0,2-0,3 мм, редко 
0,5-1,0 мм. Цвет фиолетовый, темно-фиолетовый, часто зоналъно-
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окрашенный. Содержание редких земель во фJIЮоритах колеблется: от 
0 , 15 до 0 ,4 %. Бастнезит - главный носитель редких земель в 
кварц-карбонат-целестин-флюоритовнх , карбонат-флюоритовнх и флю
орито:вых телах, жилах и прожилках, а также минерализованных зо
нах дробления: и брекчирования:. Наибольшая: концентрация: баетвези
та отмечена в кварц-карбонат�целестин-флюоритовнх телах (до 7 , 68 
мае.% ) ,  где он образует сnутанно-волокнистые и сноповидные 
агрегаты тонкоигольчатых кристаллов. 

По минеральному состацу и структурно-текстурннм особенностям 
выделяются: /Онтоев и др. , I979/ следующие типы комплексных руд 
фосфора , железа , фтора и редких земель : I )  титаномагнетит-апати
товнй , 2) флюорит-целестин-титаномагнетит-апатитовый , З )  кварц
кальцит-целестин-флюоритовый, 4 )  флюорит-карбонатный , 5) дроб
ленные, брекчированные и минерализованные сиенит-порфиры (?), 6 )  
карбонатный (доломитовый и кальцитовый ) . Среди них наиболее рас
пространены минерализованные зоны в сиенитах, кварц-карбонат-це
леетин-флюоритовне и ФЛюорит-карбонатные типы. Текстура руд мас
сивная:, полосчатая:, прожилкован и иногда брекчиевидная: .• Структу
ра обычно мелкозернистая:, реже среднезернистая: • .  

Кроме того , редкоземельное флюоритавое оруденение , связанное 
со щелочными породами , известно в Луrингольском массиве псевдо
лейцитовых сиенитов. По данным В.И.Коваленко и др. /I974a/ , в 
пределах массива известны бастнезит-флюорит-калъцитовые и карбо
нат-Флюоритовне жилы , с содержанием суммы редкоземельных элемен
тов до 3 , 5  мае. %. Их образование приурочено к заключительной 
стадии становления Луrингольского массива . Аналогичная: минерали
зация отмечена и на СЗ МНР (см. приложение ) .  

Бертрандит-фенакит-флюоритовая: форuаци.я 

Пневматолитово-гидротермалъные апогрейэеновые месторождения: , 
относя:щиеся: к бертраддит-фенакит-флюоритовой рудной формации и 
имеюцие важное промшплешюе значение , выявлены и изучены на тер
ритории СССР, США, Канады и Англии. Процесс Формировазия таких 
месторождений происходит на поздних стадиях развития: геосинкли
налей , в активизированных складчатых эонах и срединных массивах. 
Оруденение этой формации образуется: в позднюю стадию гидротерма
льного процесса и представдяет собой метасоматичесRие обраэова
llИЯ ,  наиболее интенсивно развивапциеся: в карбонатных породах и ,  
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как правило , приуроченнне к тектонически ослабленным зонам. Вы- · 
деллетел более многочисленная группа месторождений , ассоцииро
ванннх с гранитами и их дайками , а также группа месторождений , 
развивающихся в контактовых зонах гранитов повышенной щелочнос
ти /Комарова , 1976/. Kpymme месторождения· локализуются об!lЧНо 
в краевых частях депрессий, в зоне развития тектонических разры
вов , опе:рякщих долгоживущие глубинные разломы . В рудах в значи
тельных количествах присутствует также флюорит , содержание кото
рого колеблется от 10 до 60 объем . % .  · вообще месторождения этой 
формации характеризуются сравнительно б ольшими размерами рудных 
тел , крупннми запасами , высоким соде:ржаш.iем ф.люорита и других 
элементов и относительно хорошей обогатимостью руд , которая поз
воллет получить внсокок�чественнне концентраты. Этим определяет
ся её возрастающее экономическое значение . 

Анализ материалов по магматической геологии и тектонике МНР 
показывае т , что имеются благоприятные условия для формирования 
6ертр�т-фенакит-Флюоритовой минерализации . Выявленное в 70-х 
годах закономерное зональное распределение ареалов мезозойского 
магматизма на территории ВостоЧной Монголии послужило основой 
для разработки схемы мезозойской металлогении Восточной Монголии 
/Коваленка и .цр., 1974б/. В этой схеме была намечена закономерная 
свящь определенных типов рудных месторождений с интрузиями конк
ретных геохимических типов. С агпаитовыми гранитоидами и другими 
щелочннми . породами может быть связана наряду с редкоземельно
циРконий-нио6иевой и бертрандит-фен�ит-ф.люоритовая минерализа
ция ,  при этом наиболее перспективннм является Хентейский рудный 
район , где развиты мезозойские гипабиссальнне и приповерхно
стные интрузии стандартного , литий-фтористого и агпаитового гео
химических типов с редкометаллъным оруденением. 

в последние годы в результате поисково-съёмочннх работ и 
последующих ·специальных исследований установлено рудопроявление 
Дулан-Обо на территории Убурхангайского аймака в районе горн ду
лан-Обо , которое относится к бертрандит-фенакит-флюоритовой руд
ной формации /Костерев и др .  , 1977 ; Корнтов , Банзрагч , 1978; Ко
валенке , · Коваль , 1984/. Район рудопроявления находится в преде
лах Восточно-Хангайского внетупа домезозойского кристаллического 
фундамента, рассеченного Худжиртин<жиМ и Тамиргольским глубинны
ми разломами северо-западного простирания , между которыми сфор-
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мировалея грабен , вьшолнеННЪ!Й отложениями среднего девона и эф- · 
фузивами средне-верхнекарбонового возраста. Отложения эти про
рваны гранитоидами верхнего палеозоя и нижнего мезозоя .  Р,rдопро
явление Дулан-Обо связано с r<руmюй позднепалеозойской двухфаз
ной интрузией лейкегранитов стандартного геохимического типа, в 
которой отмечаются относительно небольшие участки и дайковне те
ла литий�ористых лейкогранитов . По уровню общей щелочности ас
социация близка к субщелочной . Рудопроявление находится в зоне 
ближа:йшего экзоконтакта лейкегранитов второй фазы интрузии , ко
торые на этом участке представлены фацией микроклин-альбитовых 
литий-4Jтористьrх: лейкегранитов . Контакт интрузии полого погруЖает
ся под древние метаморфизованные вулканогенно-терригеннне породы . 
Экзоконтактов.ая зона насыщена дайковыми телами диабазов , андези
товых порфиритов , кварцевьrх: порфиров и мелкозернистьrх: гранитов . 
Встречаются также кварцев�е жилы. 

Зона, содержащая фенакит , приурочена к контакту одной из да
ек nорфиритов . Это жилообразная зона мощностью до одного метра , 
разви:ваnцаяся в основном по вмещаю:цим породам , сложена кварц·эм ,  
мелкозернистым сиреневым· и темно-фИолетовым флюоритом и калие
вым полевым шпатом. В е ё  центральных частях развиты кварцевне 
прожилки с зеленоватым флюоритом мощностью до I0-20 см , в заль
бандах которых образуется тонкочещуйчатая серицитовая масса . 
Кроме фенакита в таких зонах отмечено на порядок больше , чем 
кларк , содержание олова. Минеральный состав зоны оруденениЯ (в 
объем . % ) : флюорит (24) , фенакит (0,25), кварц (I5,?) и калиевый 
полевой шnат (5I,O) . Отмечены зерна пирита и в отдельных образ
цах кристаллы берилла . Фенакит в рУ"де представлен ромбо эдричес
кими и призматическими кристаллами , а т акже неnравильными зерна
ми и сростками размером от 0 , 3  до I , O-I , 5  см , образующими неред- . 
ко "субграфические" срастания с флюоритом .  Цвет минерала винно
желтый. Основное количество фенакита формировалось одновременно 
с темно-4Jиалетовым флюоритом, а несколько позднее кристаллизова
лся калиевый полевой шпат . Характерны мелковкрапленная , полосча
то-вкрапленная текстура и мелкозернистая структура. П )  данным го
могенизации различных типов газово-жидких включений , во флюорите 
и фенаките температуры минералообразования на рудопроявлении оп
ределены в интервале 250-90°С ,  при этом основные количества флю
орита и фенакита кристаллизовались при температуРах вЫIIIe 200°С .  
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no нашим данным двухфазовые вклюqения овально-округлой формы , 
размерами 0 , 02-0 , 2  мм в поперечнике , содержащие 10-12 объем .%  
газа, гомогенизируютоя при температуре 235-238°С . 

Возраст минерализации по калий-аргоновому методу - 154±5 млн . 
лет . Анализ геологических материалов показывает , что при дальней
ших детальных исследованиях территории Монголии могут быть обна
ружены и другие рудопроявления, относящиеся к бертрандит-фенакит
флюоритовой рудной формации . Аналогичные образования известны в 
сопредельных районах Сибири. В связи с недостаточной изучен
ностью этой формации на "Металлогеническую карту" (см . приложение ) 
вынесены лишь единичные известные рудопроявления. 

Редкоземельно-редкометаллъно-Флюоритовая 
формация 

Анализ геологических данных показывает ,что из месторождений 
флюорита и криолита для территории Монголии большой интерес пред
ставляют редкометалльна-редкоземельные альбититовые образования·, 
связанные со щелочио-гранитовой магматической формацией.На перс
пективность отдельных районов !ЛНР и возможность обнаружения объ
ектов , относящихся к этой рудной формации , указывали в последнее 
время исследователи , изучавшие магматизм и металлогению tl!онголии 
/Кузнецов , 1979; Оболенский,  06оленская , 1982 ; 06оленская , 198З/ . 

Анализом площадного распространения , геолого-структурных по
зиций и петрагеохимических особенностей щелочио-гранитового маг
матизма Монголии занималась большая группа геологов Совместной 
Советск��онголъской научно-исследовательской геологической экс
педиции АН СССР и АН MRP ,  труды которых имеют особо важное значе
ние для выявления и исследования редкоземелъно-редкометаллъно
флюоритовой формации /Яшина , 1982 ; Гаврилова и др . , 1975 ; Кова
ленка и др. , 1975 ; Ярмолюк , 1983/ . Щелочио-гранитовый магматизм 
в пределах Монголии достаточно широко распространен и контроли
руется тремя региональными субширотными поясами , приуроченншли 
к краевым глубинным разломам. Из них на севере страны выделяет
ся Северо��онгольский (хангайселенгинский) пояс , юwлее от него 
располагаmся самый круiПIЪiй в Монголии - Главный Монгольс1шй 
(ЦентральномоШ'ольский) и самый южный - КDкно-Монгольсiшй (К»кно
Гобийский ) пояса. 

В пределах Северо-Мон:гольского пояса ( по Р.М.Ншиной , 1982 ) 
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выявлены Тэсикгольс:кая, Нумургинс:кая , Тосонцэкгельская , Волной
екая, Ихулъская , хануйгольс:кая и Унтыинrолъская: интрузии щелоч
ных гранитов. В металлогеническом отношении щелочио-гранитовый 
магматизм позднепалеозойской и мезозойской эпох имеет отчетливо 
выраженную редкометаллъно-редкоземелъную рудную специализацию, 
которая: фиксируется в основном двумя рудными формациями - редко
металлъных щелочно-гранитовнх пегматитов и редкометалльно-редко
земельннх ( с  криолитом) алъбититQв. Проявления этих рудных фор
маций локализованы в пределах раздробленных подннтий фундамента 
байкальского и раинекаледонского этажей , в зонах активизирован
ных глубинных разломов. Такие рудопроявления были выявлены в 
последнее время в результате групповых геолого-съёмочных работ в 
северных отрогах хангая , в Прихубсугулъе и некоторых других рай
онах МНР. 

Типичным интрузивом западной части Северо-Монгольского щелоч
ио-гранитового пояса является НумурР.Инский массив , структурно тес
но связанный с Ханхухейско-Хангайской системой долгоживущих глу
бинных разломов , контролировавших пронвление магматизма в тече
ние всего палеозон и ,  возможно , мезозон.В пределах массива широ
ко проявлена площадная калишпатизация , альбитизацин , окварцева
ние- и гематитизацин. Характерной чертой щелочных гранитов и ме
тасоматитов является широкий набор акцессорных минералов ,  пред
ставленннх апатитом , ильмен орутилом , флюоритом, цирконом, орти-
т ом , ксенотимом, пирохлором , астрофиллитом, чевкинитом, кассите
ритом , баетвезитом и другими фторкарбонатами. Их количество воз
растает в апика.лышх эндоконтактовнх часта интрузивннх тел , а 
также на участках метасоматически измененных пород (алъбитизиро
ванных, пиритизироваmшх,  окварцованннх) .  

В петрохимичес�ом отношении одним из характерных признаков 
пород лвляетсл повышенное содержание фтора (0 ,68-1 , 22 мае . % ) . 
Почти всегда в рассматриваемых породах содержатся акцессорные 
флюорит и фторкарбонат. Эти признаки позволяют ожидать проявле
ние рудных концентраций данных элементов в ареале развития Хан
гайскоселекгинского пояса щелочных гранитов /Яшина, Матрецкий , 
19'}9/ . 

В nределах Прихубсугулъского поднятия , т . е. _на восточном 
продолжении древнего тувино�!онголъского мегасвода, в последнее 
�ремл выявлены некоторые интересные редкометалльные и редкозе-
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мельные рудопроявления. Арагольекий сиенито-щелочио-гранитовый 
массив , приУРQЧеННЪIЙ к разломной зоне субмеридионального прости
ранил , был открыт В . Н .Лярским в 1 958 году. Редкометалльно-редко
земельное оруделение приурочено непосредственно к восточному 
контакту сиенитов с кембрийскими известняками и представлено аль
бититами , содержащими прожилки и вкрапленное оруденение редкоме
талльно-флюоритового состава. В альбититах содержатся мелкие 
кристаллики ильменита , гематита , магнетита, вольфрамита, колум
бита, циннвальдита и флюорита /жамбал и _ др. , 1966/. Такие же аль
бититы выявлены и в районе Балт эсин-Гол на участке Алтан-Боом, 
где установлены титано-тантало-нио6аты и фториды с редкими зем
лтли. На западном продоткении поя:са, в районе оз . Ачит-Нур , вы
явлены дайки амазонитовых альбитизировашшх гранитов . 

В восточной части Главного Монгольского поя:са гранит-щелоч
ио-гранитовый магматизм развивалея в эпоху мезозойской тектоно
магматической активизации , наложившейся на разновозрастные склад
чатые сооружения и оживившей системы разломов Менголо-Охотского 
пояса. 3десь субвуЛkанические и интрузивнне образования щелочио
гранитовой формации тесно ассоциируют с мезоз ойскими вулканиче
скими стрУJ<турами . При этом крупные интрузивные тела тяготеют к 
зонам сочленения подновленных разломов с поднятиями древнего 
складчатого фундамента. Этот пояс распространения мезозойских 
магматических образ ований установлен и изучен Л . П. 3оненшайном , 
В . И . Коваленко , М.И. Кузьминым, М . С . Нагибиной , Д.И. Фрих-Харом , 
И .В . Лучицким и др. В краевой части Прикеруленского поднятия об
наружены кислые вулканиты повышенной щелочности и сопряженные с 
ними интрузивные массивы щелочио-гранит ового состава. Это Даш
балбарский , Баянуланский , Буралхангайский , Галшаринский , Буянтин
ский и другие массивы. Среднее содержание акцессорного флюорита 
в Баянуланской группе массивов составляет 300-500 г/т . Большой 
интерес представляют Буралхангайское и Уртинское альбититовые 
проя:вления , расположенные в юга-западной части жанчивланского 
массива , который локализован в зоне Уландабанекого разлома , где 
в крупнозернистых порфирсвидных гранитах залегают штокообразные 
т ела микраклиновых гранитов , гранит-порфиров и штоки микроклин
альбитовых и амазонит-альбитовых гранитов , а  также тело альбит
лепидолитовых гранитов /Жамбал и др .  , 1966 ; Коваленка и др. , 1975/ . 
Массив альбит-лепидолитовых гранитов разбит на четыре блока. 
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Здесь широкое развитие получили лепидолитовые , амазонитизирован� 

ные и кварцевые альоититы . Они образуют линзаобразные тела, пред

ставляющие собой мелкоз ернистые седые сахаравидные породы с ред

кими вкраnленниками кварца и слющы. Средний состав альбититов (в 

объем . % ) : альбит - 90 , 0 ,  микроклин - 3 , 0 ,  кварц - 3 , 0 ,  лепидолит 
- 2 , 5 , топаз - 0 . 4 . Акцессории nредставлены тонкой вкрапленностью 
касситерита , пирохлора , монацита ,  ·циркона , кодумбита, микролита, 
флюорита, пирита ,  молибденита , берилла и других минералов .В вер
ховье р .Керулен в районе Цоргольского массива выявлены мезозойс

кие альоитизированные граниты . Альоититы известны в Аодароаянс
ком , Еорхуджирском, Авдарском , Буренцогтинском, Багагазрьшском 
массивах /Коваленка , Коваль , 1984/ , которые образавались в дест
руктированном крае Хентейского мегасвода, сформировавшегося в 
nределах древних выступов . 

На территории Юга-Западной Монголии , в пределах Барунхурайс
кой синклинали , в междуречье Уенчи-Гол и Б,rлгэн-Гол изучен Баир
тин.ский массив . В его контуре , по данным С . П.Гавриловой и др .  
/1975/, nрисутствущт щелочные граниты , более крупные выходы ко
торых выявлены в северо-восточной части массива в виде небольто
го штока :�гирин-риоекитовых гранитов . Породы штока вдоль отдель
ных зон мощностью до 5-IO м альоитизированы . В центральной части 
таких зон кроме кварца развиты агрегаты щелочного амфибола. Здесь 
наблщдаются редкие жилы тонкозернистых флюоритсодержащих альои
титов , в экзоконтактах которых отмечены турмалиновые nрожилки с 
бериллом. В зоне Цаганшиоетинского разлома находится Аргалантин
ская груnпа щелочных массивов , изученная Б.Лувсанданзаном и 
В . С . Павленко. Кроме того , в Котловине Больших озер и Долине озер 
С . П.Гаврилова отмечала небольшив тела сиенит-щелочио-гранитово
го состава. 

Таким образом , в Главном Монгольском поясе массивы щелочио
гранитовой формации строго приурочены к зонам глубинных разло
мов и nредставляют интерес для выявления рудоnроявлений редкоме
талльна-редкоземельной (с криолитом ) формации при проведении де
тальных поисково-съёмочных работ . 

Третий , самЫй ЮЮ!ЫЙ пояс щелочных гранитов , выявлен благода
ря исследованиям В . И. Коваленко , М .И.Кузьмина, П . В . Коваля и др . , 
а в последнее время эти данные знаЧительно дополнены В . В . Ярмолю
ком. Массивы редкометалльных щелочных гранитов располагаются в 
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пределах субширотного Южно-Гобийского ( Южно-Монгольского по 
В.В.Ярмолюку ) пояса, протягивающегося от границы �� с КНР на вос
токе (в районе станции дsамын-Уд ) в направлении городов Сайн-Шанд 
и Далан-ДSагдад на западе . На территории этого пояса выявлено 
шесть массивов : Харахадский , Ханбогдинокий ,  Барунбогдинский , Эл
стуинский и Дзамынудинский. Кроме того , в пределах южной вулка
нИческой зоны выявлены небольшие массивы щелочных гранитов в рай
оне хребтов Цаган-Богдо ,  Ноён , Тост и сомона Номгон , которые вхо
дят в единую вулканоп.лутоническую ассоциацию /Ярмолюк , 1983/. На 
восточном продоЛжении этого пояса , в предеЛах Нукутдабанского 
поднятия, в  зонах дробЛения в окрестностях месторождения Югодзырь , 
в участках Руда-71 , Сайхан-Ула, Хунду.лун-06о и Арван-Сар также 
выявлены редкометалльно-редкоаемельнне альбититы. 

На участке Сайхан-Ула общая протяженность рудной зоны состав
ляет около 8 , 0  км при ширине 6 , 0  км. В этой зоне редкометалльна
редкоземельная минерализация тяготеет к полям развития полевотпа
товых метасоматитов , контролируемых разломами.Альбититы образуют 
линзавидные и пластаобразные тела различных размеров , к которым 
и приурочено прожилково-вкрапленное оруденение. Минеральный сос
тав оруденелых зон : альбит , щелочные амфиболы , молибденит , колум
бит , пирахлор , фергусонит , монацит , тита.t�овые минералы , циркон , 
вольфрамит ,  редкоземельные слющки , сульфиды , тальк , алунит ,флюо
рит , хлорит , различные карбонаты и другие минералы. 

Пояса распространения щелочио-гранитовой формации Монголии 
представлены тремя типами фациальных наборов магматитов :гипабис
сальные интрузивы и дайковые тела в зонах г.лубинных разломов (Ар
булагский массив в Прихубсугулье и Сайнанобинский массив в Юго
Восточной Монголии ) ;  2) гипа6иссальные и субвулканические тела, 
приуроченные к участкам развития мелких вулканических структур и 
расположенные обычно в пределах обрамляюцих их поднятий (Нумур
гинский массив в Северной Монголии ) ;  3 )  субвулканические тела и 
вулканоnлутонн , формировавшиеся близкоодновременно с вмещащими 
эффузивннми толщами ( Хо-Уланульский массив в Орхон-Селевгивском 
прогибе ) .  

По петрехимическим особенностям С .П.Гавриловой среди щелоч
ных гранитов выделяmся. две грушш. К первой принадлежат высоко
агпаитовые редкоземельно-циркониевые щелочные граниты с цирконо
силИкатами (ханбогдивский тип ) ,  вторая группа включает умеренно 
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3гпаитовые щелочные граниты с цирконий-ниобий-танталовой минера

лизацией (нумургинский тип ) . Со второй группой щелочmпс гранитов 

также связаны редкометалльне-редкоземельные альбититн с криоли

том .  Их возраст пока не определен однозначно. Ввиду такой форма
ционной неопределенности гранитовых массивов , с которыми этот 

тип оруденения: генетически свя:зан , на "Металлогенической карте 

МНР" _ они не показалы . 

Флюоритовал гидротермально-осадочная: формация: 

В последние годы внимание геологов привлекает проблема выя:в
ления: и изучения: месторождений гидротермально-есадочной флюори
�овой формации в связи с возможным промытленным освоением тако
го типа месторождений , образовавшихся: в отложения:х вулканических 
депрессий и кальдерных озер /Оболенский , 1981/. 

Имеющиеся: геологиче ские материалы показывают , что в мезозое 
территория: Монголии не испытывала морских ингрессий и сохраня:ла 
континентальный режим , поэтому и развитие вулканизма происходило 
в континентальных условия:х. В цаганца6ское вРвмя , которое я:вилось 

периодом максимального развития: вулканических процессов на тер
рИтории МНР за всю историю мезозоя: ,  озерные бассейны достигли 
своего максимального размера. В них происходило накопление оса
дочных , вулканогенно-осадочньrх и туфегенно-осадочных отложений , 
в которнх . могли сформироваться: гидротермально-осадочные месторож
дения: флюорита. 

Следовательно , прежде всего такого типа месторождения: могут 
быть обнаружены на территории Восточной Монголии , в Восточно-Мон
гольеком вулканическом поя:се .  В этом районе уже вня:влены мезозой
ские гидротермально-осадочные проя:вления: цеолитов . 

Карбонатно-галогенная: ратовкитовал формация: 

Территория: Монголии в течение мезозоя: испытала интенсивную 
тектоническую активизацию и проя:вления: вулканизма ; юреко-нижне

меловые вулканогенно-осадочньrе толщи накопились в наиболее ак
тивную фазу мезозойского дейтероорогенеза , . а верхнемеловые от
ложения: уже характеризуют переход к платформенному реж:иму . Гео
химическими исследования:ми процессов синхронного вулканизма Лй
тогенеза установлено постоя:нное обогащение фтором пород кароо-
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nатннх формаций , когда фтор активно связывался с кальцием в се
диментационннх бассейнах. 

По данным В.Ф.Щувалова , с середины раннего мела климатичес
кие условия на обширной территории Монголии становятся семиарид
ными /Мезозойские • • •  бассейны, I982/ . В засушливое время уро
вень воды в большинстве озер существенно падает .Из проточных они 
превратились в бесстоЧные , засолоненные . В них происходило накоп
ление хемогенннх известняков , доломитов и других карбонатных по
род , широко представленных в неокомских, толщах Монголии . В апт
-альбских и хухтынских отложениях аридной зоны МНР обнаружены в 
последнее время отдельные проявления лагунных сульфатов , устано
влены они и в меловой впадине Западной Монголии , 

В коiЩе раннего мела были заложенн , в  общих чертах , границы: 
главных элементов платформенной структуры Монголии , окончательно 
сформировавшейся в позднем мелу-палеогене . В это время климат 
был жарким и аридннм. В составе отложений верхнего мела МНР вы
деляют три характерные свиты: нижнЮю баинширэнскую (сеноман-сан
тон ) , среднюю .барунГойотскую. ( сантон-кампаН) и верхнюю нэмэгетин
скую (маастрихт ) ,  последовательно сменяющих друг друга вверх по 
разрезу.' Верхи разреза баинширэнской свиты сложены почти повсе
местно красноцветными и сероцветными тонкозернистыми песчаниками 
и слоистыми глинами с отдельн� прослоями мергелей и известня
ков . В верх�х свиты присутствуют прослои гипса, иногда достигаю
щие промышленной мощности . Таким образом , литологические особен
ности пестроцветных и красноцветных платформенных отложений верх
ней части баинширэнской и нижней части барунгойотской свит , а 
также обнаруженные в них органические остатки свидетельствуют 
о высокой карбонатнести и повышенной солености вод гобийских озе
рных бассейнов Монголии и указы� на хемогенно-осадочнне усло
вия отложения этих nород , которые , как видно из имеющихся мате
риалов , могли быть благоприятными для формирования фторсносных 
минеральных концентраций ратовкитовой формации . 

Анализ геологических, стратиграфических , структурных и палео
географических условий мезозоя Монголии nокаэЬIВают , что все усло
вия для формирования этих фторонооных формаций на территории Мон
голии имеются , особенно в пределах прираэлоМIШХ грабенов , выnол
ненных меловыми отложениями , содержащими гипсоносине горизонты. 
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Редкомета.л.лыше флюоритсодержащие руднне 

формации 

В результате многолетних геолоrо-раэведочных работ и научно

тематических исследований редкометаллъных месторождений Восточ

ной Монголии и всей территории МНР . к настоящему времени накопи

лись о6mирнне ма�ериалы , анализ которых позволяет выделить преж

де всего . молибден-редкометал.лъно�вол:ьфрамовую и вольфрам-ред

кьметаJJJIЪно-опо:вянную pyдmle формации , которые о6ъединяюrс:я: во 

флюоритсодержащую групnу руддых формаций. Редкомета.л.льные место

рождения , относящиес:я: к рассматриваемым двум Рfдным формациям , 

nредставлены многочисленными грейзеново-жильннми образованиями , 

в составе которых постоянно присутствует флюорит . Типичные мес

торождения этих формаций - Юrодзнрь , Элст эй , Б,rрэн-Цогт , т,rмэн

Цогт , Хар-Мориту , Модото ,  Чулун-Хорот , Ба.rа-Газрын . , Их-Хайрхан 

и др. В пределах месторождения Юrодзнрь среди rрейзенов , в зонах 

дробления и в жилах выполнения флюорит образует значительные 

скопления , которые могут представлять практический интерес .  

В связи с тем ,  что редкометалльнне месторождения и их рудные 

формации выделены и отражены на проrнозно-металлогенической кар

те МНР по вольфраму и олову (которая входит в комплект мета.л.ло

генических карт по главнейшим полезным ископаемым МНР ), в этой 

работе редкометаллъные флюоритсодержащие формации детально не 

рассмотренн . и не покаэанн ка карте ,  данной в nриложении . 

Флюоритовая пеrматитовая формация 

Месторождения и рудопроявления , относящиес:я: к флюоритавой 

пегматитовой рудной формации, представлены широко распространен- . 
ннми хрусталеносннми камерными гранитными пегматитами , простран
ственно и генетически связаны с мезозойскими хрусталеносными гра

нитными массивами (см ,  пр!>rложение ) .  Такие гранитные массивы дово
льно часты на территориИ Восточной Монголии , и зДесь впервне ус

тановлена их флюоритоносность . Наиболее полно изученным объектом 

является Горихинекий rранитный . массив , в nределах которого обна

ружено около тысячи тел пегматитов , приуроченннх преимущественно 
к эндоконтактовым зонам массива и имеюцих линзообра.'зную , штока

видную , удлиненную и пиfировидную форму и зональное строение . Ми

неральный состав пегматитов сложный , главными минералами являюr-
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ся кварц, полевой шпат ,_ биотит , альбит. Кроме того , в том или 
ином количестве присутствуют флюорит , берилл, топаз , турмалин , 
фенакит , касситерит , ортит , магнетит , кальцит , серицит , гематит , 
хлорит , десмин и некотоr.не сульфиды:. МНогие тела пегматитов лин
зовидпой, изометричной и столбообразной форМЬI содержат пьезо
кварц , кварц для плавки технического стекла , оптический флюорит 
для плавки. Тела пегматитов в поnеречнике доходят до · зо  м и по 
падению проележены на IOO м.В их осевой части часто проходит 
кварцевая мономинеральная зона, в которой образуются камеры и 
занорнши с .црузами различных минералов�. На основе изученИя веще
ственного состава газово-жидких и расплавюnс включений в минера
лах выделяются три этапа минералообразован:И.я : магматический, 
пневматолитовнй и ги.цротермальннй. 

Ограненные кристаллы флюорита формируются в постмаГматичес
кий этаn и обнаружены более чем в 30 пегматитовнх теЛах. Тексту
ра. флюоритсодержащих пород .црузовая , сферографиче�кая ,миароловая, 
иногда брекчиевая , ритмично-полсечатая ,  а также крустификацион
ная. характерна зональность отложения. Установлены три генерации 
флюорита. Флюорит первой генерации - фиолетовый , сиреневый и 
бесцветный� ассоциирует с кварцем , турмалином , клевеландитом, бе
риллом и топазом, но всегда образуется до развития серицита. Флю
орит второй генерации представлен крупными бледно-зеленыМи, бес
цветными и серыми кристаллами , ассо�ующими с кварцем , гемати
том, хлоритом. Эrот флюорит наиболее распространен ,  местами име
ет оптическое качество и образует большие скопления.Самая позд
Няя , третья генерация флюорита встречается редко и представлена 
мелкими бесцветными кристаллами кубической формы. По минерахоги
ческим и геохимическим особенностям рассматриваемые хрусталенос
ныв пегматитн относятся к редкометалльным. 

ГЛАВНЫЕ РУДОКОН'l'РОЛИРУIЩИЕ ФAКTOlli 

Все флюоритовне рудньtе фор,sации контролирую'ООЯ стmтхрами 
тектонемагматической активизации, к которым относятся зонн ак
тивизированных глубинных разломов , различные сводовне и сводо- · 
во-глнбщше поднятия и п .цеструхти:вине Olq)ЩIНii с вy.mtaНOIJJJY'l'o
ничecКИVI магматизмом и приразломнне седиментациоюше и вупани
ческие структуры - шовные проги6н и депрессии , раз.пичные тИIШ 
вУJIКаНОкуполъннх структур , кальдер и впадин с вулканогешшм и 
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1ерригенннм осадконакоплением . В размещени� позднемезозойских · 
вулканеnлутонических комплексов и флюоритового оруденения огром
ную роль играюr зоны различных типов активизированных г.пубинных 
разломов , которые разграничивают разновозрастные складчатые сис
темы и ,другие разнородные блоки земной корн . В процессе развития 
тектонемагматической активизации в гетерогенных разновозрастных 
складчатых структурах на разных е ё  этапах формирутел магматиче
ские комплексы и генетические ряды рудных формаций, образовавши
есл в определенной последовательности . В связи с развитием гра
нит-лейкегранитового и щелочио-гранитового магматизма проявлены 
бертрандит-фенакит-флюоритовая и редкоземелъно-редкометаллъно
флюоритовая рудные формации . На позднемезозойском этапе активи
зации в связи с развитием дифференцированных щелочно-6азалъто
идных и щелочно-Uа3ит-улътра6азитовых комплексов развиватся со
ответственно Элитермальная флюоритовал и флюоритовал карбонати
товал рудные формации. 

Закономерности размещения и уеловил локализации месторожде
ний и рудопроявлений каждой формации опредемтся обычно неско
лькими рудоконтролирующими факторами , из которых наиболее важны
ми являтся : для элитермальной рудной формации - структурные ,  
магматические и литологические , а  для флюоритсвой карбонатитовой 
- магматические и структурные . Для бертрандит-фенакит-флюорито
вой формации существенны литологические ,магматические и струк
турные факторы , а редкоземелъно-редкометаллъно-флюоритовая фор
мация контролируется магматическими и структурными факторами . Ддя  
прогнозируемых флюоритсносных гидротермально-есадочной и ратов
китовой формаций важны стратиграфические , магматические и палео
географические факторы. 

Кроме вышеперечисленных флюоритовнх формаций, на территории 
Монголии известны флюоритсносные геологические образования , к ко
торым прежде всего относятся Хубr.угулъские месторождения , пред
ставляющие геосинклиналъную фосфоритовую осадочную формацию и 
содержащие в качестве основного полезного компонента фтор-апатит . 
Подобные месторождеНия имеют большие перспективы и могут быть 
новыми для !•.lliP фторсносными ресурсами комплексного типа. 

Во фторсносных эндогенннх и экзогенных образованиях фтор кон
центрируется в виде различных минералов . Кроме широко распростра
ненного флюорита,  фтор может дать значительные скопления в виде 

32 



криолита и виллиомита в альбититах редкоземельно-редкометаллЪно� 
фJIЮОритовой формации , фтор-карбоната в рудных телах карбонатнто
вой редкоземельно-флюоритовой фор�и . топаза в редкометаильных 
месторождениях • . ратовкита в карбонатно-галогенной рат овкитовой 
формации и фтор-апатита в фосфоритовой формации . Все это указы
вает на большую потенциальную перспективность территории МНР на 
фторсодержащее сырье и флюорит . Металлогеническое изучение всего 
комплекса рудных формаций , содержащих фJIЮОрит и другие минералы 
фтора , становится общей �ажной и неотложной задачей геологов. 

В результате проведеиного рудно-форМационного анализа флюо
ритовых эндогенных образований Монголии выделяются наиб олее важ
ные в промытленном отношении рудно-формационные комплексы - ред
коземельно-редкометаллъный и эпитермальный, вкЛючающий фJIЮОрито
вую формацию. К перво� относятся редкометалльно-пегматитовая , 
редкоземельно-щелочно-пегматитовая, молибден-редкометалльно-воль
фрамовая , волъфрам-редкометаллъно-оловянная ,  бертрандит-фенакит
флюоритовая и редкоземельно-редкометалльно-флюоритовая формации , 
парагенетически с�занные с гранит-лейкагранитовыми и гранит-ще
лочио-гранитовыми магматическими комплексами позднепалеозойского 
и мезозi>йского этаиов активизации. Эrи рудн�магматичtэсttие комп
лексы в целом приурочены к сводовнм структурам и деструктивным 
окраинам сводовых поднятий /Коваленке и др. , 1975 ; Кузнецов и др. , 
1985/ . 

Второй комплекс включает эпитермалъную свинцово-цинковую, зо
лото-серебряную , фJIЮОритовую, ртутио-сурьмяно-вольфрамовую и 
ртутную рудные формации и различные их комбинации , преимуществен
но развитые на территории Восточной Монголии . Для западной части 
МНР более вероятны арсенидная никель-кобальтовая (?) , свинцаво
цинковая (?), фJIЮОритовая (?) , серебро-висмут�улъфосольная и 
ртутная рудные фОрмации , образуrацие в совокупности самостоятель
ный (аналогичный Восточно-Монгольско� ) генетический ряд рудных 
формаций /Оболенский , 1984/ . Этот рудный комплекс парагенетичес
ки связан со щелочно-базалътоидннми магматическими комплексами , 
приуроченными к активизированным в позднем мезозое глубинным раз
ломам /Оболенская , 1983 ; Оболенский , 1985/ . Выделение таких комп
лексов имеет большое научное и практическое значение при изуче
нии флюоритовых и других промытленных месторождений Монголии и 
для целей металлогенического районирования . 
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Магматические и структурные факторы контроля элитермальной 
промытленной флюоритавой минерализации на территории МНР _во вре
мени и пространстве определяются nозднемезозойской тектонамагма
тической активизацией, заложением и развитием протяженных конти
нентальных рифтовых зон.Нижняя возрастная граница оруденения ус
танав;mвается как :J 2_3 , так как эnИтермальная минерализация это
го комnлекса накладывается на молассоидную угленосную то.лщv :J 1_2 
в районе Каргинекого грабена на СЗ МНР ,  на верхнеюрские вулкано
генные и нижнемеловые субвулканичес:кие породы в районе рудного 
узла Берхе и в .цругих районах Восточной Монголии . Верхняя грани
ца - конец нижнего мела, так как континентальные отложения верх-. ' 
него мела перекрывают оруденелые зоны . Флюоритовал минерализация 
закономерно входит в генетический ряд рудных формаций позднемезо
зойского этапа активизации , в связи с этим мы имеем дополнитель
ную информацию о возрастных границах оруденения и о последовате
льности и взаимоотношениях различных рудных формаций с магматиз
мом как на территории МFIP ,  так и в сопредельных районах АJrrае
Саянской складчатой области и Забайкалья /Оболенский, I985/ . 

ФормациоННЬiй анализ магматических nроявлений (базальт-трахи
базальтовая,трахиандезитовая, дацит-риолитовая и риолитовая , тра
хириолитовая ,  а также калиевая щелочио-базальтовая вулканическая 
и ,  в!:lДеленная нами , щелочно-6азальтоидная субвулканическая дай
ковал формации) позднемезозойских щелочио-базальтовых пород по
казал , что они составляюr единую вулканаплутоническую ассоциацию. 
С этой ассоциацией отдаленно парагенетически связывается 
весь генетический ряд элитермальной минерализацИИ /Оболенский, 
I985; Металлогения МНР (ртуть), I986/. Необходимо отметить, что 
степень этой связи и металлогеническая роль каждого комплекса 
своеобразны для различных фаций этой вулканаплутонической ассо
циации. 

Размещение вулканических фаций строго подчинено системам 
позднемезозойских структур активизации, выраженных цепочками 
прогибов и впадин , где вулканиты перемежаются с терригеннш.m и 
угленосными молассоидннми отложениями . В целом они образуюr оса
дочно-эффузивнне толщи сложного строения с преобладанием основ
ных пекровных ЭФIJузивов и с подчиненными прослоями ву.лканогецно
осадочных пород, содержащих остаткИ пресноводной фауны и флоры 
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серию , а более молодой осадочно-вуJIR8.Ноrеивнй комплекс , где по
являются кислые :разности, образует дзУнбаинскую серию ниинего 
мела /Нагибина, Бадамгарав , I975/ . 

Кроме того, внделл�ся тела субВf!КЗЦИЧеской фаqуи, тесно ас
социиру!!ЩИе и че:редупциесл с ву лканитВl!Ц :  да.йки , cиJIJIН , экструзив , 
трубки взрыва , некки /Фрих-Ха:р , Лучицкал ,  I9?8/ .Самостолтелыше 
дайковые пояса и :рои даек калиевых щелочных базальтоиДов, выделен
ные на m Горного Алтая: и m Тувы Б щелочно-базальтоидшiй субвул
канический фо:рмациоюшй тип /Оболенская: , I97I , I983/ , тапе дово
льно широко :распространены и на территории МНР в стр,уктурах Те
ректинско-Толбонурского , Цаганшибетинского , Курайско-Кобдинского 
и Iангайского разломов , а такав в зоне Мавлайокого глубинного :раз
лома. Возможно распространение дайковых паясов щелочных базальто
идов значительно более широкое. Как показали исоледования послед
них лет , су6ву.пка.нические (в том чиоле и дайковые ) породы ::J 3-к1 
возраста, но различного состава обнаружеНЬ! съёмочными работами на 
севере Озерной зоны МЕР /Иванов и др. , I984/ и на юге и востоке 
МЕР в результате тематических исследований в смrэ АН СССР и АН 
МНР I.Бадамгаравом в I984 году и Ю. А.Кали1пНЬ111 в Хангайоком раз
ломе в I983 году. 

В,улканические ассоциации mироко · �лены на востоке и юге 
МНР (вдоль Керуленского разлома и в зоне Главного МонгоJIЬского 
JШНеамента) , а п.лутонические ( субву.лкав:ические И гипабисоаJIЬвне ) 
породы дайко:внх паясов щелочнш: база.Льтоидов и их .щфреренциа
тов более широко праявленн на СЭ Монголии . :ffo связано, по-БИдll
мо� , с различной степенью и глубинной эродированности геологи
ческих стр,уктур , где четвертИЧНЬ!МИ двпеНИIDIИ бы.пи деву.юrро:ваин 
не тоJIЬко мезозойские , но даже позднепалеозойские толщи ,  ВЬ!пол
нявшие крупньtе прогиб:ы и впадин:ы. В целом же характер магматиз
ма зон позднемезозойской активизации Западной и Восточной Монго
лии значитеJIЬно различается преимуществеюшм проявлением тех или 
иных типов фаций глубинности становления магматических тел: в . Эа
падной Монголии это более гпу6иннне гипабиссаJIЬвне (дайковuе вул
канИческие ) , а в Восточной . широко развиты вулканические � реже 
субвулканические фации. Центральная: часть МНР занимает промежу
точное положение . Имеюrся даmше буревил о оолее широком и даже 
иногда площадном распространении позднемезозойских вулканичес
ких формаций в ЦенТраJIЬной и Восточной Монголии , погребенвнх под 
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Позднемеловыми И кайнозойскими осаддами депрессий. характерна 
несдновременность проявления одноименных вулканических формаций 
в целом на территории МНР , скольжение и омоложение их возраста в 
направлении с СЗ на ЮВ /Фрих-хар , Лучицкая , I978; 06оленская , I983; 
Ф рих-хар и др . , 1 985/. 

Металлогеническая роль выделенных на карте вулканических фор-: 
маций (см . приложенИе) подчеркивается тем , что , являясь ч ленами 
парагенетически единой вулканеплутонической щелочао-базальтовой 
ассоциации , они фиксируm границы распространения линейных маг
матических ареалов, с завершащими субвулканическими дайковыми , 
калиевыми щелочно-базальтоидНЫМИ комnлексами, которыс: тесно свя
заны во времени проявления эпитермального оруденения. Их ассоци
ация и площади развития характеризуют интенсивность , длительность 
( этапность ) ,  фациальность и степень дифференцированнести магмати
ческих расплавов в той или другой зоне. Вулканиты часто содержат 
признаки рассеянного оруделения (в виде единичной вкрапленнести 
флюорита в миароловых пустотах или первичннх положительных гео
химических ореолов рассеяния фтора) , обозначающие внешние конту
ры "ареалов" потенциального проявления более интенсивного оруде
некия в связи с поступлением из очагов флюидов , обогащенных ле
тучими. Экструзии , силлы , некки , трубки взрыва и дайки трассиру
ют зоны наибольшей магматической активности глубинных разломов , 
в корневых частях которых, видимо, располагались мантийные рудоге
нерир�е магматические очаги. Именно дайковне пояса калиевых 
щелочных базальтоидов трассируют зоны максимальной глубинной 
тектонической активности и интенсивного оруденения , хотя и не яв
ляются индикаторами конкретнЫх рудных зvн. Неоdходимо отметить и 
большую роль поперечных СЗ структурных элементов ,  в узлах пере
сечения которых с продольными региональными разломами располага
ются рудные узлы - кучные группы месторождений флюорита и прояв
лений вулканических и щелочно-6азальтоидных субвулканических 
пород . 

Петро.химически _вулканиты и сопутствующие им су6вулканические 
тела в целом соответствуют щелочным базальтам и их дифференциа
там с преобладаrацей и иногда несколько повышенной калиевой . ще
лочностью.И лишь в mироRой полосе на юге МНР развит пояс близко
одновременных калиевых высокощелочных базальтовых пород улугей
ского комплекса /Самойлов , Коваленко , I98З; Ба.скина, I985/.На вое-
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токе МНР проявленн более широко вулканические фации , поэтому таМ 
дайковые пояса щелочных базальтоидов редки и ,  эти территории еще 
слабо опоискованы в связи с плохой обнаженностью. Геохимически 
все породы даек щелочных баэальтоидов характеризуются несколько 
повышенными средними содержаниями многих рудных элементов всего 
генетического ряда ( Hg , sь , А3 , Pb , F  , Ag и др.). Содержания 
эти строго выдержаны для многих регионов обширной nограничной Ал
тае-Саянской о6�сти /Оболенский, 06оленская, I982; Оболенская 
I983/. Отмечается также повышенная фторопоеность всех вулканитов 
этой ассоциации /Фрих-Хар , Лучицкая , I983/. ЛИтологическим фак
тором контроля оруделения служит наличие карбонатных вмещающих 
или nодатилающих толщ, 

Ддя карбонатитовой Формации Флюорита магматическим фактором 
контроля являЮтся калиевые базиты и ульtрабаэиты (с карбонатита
ми) мУщvгайского комплекса, образукщие в протяженной зоне "сквоз:
ного" Главного Монгольского линеамента отдельные тела на фоне 
развития других близкоодновозрастных, но более широко расnрост
раненных в этой сТJ)уктуре формаций калиевых базальтов улугейс
кой серии и других вулканитов чойбалсанской свиты /Самойлов , Ко
валенко , I983;  Баскина , I985/.Все nороды мущугайского комплекса 
(меланефелиниты, мелалейцититы , лейцитовые фонолиты ,шонкинит-nор
фиры, щелоЧные нефелиновые сиениты , ультракалиевые риолиты и дай
ки карбонатитов и лампрофиров) и ассоциирующие с ними тела с аnа
тит-флюорит-магнетитсвой с редкими землями минерализацией отлича
mся высокими концентрациями калия ,  фтора, стронция , фосфора и 
редких земель цериевой группы . Цифры абсолютного возраста (по k
Ar методу)-I48-IЗ8 млн.лет (для изверженных пород) и I42-I2I млн. 
лет (для аnатит-магнетитоных тел) близки, минералы стронция так
же имеm раннемеловой возраст /Баскина, I985/. 

В связи с недостаточной "формационной" изученностью гранито
иддоге магматизма МНР ,  в тексте и на "Металлогенической карте 
МНР" не показапш факторы магматического контроля для бертрандит
фенакит-флюоритовой и редкрземельно-редкометалльно-флюоритовой 
формаций. Рассмотрение и конкретизация этих аспектов рудно-фор
мационного анализа гранитоидев - неотложная задача самого бли
жайшего будущего ,  что должно быть учтено всеми производственными 
и научнш.m организациями ,  заниМапциыися съёмкой , поисками и раз
ведкой месторождений и рудопроявлений этих формационных типов. 
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МЕТАЛЛОГЕНИЧИ::КОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Предыдущие исследователи, занимавmиеся вопросами металлоге
нии Монголии и районирования её территории в отношении размеще
ния флюоритового оруденения , ограничивалисъ , как правило , эпи
термальной рудной формацией и основное внимание обращали на рай
оны Восточной Монголии , где уже бЫЛИ известны многочисленные 
промытленные месторождения .  По мере накоnления геологических ма
териалов стало возмажвым охватить металлогеническим анализом всю 
территорию страны и большее число флюоритовых и флюоритонооных 
рудных формаций . Наряду с выделением ареалов развития отдельных 
рудных формаций , большое значение nри nрогнозно-металлогенических 
исследованиях имеет исnользование nредставления о генетических 
рядах рудных формаций . Вwmление генетических рядов рудных форма
ций (рудных комnлексов) является главным элементом металлогениче
ских построений на основе рудно-Формационного анализа /Кузнецов 
и др. , 1 972; Оболенский , 1984 , 1985/ • 

. Территория Монголии как самостоятельная флюоритсносная про
винция входит в состав Центрально-Азиатского nланетарного метал
логенического nояса,  выделенного впервне В. А. Кузнецовым /1975/. 
По тиnу тектонического развития она представляет собой палеозой
скую полигеосинклинальную складчатую область , которая позднее 
была охвачена мезозойской и кайнозойской тектонамагматической 
активизацией . В связи с этим размещение флюоритовых рудных фор
маций контролируется именно линейными структурами дейтероороге
неза. Преобладающими nлощацннми структурами для этого периода 
были в оснойном поднятия и межсводавые nрогибы /Волчанская и др . , 
1979/ . Исключительно важное значение в геологическом строении 
всей территории Монголии имеют протяженные зоны глубинных разло
мов , которые по времени заложения относятся к раннекаледонским , 
ранне�ерцинским и позднеrерцинским. Это - · внутригеосинклиналь
ныв граничные и межблоковые разломы . Зоны разломов сыграли реша
ющую роль в развитии рифтогенеза в ме зозое и кайнозое . 

Основой металлогенического районирования террИТории Монголии 
является геотектонический анализ и расчленение складчато-блоко
вых структур на участки , отличающиеся особенностями геологичес
кого строения и историей развития , _ временем относительной консо
лидации , а также особенностям проявления магматизма и эндогенно
го оруденения . 
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На территории МНР образование флюоритовых и флюоритсодерща
щих рудных формаций сВязано с тектонемагматической активизацией 
позднепалеозойской и мезозойской эпох, охвативших огромные про
странства страны. В металлогеническом плане эти отрезки времени 
и формировавпшеся синхронно геологические , магматические , струк
турные и рудно-формационные коммексы имеют важное значение для 
выяВJiения пространствеиных и временных закономерностей размеще
ния флюоритовых месторождений. При этом в полной мере оледует 
учесть и тот факт , что на формирование наложенных рудных скопле
ний существенное ВJIИЛНИе оказывало строение и породный состав 
фундамента, что также необходимо учитывать при металлогеническом 
анализе локализации месторождений флюорита · монГолии . 

Как нами отмечено выше , большинство исследователей выдеJIЯЮТ 
два крупных "флюоритовых" этапа. Для первого характерен редкозе
мельно-редкометаллъный флюоритевый рудный комплекс ,  а для второ
го - элитермальный флюоритевый рудный комплекс ( дополняемый 
флюоритсвой карбонатитовой формацией) .  Преимущественное развитие 

тех или иных формаций в конкретных структурно-формационных зо
нах и предопределяет металлогеническое районирование территории 
Монголии. В пределах Монгольской флюоритоноеной провинции вЫде
ляются металлогенические флюоритевые пояса (см. приложение ) :  
I - Северо-МоШ'ольский, П - Трансмонгольский Центральный, Ш -
Южно-Монгольский. 

Северо-Монгольский пояс приурочен к древним байкальским . и 
ранне:каледонским ск.паДЧатым структуJ>ВМ Северной МоШ'олии, где пре
имущественно развиты рифейские карбонатно-терригенные геосинкли
нальвне образования и массивы щелочных гранитоидов. Из фтороноо
ных формаций здесь широ:ко развита фосфоритовая осадочная геосин
клинальпая формация с фтор-апатитом и рудопроявления, относящие..:. 
ел :к редкоземельно-редкометалльно-флюоритовой формации. В этом 
же поясе могут быть обнаружены месторождения карбонатитовой � 
ОрИТОБОЙ формации , 

Следукщий пояс , назва.нни!t нами Трансмонгольским Центральным , 
лриурочен в основном к структурам активизации и прилегает к Глав
ному Монгольскому линеаменту, разгра.ничивапцему каледонские и 
герцинекие складчатые сооружения Монголии , переработаннне мезозой
ским дейтероорогенеэом (рифтогенезом) . Важнейшей рудоконтре
лирущей структурой этого крупного металлогеничеокоrо элеме:а-
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та является м е э о э о й с к и й Воеточно-Монгольский вул
канический пояс , в  пределах которого сосредоточена большая часть 
известных флюоритовых месторождений эпитермальной рудной форма
ции и в том числе все наиболее крупные промншленнне месторожде
ния , детально описанные не�авно Ю.Я.Кошелевым /1985/. В  централь
ной части этого пояса располагается Южго-Гобийская зона с прояв
лениями карбонатитовой флюоритсвой формации. 

Южно-Монгольский флюоритевый пояс вКJIЮЧает структуры Внут
реннемонгольской поэднегерцинской складчатой системы и древние 
внетупы Юrо-Восточной Монголии. Флюоритовсе оруденение преимуще
ственно развивается в активизированных краях древних блоков и 
nредставлено эпитермальной флюоритсвой формацией и флюоритсодер
жащими молибден-редкометалльне-вольфрамовой и вольфрам-редкоме
талльне-оловянной рудными формациями. 

Наряду с региональными металлогеническими структурами линей
ного типа в пределах Монгольской флюоритоноеной провинции нами 
выделяются площадные металлогенические структуры - хангайекая и 
Хентейская металлогенические флюоритовне области , совпадающие , 
соответственно , с Хангайским и Хентейским мегасводами . Отдельные 
металлогенические зоны в пределах этих областей располаг�ся по 
нарушенным окраинам мегасводов в виде дугообразных ирерывистых 
полос . 

Так , в  составе Хангайокой области может быть выделен ряд ме
таллогенических зон ,  отличающихся по геологическо� строению,ха
рактеру магматиэма и ,  как следствие этого , по типу флюоритового 
оруденения: Северо-Западно-хангайская: ,  Западно-хангайская и Вос
точно-Хангайская. Хентейская область вкпючает Северо-Западно-Хен
тейскую и Южно-Хентейскую металлогенические зоны. Эдесь преиму
щественно развиты флюоритсвая пегматитовая , редкоземельно-редко
металльная флюоритсвая и бертрандит-Фенакит-Флюоритовая рудные 
формации , связанные с гранит-щелочио-гранитовыми комплексами тек
тонемагматической активизации позднего палеозоя и мезозоя. 

В связи с тем , что флюоритсвое оруденение эпитермального ге
нетического ряда представляет особый интерес,  проведено более де
тальное районирование Воеточно-Монгольской металлегенической зо
ны , т .  е. выделение главных рудных районов , важной особенностью 
которых является широкое развитие магматиэма с групповой локали
зацией месторождений флюорита. В настоящее время выделение и 
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комiLЛексное изучение :рудных районов выдвигается как главное нап
равление црогнозно-металлогенических исследований территории 
Монголии /Кузнецов и др . , I985/ . 

Одной из важных особенностей в распределении эпитермалъннх 
флюоритовых месторождений на территории Монголии является , пРежде 
всего , их кучное размещение , чем и обусловлено выделение отдель
ных рудных районов , узлов и рудных полей.  На металлагенической 
карте показаны рудные районы:, в пределах которых созданы или мо
гут быть организованн новые горно-рудные предприятия. Основные 
рудные районы МНР (с северо-востока на юго-запад) - Хубобулаr
Барунсужинский, Берхе-Тумэнцогтинский , :харайраr-Иххэтский (Борун
дур-Галшаринский) · и Гобиугтаал-Баянж.аргаланский и потенциально 
рудоносный Среднеrо6ийский рудный район. 

Таким образом, мета.ллогеническое районирование , проведеиное 
последовательно с помощью методов формационного анализа главных. 
тектонических элементов , магматизма и флюоритсвой минерализации , 
позволило выявить размещение флюоритовых формаций в · основных 
тектонических струКтурах Монголии , связать их образование с не
сколькими периодами геологической истории , наиболее продУКтивным 
из которых был поздний мезозой. Этот анализ также показал ,  что 
территория МНР перспективна на выявление не только "традиционных" 
эпитермалъннх, но и местороJiщений новых формационны:х типов карбо:
натитовой флюоритовой , бертрандит-Фенакит-фЛIООритовой , редкозе
мелъно-редкомета.ллъной (с криолитом) флюоритовых формаций. Гене
тически сопряженными с эпитормалъными могут быть также ноВ!:lе дл.я 
МНР большеобъемные ги.цротермалъно-осадочны:е (стратифорМН!:lе ) и 
ратовкитовые флюоритоВ!:lе формации . Выявление этих ноН!:lХ для МНР 
типов флюоритового оруденеНi� - одна из актуальных задач поиско
во-съёмочных работ , широко JIЭ.Звервутых на всей территории Монго
лии . 

ФJIЮОритовое оруденение широко раsвпое на территории МНР , об
разует многочисленные месторождения и рудопроявления различных 
генетических rpyпn, относящихся к нескольким руДН!:lМ формациям. 
Промнпшенно важные флюоритоные месторождения относятся к эпитер
малъной флюоритсвой рудной формации , в составе которой выделяют
ся две су6формации : кварц-фJоооритовая: с четырмя минеральными ти-
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Памп и суJIЪфидно-флюоритовая. Бу,nучи паРагенетически связанной с 
позднемезозойсКим щмочно-6аэальтовнм магматизмом , эпитермаJIЪная 
флюоритовал формация входит в еди:в:нй генетичесЮIЙ ряд со свинцо
во-цинковой , ртутио-сурьмяной и золото-серебряной формациями , что 
имеет важное проrнозно-поисковое значение для выивления комплек� 
сных сложных :месторождений. В последние годы на юге страiШ обна
ружены и изучаются месторождения карбонатитовой редкоземеJIЬно
ф.люоритовой и .цругих формаций. В даJIЪнейmем возможно будут перс
пецтивны редкоземельно-редкометалльно-фЛюоритовая и гидретерма
льно-осадочная формации . 

РедкоземеJIЪно-редкометалльно-фхюоритовая рудная формация ха
ра.J<терна: NIЯ ПрихубсугуJIЬЯ и Северного Хангая , а эпитермальная 
флюоритовал - ДJIЯ западного Хентея. 

Важнейшей закономерностью размещения флюоритового оруденения 
МонrоJIИи , связанного с мезозойской тектонемагматической активи
зацией, является локализация его в пределах Центрально-Азиатско
го планетарного пояса в виде трех металлоrенических поясов : Севе
ро-МонrОJIЬского , ТрансмонrоJIЬского Центрального и Dlшо-Монrольс
кого. В их пределах намечается ряд метаJIJiогенических зон, кото
рые отличаются по геологическому строению, тектонике и руддо-маг
матическим комплексам. Из них Воеточно-Монгольская зона имеет 
особо важное значение в связи с локализацией наиболее крупных 
промншленных месторождений. . 

На площади Восточно-МонrоJIЬской зоны выделевн нескоJIЬко перс
пективных рудных районов , которые нужд�ся .в даJIЪнейmих детаJIЬ
ных исследованиях. К ним относятся: Хубобулаr-Барунсужинский , 
Берхе-ТумэJЩоrтинский , Харайраr-Иххэтский , Гобиугтаал-Баянжарга
ланский и Среднеrо6ийсШ • . Из них Гобиугтаал-Баянжаргаланский и 
Хубобулаr-Барунсужинский районы в перцr.Ю очередь должны быть об
стоятельно изучены: в отноше'юm флюоритового оруденения. 

В ·поясах развития .месторождений эпитермального генетического 
рада рудных формаций должны �водиться комплексные поисковые ра
боты, прежде всего на флюорит-полисульфидное , фJIЮОрит-золото-се
ребряное , серебросульфосоJIЪное и ртутное оруденение . 

Проведенные �еталлогенические исследованиЯ , раэрабртки и 
построения могут служить основой для дальнейших прогнозно�етал
логенических исследований на флюоритовое и сопутствующее оруде
пение на обширной территории МНР. 
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АЛТАйСКАЯ; IO - ЮЖНО-ГОБИйСКО-НУЮ'ТдАБАНСКАЯ 

РУдныЕ РАйОНЫ: А - ХУБОБУЛАК-БАРУНСЛИНСI\ИЙ; Б - БЭРХ-ТУМЭIЩОri'ИНСКИй; В - ХАРАйРАГ
И:ХХЭТСКИЙ; Г - ГОБИУГТАЛ-БАЯНЖАРГАЛАНС:КИЙ; Д - СРЕ:д!IЕГО:БИЙСКИЙ 

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

1 х 
х х 1 rраиитоидная позднепалеоэойсitО-раив:емеэоэойсRSЯ � разиовоэрастине :к.арбоиат:в:о-кремнистн:е 

. . с флюорито:в:ос:в:ыми пеrматитами � и карбоватвне 

Ф О Р М А Ц И И  С Т Р У К Т У Р  Т Е К Т О Н О - М А Г М А Т И Ч Е С К О Й А К Т И В И З А Ц И И  М Е З О З О Я  

РАННИй ЭТАП (T2-J2) ПО:здниЙ ЭТАП (J}-К., ) 

молассоидная и уrле:в:ос:в:ая (T2-3-J1-2> 
иноrда с вулквнитами 

Т Е Р Р И Г Е Н Н Ы Е 

1- - - 1 мо.пассоидиая ( J г К., ) с :вул:к.а:в:итами 

1 •  - -;; 1 мо.пассоидная и уrле:в:осп.ая <К., ) с ву.пка.нитаыи 

В У Л К А Н И Ч Е С К И Е  

1 L L L 1 баэа.пьт-трахибаэа.лътовая (J1_2) 1 1 --.. 1 1:::: дацит-рио.mrrовая, трахириОJIИ'l'о:вап: (J3-к., ) 

1 \У \У \У 'rраХИаВ'Де эитовая и авдеэИ'l'-рио.mrrовая (J 3-:к., ) 

1 " 11 1'/:::::: трахирио.mrrовая (J г К., ) 

\.А �_.А :каJIИевая щелочио6аэа.лътовая ( J 3-к., ) 
1 $ 6аэапьтовая <к., ) 

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

1 � 1 rа66роидиая 

1 ......._ 1 диабазовая, додеритовая 

. ff4 ° 

[A"'..r l 
-.] 

� 1  

:каJIИевая щелочв:обазаlсьтои;ц:в:ав: (J3-к., ) 

ItaJDJ:eвaя щелочв:о-ультра6аЗИ'l'овая 
с :а:.ар6оиа'l'ИТами ( J _,к., ) 

6аэа.пьтоидна.я (к., ) 
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