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ВВЕДЕНИЕ 

Открь�ие месторождений Uаган�убурга и особенно Эрдэнэтуин�, 
на базе которого действует крупнейший в Азии горно-обогатительнь� комби
нат, вывело Монголию в ре.зряд крупных меднорудных ПРОВИНl..Diй мира и сти
мулировало интенсивное развитие геолого-поисковь� и научио-исследователь
ски]t работ на медь. За последние годы в результате общих поисково-съемоч
Hb� и целенаправленнь� геолого-геофизических работ на территории Монго
ЛИII выявлен и частично разведан целый ряд MeдHopYДHb� проявлений; их об
щее количество в настоящее время свьпuе 600. 

При такой многочисленности меднорудных ПРОЯВl1ений и в большинстве 
случаев все еще слабой их изученности в процессе металлогенических и 
прогнозно-оценочнь� исследований резко возрастает роль рудно-Формационно
го анализа. В практике поисково-съемочиь� и прогнозно-оценочнь� работ 
формационнь� подход должен стать определяющим. Выделение PYДHЬ� форма
ций как ecтecтBeHHЬ� ассоциаций месторождений позволяет дифференцирован
но подходить к npогнозированию и оценке отдельнь� типов PYДHЬ� проявпе
ний. Комплексное изучение PYДHb� формаций, выяснение их связей с магма
тическими формациями, тектоникой и этапами геологического ре.звития соз
дают хорошую основу для металлогенических и npогнознь� построений. 

Формационнь� подход к изучению меднорудной минерализации Монголии 
являпся основным В многолетних исследованиях авторов. Уже на ранней ста
дии работ щирокое при влечение методов и принципов формационного анализа 
при разбраковке меднорудных проявленнй и прогнозно-перспективнь� анализ 
PYДOHOCHЬ� и потенциально PYДOHOCHЬ� площадей позволили показать, что 
перспективы выявления на территории МНР промьпuленно важного медного 
(и молибденового) оруденення связаны с медно-молибденовой рудной фор
мацией - одним из основных источииков данного вида минерального сырья. 
Поэтому в предлагаемой работе основное внимание сосредоточено на медно
молибденовой формации. По другим меднорудным формациям при водятся толь
ко краткие сведения. 

Рудная формация рассматривается как устойчивая совокупность гомоло
гнчнь� минерanьнь� типов. Подобнь� подход позволяет более четко сгруппи
ровать многочисленные меднорудные проявления и рассмотреть рудные форма
ции в наиболее ПOllном объеме. Особенно это важно для медно-молибденовоЙ· 
формации, объединяющей рудные обре.зования разnичиого геохимического про
филя: существенно медной, медно-моли�деновой и существенно молибденовой 
субформациЙ. 

В Монголии выделены следующие меднорудные формации IСотников и 
др., 1979/:  медно-молибденовая, медно-скарновая, формация самородной ме
ди, медно-никепевого оруденення в габброид8Х, медисть� пеСчаников и слан
цев, меДНО-КOlIчеданная. На современном этапе формационной изученности мед-
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норудной минеР81lИЗaIDlИ Монголии, по-видимому, целесообразно выделять и 
медно-жильную фоРМaIDlЮ, учитывая, однако, 'lГO меднорудные образования 
жильного типа часто бь�т только морфологическим npоявпением указан
ных ВЬП1lе формаций. При дальнейших фоРМaIDlОННЫХ исследованиях количест-
во npедстввителей этой условно выделяемой ФОРМaIDlИ должно, конечно, 
сократиться. Как попутный компонент медь встречается в рудных npоявnе
ниях других формаl.DlОНИЫХ типов, ассоциируя, в частности, с . цинком, свин
цом, волыwвмом, висмутом, серебром, оловом и т.д. (эти медьсодержащие 
рудные формации в работе не рассматриваются). 

При описании медно-молибденовой рудной форм8I.DIИ основное внимание 
уделено обшим геологическим закономерностям размещения оруденения, ме
таллогеннческой характеристике выделяемых рудоносных площадей различных 
рангов, анализу региональных тектономагмвтических рудоконцентрируюших и 
рудоконтроnируюших факторов, детальной характеристике месторождений и 
основных рудопроявnений, а также краткой информации по большинству дру
гих рудных npоявnений, имеюших признаки медно-молибденовой формаl.DlИ или 
располагвюшихся в пределах PYДOHOCHЬ� плошадей медно-молибденовь� поя
сов. Предполагается, 'lГO суммированные в работе геологические данные слу
жат основой для генетических построений, в том числе для разработки гео
лого-генетической модели медно-молибденовой рудной формации Монголии. 

Исследования MeДHopYДHЬ� формаl.DlЙ Монголии npoводились npи посто
янной поддержке МГиГРП МНР, руководства Uагансубургинской и Оюутин
ской геологических экспедиl.DlЙ, других геологических организ8I.DIЙ МНР и 
в тесном контакте с геологами, звнимавшимися поисками и разведкой медно
рудиь� месторождений. Материалы поисково-съемочнь� и разведочнь� работ 
производственных геологических организаl.DlЙ довольно широко использованы 
в работе. Многие воnpосы, рассматриваемые в книге, обсуждались непосред
ственно в npoцессе поисково-съемо чнь� и разведочнь� работ, а соответст
вуюшие рекоменд8I.DIИ бьU1И воnлошены в npактику. 
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1. МЕДНО-МОЛИБДЕНО8АЯ ФОРМАUИЯ 

Комnnексные медно-молибденовые месторождения, обладающие обычно 
большими запасами руд с относительно невысокой концентрацией рудных ком
понентов, являются в настоящее время одним из основных источников как ме
ди, так 11 молибдена, а также ряда сопутствующих редких и благородных ме
тал.'10В. Этим и обусловлен проявляемый во всем мире большой теоретичес
кий и практи ческий интерес к данной группе месторождений. 

для медно-молибденовых месторождений сейчас нет единой системати
ки. Учитывая общий медно-молибденовый геохимический ПРОclиnь месторожде
ний, их геологическую и генетическую общность и исходя из представления 
о рудной формаШlИ как устойчивой совокупности гомологичиых минеральных 
типов, в работе подобные месторождения объединяются в медно-молибдено
вую рудную формаШlЮ с подразделением ее на молибденовую, медно-молиб
деновую и существенно медную субформации. Выделение медно-молибденовой 
рудной формации в указанном объеме позволяет свести в единую группу мес
торождения, имеющие определенную металлогеническую общность, и тем са
мым уточнить ареалы их развития, конкретизировать рудоносные и потенШI
ально рудоносные nnощади. 8 целом под медно-молибденовой рудной форма
Шlей понимается группа месторождений преимущественно вкрaпnенно-прожил
ковых руд ( наличие жильного оруденения не исключается) ,  обладающих ус
тойчивым составом главных рудных и жильных минералов ( пирит, на ранней 
стадии - магнетит, халькопирит, молибденит, иногда борнит, xanькозин, энар
гит, калиевый полевой шпат, кварц. сериШlТ) , характеризующихся широким 
интенсивным проявлением гидротермального изменения вмещаюших пород 
( от ранней калишпатиз8ШIИ к более поздней сериШiТИЗации, окварцеваншо, 
аргиnлизаШiИ и иногда xnоритизации) и эксnnозивного брекчирования, разви
ваюшихся в пространствеННО-ВРеменной связи со становлением относитель-
но ма.nоглубинного комплекса субвулканических пород ( обычно поpqирово-
го типа) . 

. 

Медно-молибденовая минерализаШiЯ на территории Монголии локализу-· 
ется в пределах региональных структур типа наложеЮiЫХ металлогенических 
поясов: Северо-Монгольского, Uентрально-Монгольского и Южио-Монгольско
го /Сотников И др., 1 9 81/. Формирование их связано с развитием внегео
синклинальных тектономагматических процессов, и пространственно они кон
тролируются субширотными позднепалеозойскими и позднепалеозойско-ранне
мезозойскими вулканическими поясами. Эти вулканические пояса рассматри
ваются в качестве общих рудо контролирующих структур ( но оруденение мо
жет выходить и в прилегаюшие структуры основания) .  

8 формировании рудоконтролирующнх структур большая роль принадле
жит сквозным поперечным структурам северо-западного и отчасти северо
восточного (в Западной Монголни) простираний. При метannогеническом ана-
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лизе медно-молибденового оруденения в Монголии вьщелено несколько таких 
структур. Наиболее крупная из них - Эрдэнэт-Uагансубургинская - протяги
вается с севера на юг от Прихубсугулья (возможно и более северное про
должение этой структуры на территорию СССР, где в ее прсде.'1ах локализу
ется Ак-Сугский медно-молибденовый рудный узел) до границ с Китаем, пе
ресекая разновозрастные геоСИНКl\инальные сооружения и протерозойские вы
ступы. Эта рудоконцентрирующая структура ВКlIЮчает большинство рудных 
проявлений Северо-, Южно- и отчасти Uентрanьно-Монгольского поясов, 
среди которых наиболее крупные молибденово-медные месторождения Монго
лии - Эрдэнэтуин�бо и Uаган-Субурга. Наряду с Эрдэнэт-Uагансубургинской 
рудо концентрирующей структурой на территории Монголии намечается еще ряд 
подобных структур: Хубсугул-Идэрская сквозная северо-северо-восточная ру
доконцентрирующая, пространственно во многом совпадающая с зоной наруше
ний, связанных с Хубсугульским рифтом /Геолого-структурная карта ... , 
1981/; протяженная сквозная северо-западная зона разломов, протягивающа
яся от восТочной части Бутулиннурского хребта до западного фланга Тама
цагской впадины и известная как Бархинский порог /Амантов и др., 1967; 
Михайлов, Шабаловский, 1971/. 

Сочетание поперечных разрывных нарушений, входящих в систему сквоз
ных рудоконцентрирующих структур, с дизъюнктивами, согласными с общим 
направлением структурно..формационных зон (отчасти и другого простирания) , 
обусловило проявление блоковой структуры рудоносных площадей и зон высо
кой проницаемости, что создавало потенциальные возможности Д1lя связи их 
с глубинными уровнями Земли и ДJISI формирования высокоэфрективных дрени
рующих структур. На этих участках создавались предпосыпки дпя появления 
УЭlI0В длительной эидогенной активности, которым во многом соответствуют 
выделяемые ниже рудные УЭlIы и рудоносные Л110Щади иных рангов. Рудонос
ная Л110Щадь, очевидно, может рассматриваться в качестве таксономической 
единицы, наиболее попно суммирующей все особенности развития рудно-маг
матического процесса. В связи с этим в работе описывается большинство 
меднорудных проявлений каждой рудоносной площади, чroбы возможно попнее 
охарактеризовать ее рудную нагрузку и осветить специ4иКУ рудообразующих 
процессов, отражающих развитие рудно-магматических систем. 

Р и с. 1. Северо-Монгопьский медно-молибденовый пояс. Составлено с исполь
зованием Тектонической карты МНР /1978/ и Схематической карты магма
тических формаций МНР /197 9/. 

1 - выступы дорифейского основания; 2 - раинекanедонская СКl\адчатая 
область; 3-7 - верхнелanеозойские вупканические ассоциации: 3 - анрезит
дацитовая, аидезит-дацит-риопитовая, 4 - базальт-трахибa.эanьт-трахианде
зитовая, 5 .;, кислого состава (неустановленной формационной принадлежнос
ти), 6 - дацит-риО11ИТОВая, риопитовая, 7 - базальтовая, аидеэит-базальто
вая, андезитовая; 8-12 - интрузивные ассоциации: 8 - граносиенитовая, 9 -
габбРОoofl.olонцонит-граносиенитовая, монцонит-граносиеиитовая, габбро-сиени
товая, 10 - щепочно-гранитовая, 11 - гранит-пейкогранитовая, 12 - габ
бро-диорит-гранодиоритовая, диорит-гранодиоритовая, тоналит-гранодиорито
вая; 13 - рудные УЭlIЫ (1 - Эрдэнэтский, II - Идэрсхий), рудоносные пло
щади (Ш - Барунбурэн-дарханская, IV - Хануйгоп-Булганская) и группы 
рудопроявnений (V - Хубсугульская. VI - ХанхухэЙская). 
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CEBEPO-МОНronьский МЕднО-мOJIИБДЕНОВЫЙ ПОЯС 

Рудные проsmnеиия медно-мопибдеlЮВОЙ рудной Ф:>РМaIDlИ в предепах 
Северной моигоnии простраиственно отчетливо контролир� районами 
развития вупканно-ппутонических образований позднепanеозойско-раннемезо
зойского вупканического пояса. протягиввющегося в виде субширотной поло
сы на расстоянии около 1000 км при максимanьной ширине бопее 100 км 
(рис. 1). Оруденеиие сконцентрировано преимущественно непосредственно 
среди позднепanеозойских вулкаиогеннь� и интрузивнь� пород И реже - на 
удanении от них. В связи с этим Северо-Монгопьский вулканический пояс 
при метannогеническом аиanизе рассматриваемой территории мнр ПРИВ1lека
ет особое внимание как регионanьная рудоконтропирующая структура. разви
тие которой во многом определяnо размещение и ф:>рмироваиие медно-молиб
дeHOBЬ� месторождений. Особенности состава вулканно-плутонических образо
ваннй пояса. а также вмещающего их фундамента находят. отражение в харак
тере ПРОЯВ1lения рудного магматизма и геохимическом ПРО4иле оруденения. 

Геолого-тектоническая позиция 
Северо-МонгольскоГо вулканического пояса 

Северо-Монгольский вулканический пояс расположен в одноименной 
складчатой системе ранних кanедоннд и простраиственно контролируется сис
темой раЭ1l0МОВ субширотного (изменяющегося на северо-восточное в вос
точной части) простирания. разделяющих Саяно-Северомонгольскую область 
древних устойчнвь� поднятий и Хангай-Хэнтэйское сводовое поднятие. Вул
каногенные образования на территории Северной Монголни приурочены в ос
новном к впадинам и прогибам, продолжающим систему депрессий Западного 
3абайкanья. Полоса вулканогеннь� пород проcnеживается из Западного 3абай
кanья от южной окраины Витимского плоскогорья вдоль рек Уда, Селенга. 
Джида и Адзырин-Гол. В междуречье Орхона и Селенги с ней смыкается по
лоса вулканитов. приуроченнь� к депрессиям бассейнов Чикоя и Хилкв ·в 
Западном 3абайкanье. На территории междуречья максимanьно развиты позд
непanеозоЙские. раннемезозойские вулканогенные образования (Орхон-Селен
гинский прогиб, имеющий ширину до 100 км). дanее к западу. в бассейне 
рек Идэр. м урэн-Гол , Тэсин-Гол. интенсивность развития вулканогеннь� об
разований резко сокращается (обычно это серия непротяженнь� грабенов и 
грабен-синклинanеЙ). а в составе пермских отложений, наряду с вулканита
ми. заметную роль начннают играть грубообпомочные молассовые образова
ния /Геопогия .... 1973/. 

В целом вулканогенные образования. выделяемые в качестве Северо
Монгольского вулканического пояса, явnяются частью глобanьного Витимо
Селенгинского пояса. Оруденение медно-молибденовой ф:>рмации. характерное 
для Северо-Монгольского пояса. сопровождает поля развития вулканогенных 
образований и на территории Западного Забайкалья, где в пределах Западно
Забайкanьского вулканического пояса /Комаров, Хренов. 1964; и др.! отме
чаются преимущественно существенно молибденовые рудные ПРОЯВ1lения бо
лее молодого (мезозойского) возраста. что фиксирует общее омолаживание 
эндогенных процессов в направnении с запада на восток. 

Северо-Монгольский вулканический пояс наКllадывается на разновозраст
ные структуры фундамента. предстаВ1lенные протерозойскими выступами, 
складчатыми сооружениями ранних кanедонид и среднепanеозойскими ороген
ными впадинами. В cnожении фундамента большая роль принадлежит нижне-
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11 среднепanеозойским иитрузивным образованиям. объединяемым в Uентраль
но-Монгольский гранитоидный узел /геология •••• 1973/. Характер фундамен
та оказал определенное влияние на размещение и на особениости состава 
позднепалеозойских - раннемезозойских вулканогеннь� образований. 

Северо-Монгольсквя геосинклинальнвя область БЬU1а заложена на проте
розойском основании. Bb�OДЫ которого в современной структуре представле
ны разобщенными выступами. Из них Тувино-Монгольский массив. Сонгин
ский и Тарбагат8ЙСКИЙ выступы служат рамой для образований вулкани ческо
го пояса. Рвэличная степень переработки протерозойского фундамента при за
ложении геосинклинали обусловила формирование на ее территории трех типов 
зон по формационному заполнению. Озерная зона с глубоко переработанным 
фундаментом характеризуется мафическим составом геосинклинального комп
пекса. Широкое развитие в комплексе подводных вулканитов основного соста
ва и офиолитовых зон. насьпценных гипербазитовыми интрузиями. указывает 
на ведущую роль подкоровых магм в его формировании. Идэрская зона сло
жена подводными вулканитами кислого и среднего состава корового проис
хождения. В ХубсугульскоЙ. Джидинской И Тарято-Селенгинской зонак с ме
нее интенсивным вулканизмом широко распространены карбонатные породы. 

Верхнепanеозойский магматизм максимально проявился в Т арято-Селен
гинской и Джидинской зонах. слабее в Идэрской и Хубсугульской И не отме
чен в Озерной зоне. В целом в составе фундамента вулканического пояса 
преобладают геосинклинanьные комплексы корового материала - вулканоген
ного в западной области и терригенного в восточной. 

Среди интруэивных образований фундамеита Северо-Монгольского вул
канического пояса выделяются нижнепалеозойские и деВонские магматиты. 
Нижнепалеозойские образования относятся к габбро-циорит-nлагиогранитной 
формации /Павленко и др •• 1974/. в которой отмечаются две субформации. 
соответствуюшие различным типам зон. В Озерной зоне развита габбро-дио
ритоввя субформвция (тохтогенwильский KOM"!IeKC). в составе которой пре
обладают существенно амфиболовые породы среднего состава. В зоне сиали
ческого типа интрузивные образования. объедиияемые в тэлминский комп
лекс, относятся к диорит-nлвгиогранитной субформации. Комплекс представ
лен ассоциацией OCHOBHb� и кислых пород при господствующей роли грано
диорнтов /Благонравов, Федоров, 1970/, слагающих хрупные массивы, выrя
нутые согласно с направлением основных складчатых структур. Породы тох
тогекwильского и тэлминского комплексов относятся к известково-шелочно
му ряду и близки к средним типам гвббро-диорит-гранодиорнтовых пород. Ха
рактерна низкая общая щелочность при преобладании натрия над калием, по
вьпценная роль фемических компонентов с преобладанием железа над магЩl
ем, умеренная пересьпцеиность глиноземом. Нижиenanеозойские гранитоиды 
рассматриваются как синорогенные. В их образовании большая роль отводит
ся процессам палингенеэа с перемещением анатектических расплавов и по
следующей дифференциацией /Паменко и др., 1974/. 

Проявленюо верхнenалеозойского магматизма предшествовала интенсив
ная магматическая деятельность, связанная с активизацией складчатых струк
тур в девоне. Девонский вулканизм развит в Идэрской зоне. в южной части 
Тувино-Монгольского массива и на западном окончании Тарято-СелеlП"ИНСКОЙ 
зоны. он контролируется Хвнг8Йским глубиниым рвэломом и субпарвллельны
ми ему нарушениями второго порядка. На севере Озерной зоны в составе 
вулканитов доминируют вндеэитовые порфириты и их туфы. которые вверх по 
разрезу сменяются риолнтами. трвхириолнтами и фельэитами. В пределах Ту
вино-Монгольского массива и в Идэрской зоне в составе девонских вулка
ногенных образований лреобладаот продукты кислого состава. На западном 
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окончании Тарято-Селенгинской зоны нижняя часть вупканогенной топщи 
предстaвnена нижнедевонсхими эФРУзивами и пиромастами Aa1UlТOBOГO, ан
деэнТ-Дa1Ulтового и Дa1UlТ-РИОllИтового состава, верхняя - среднедевонсхи
ми пипаритовыми порфирами и андеэнтовыми поРclиритами. 

девонсхие гранитоиды образуют крупные выходы в предепах Идэрской, 
Джндинской зон И В южной части тувино..мОНГOllЬСJtOго массива, ЯВlUПOщие
ся, эпементами иентрanьно-Монгопьского интрузивного пояса. они представ
пены образованиями гранит-щепочно-гранитоидной фоРМa1UIи /ПаВ1lенхо и др., 
1974/ и объедиJ:UDOТСSI в тэссхий и нумургинсхий KOMnпeKCЫ. девонсхие гра
нитоиды в цепом относятся к известково-шепочному ряду, пересьпдены гпи
ноземом

' 
и кремнеземом, бедны попевошпатовой известью и обогawены ще

почаМи. 
Согпасно С.П. Гавриповой /1979, ГавРИllова и др., 1975/, особенное

ти состава девонсхих гранитоидов опредеllЯlOТСЯ их пространственным попо
жени ем в npедепах орогенной обпасти и вмещающих ее структур. Выделяет
СЯ Северо..монгопьсхий пояс девонсхих гранитоидов, который • контролирует
ся субwиротной системой раэnомов. разграничнвающей обпасть устойчивых 
поднятий и обпасть ранних капедонид. В осевой части пояса в связи с де
вонсхими грабенами и мульдами развиты небольшие гранитные тепа. Север
нее и южнее ПРОЯВ1lены крупные гранитные массивы (особенно на севере). 
Они контролируются поперечными рв.зnомами и поверхностьЮ несогпасия до
кембрийского фуидамента и нижнепалеозойсхих топщ. По периферии пояса ло
кализованы мепхие массивы гранитового (на юге) и лейкогранитового и гра
носиенит-гранитового состава (на севере). Orмечаются несоразмерность 
масштабов ПРОЯВllения девонсхих вулканитов и интрузивов и отсутствие пря
мой зависимости состава вулканогенных и nnyтоногенных образований. 

В развитнн структур большая роль принадле�т рв.зnомам, которые раэ
депяют как крупные, так и мепхие структурные элементы, обуслоВ1lИВая мо
занчио-глыбовое строение системы. Среди раэnомов ведущая РоЛь принадле
жит субширотным. разграничивающим крynнейщие линейно вьrrяkyть;е в этом 
же напраВ1lении бпохи (см. рис. 1). Нанбопее крупный из них· Ханг8ЙСХИЙ' 
гпубинный рв.зnом отделяет древние структуры тувино-м·онronьского масси
ва от скпад чатых сооружений ранних капедонид. В центрanьной части он со
провождается Оclиолитовыми образованиями позднего рифея - кемБРия. На 
востоке рв.зnом разветВ1lяется. Северная ветвь предстaвnена Аргыингольсхим 
раэnомом северо-восточного простирания. отделяющим Тувино..монгольсхий 
массив с расПОlЮженным в его предепах Прихубсугульсхим прогибом от джи
динской зоны ранних каледонид. Продопжением южной ветви ЯВlIяются Жепту
ринсхий и Сепенгинский рaэnомы, между которыми заключен Бутулиннурский 
выступ. На юге продольными ограничениями Северо-Монгопьской системы 
cnужат Тамиргопьский и Баянгопьсхий гпубинные рa,зnомы, СОСТ8ВlUПOщие 
продолжение глубинных структур Монголо-Охотского шва. 

Наряду с субwиротными широко ПРОЯВ1lены поперечные раэnомы преиму
щественно северо-западного простирвния. Нанболее крупные из них проcnе
живаются за предепами Северо-Монгольской системы, пересекая разновоз
растные структуры, распопоженные к северу и югу от нее. На западе. в 
частности в бассейне р. Идэр, отмечается развитие поперечных рв.зnомов 
северо-северо-восточного напрaвnения. 

Продольные субширотные и поперечные северо-западные разрывные 
структуры оказали определяющее В1lияние на строение Северо-Монгольского 
вулканического пояса. Мощные прояв.."1ения вулканогенных процессов контро
лировanись системами Сепенгинского, Желтуринского, Баянгольского, Хан
гайского субширотных продольных И Орхонского, Хуwyтуингольского, Харин-

12 



ского И других северо-зашщных поперечных рaэnомов. Решаюшее В1UUIние 
на распространение к западу зоны массовых извержений оказan поперечный 
Орхонский рaэnом, западнее которого развиты только отдельные изолирован
ные поля вулканитов, тяготеюшие пренмушественно непосредственно к зоне 
Ханг8Йского рaэnома. 

Севepo-lv'онгольский вулканический пояс образован серией разобщенных 
депрессий, ВЬПJолненных вулканогенными и осадочио-вулканогенными толща
ми перми и· раннего мезозоя. Как уже указывanось, структуры пояса ограни
чены крупными глубинными и региоиanьными рaэnомами. для западной части 
его характерны грабены, преимушественно субширотной ориентировки, для 
восточной - брахисинкnинали, разделениые брахиантикnннanями. Самая круп
ная структура пояса - Орхон-Селенгинский прогиб, в основном приуроченный 
к пересечеиию субширотных зон рaэnомов ( Желтуринского, Селенгинского, 
явnяющихся восточным продолжением Ханг8Йского и Б8ЯНГОnЬCКОГО) попереч
ной зоной северо-северо-западных дизъюнктивов, рассматриваемых нами в 
ка честве Эрдэнэт-Uагансубургинской рудо концентрирующей структуры. 

Верхнепanеозойские отложения характеризуются германотипным стилем 
тектонических ДИCnОК81UIй. Разрывные нарушения северо-западного, северо
восточного и субширотного простираний, рaэnичиым образом сочnеияюшие
ся, обусловили сложную УГЛОВ8тую конФИГУРацюо Орхон-Селеигинского про
гиба и своеобразную мозан чно-глыбовую его структуру ( рис. 2). Возраст 
складчато-глыбовых дecJк>РМ81UIй - среднеюрский /Моссаковский, 1975/. Од
нако ряд разломов, играюших большую роль в clк>рмировании структурного 
плана региона, бьUl зanожен еще в пanеозое /Карта рaэnомов. . . .  1 9 80/. 
А.А. М оссаковский и О. Томуртогоо / 1 976/ также отмечают, 'lI'O Бугутин
ский И Буханнгольский ( Эрдэнэтский)  .рaэnомы скорее всего возникли еше 
в период накопления вулканических толщ хануйской серии и являются консе
димента1UlОННЫМИ. По ним в конце перми - начanе триаса внедрились интру
зии гранитоидов, а позднее они играли активную роль в создании глыбовой 
структуры. 

Структурный контроль интрузий на всех этапах магматизма сохранялся 
преимущественно за зонами разломов. При этом ранние иитрузивные комп
лексы каждого этапа чаше обнаруживают теиденцюо к согласному размеще
нию в структурах складчатых систем, а интрузивные образования орогенно
го этапа - приуроченность к северо-западным рaэnомам или к узлам пере
сечения северо-западных и субширотных тектонических зон. 

Особенности позднепanеозойского магматизма 

Позднепалеозойский магматизм характеризуется широким проявnеиием 
вулканогенных ОбразОваний, ВЬПJолняюших серию разобщенных депрессий Се
bepo--l'V'онгольского вулканического пояса. На территории Северной Монголии 
Р.М . Яшина и А.Т. Матреницкий / 1 979/ выделяют три ареanа поэднепanео
зойского магматизма: западный - ХаНГ8Йско-Селеигинский ( нижнепермский) ,  
центральный - Орхон-Селенгинский ( верхнепермский) и юго:"восточный - Ор
хон-Ерогольский ( позднепермскиЙ) . 

Ханг8Йско-Селеигинский ареan включает нижнепермские магматические 
образования моль зоны Ханг8Йских разломов ( по периферии Ханг8Йского 
сводового поднятия) , в западной части Орхон-Селеигинского прогиба и на 
обрамnяюших его древних поднятиях. Самый ранний вулканизм ( Сз-Р

1
) ,  по 

данным Р.М . Яшиной и А.Т. Матреницкого / 1979/, проsuщлся в западной 
части Орхон-Сепеигинского прогиба с образованием трахибазanьт-трахиаиде-
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Р и с. 2. Схема глыбовых зон Орхон-Селенгинского прогиба /Моссаковский, 
Томуртогоо, 1976/. 

1-4 - глыбовые зоны: 1 - С�верная, 2 - Uентрanьная, 3 - Южная, 
4 - Восточная; 5 - разломы : 1 - Сenенгинский, 2 - Б asнгоnьcкий , 3 - Ор
хонский, 4 - ТарьЯ1lИНГСКИЙ, 5 - Бугутский,  6 - Бух8ЙНГОЛЬСКИЙ, 7 - М огод
ский, 8 - Абэогский, 9 - т ахипантуГЩ1ЬСКИЙ , 10 - ХарабуХ8ЙНГОЛЬСКИЙ, 11 -
Бурэгханг8ЙСКИЙ, 12 - Угейнурский, 13 - Амархидский, 14 - Орхон-Тonь
ский, 15 - Цэамарский, 16 � Хангanский, 17 - Харaгonьский, 18 - Еро
гоnьский. 

зитовой (с трахитами) эффузивной тоЛщи. Состав толщи характеризуется 
средней основностью, высокой общей щелочностью ( при кanиево-натриевой 
специanи3аЦИИ) и слабой ДИфференцированностью. Субвулканические интру
зии представлены межпластовыми телами андезитов. Более поздний (Pf) 
субщелочной и щелочной кремнекислый магматизм распространился значи
тельно щире, вкnю чая Орхон-Селенгинский прогиб и обрамляющие· его про
терозойские и раннекanедонские структуры. Нанболее интенсивно он проя
вился в пределах Opxoh-СеленгинскогО прогиба. [;улканогенная серия сло
жена здесь покровами РИОЛИТ.Jfрахириолитов с трахитами, чередующимися с 
пирокластами щелочно-сanического состава (трахилипаритовая игнимбрито
вая формация, по В.В. Кепежинскас и И.В. Лучицкому /1973/, А.А. М осса
ковскому и о. Томуртогоо /1976/). Субвулканические образования пред
cтaвneHЫ Д8Йками трахириолитов, гранит-порфиров и KвapцeBЬ� сиенит-пор
фиров. Отмечаются также вулканокупольные структуры с щелочными сиени
тами и гранитами в центральной части IЯшина, М атреницкий, 197 8, 1979/. 

За пределами Орхон-Селенгинскоro; прогиба нижнепермский магматизм 
приурочен к мел�м прираэnомным структурам и представлен РИОЛИТ.Jfрахи-:" 
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риолитовой тоnшей с субвулканическими грвнит-, сиенит-порфирвми и комен
дитами. с которыми тесно ассоциируют гипабиссальные интрузии сиенитов и 

щелочных гранитов. Вулканно-плутони ческая серия субщелочиых 11 щелочных' 
кремнеКИС!1ЫХ пород отличается высокой степенью Дllфференцированности и 

щелочности ( при изменении спеЦИ8.l1изации от существенно К8.llиевоЙ до су
щественно натриевой ) ;  значительным колебанием кремнекислотности /Нши
на, МатрениI.D<ИЙ. 1979/. 

На Хангайском сводовом поднятии (в пределах ХаНГ8Йско�еленгинско
го ареала) пермский вулканизм проявлен крайне слабо. Интрузивный Mat-Ma
тизм представлен крупными массивами тарбагат8ЙСКОГО. ханг8ЙСКОГО (сз-р 1) 
и wараусгольского (р 1) комплексов. Формировались они в течение двух тек
тономагматичесКIfХ этапов развития герцинской регенерированной геосинкли
нали /Павленко и др •• 1974; Федорова. 1977/. Тарбагатвйски й и хангвй
ский комплексы соответствуют позднескладчатому этапу (тарбагатвйский 

комплеКt: локализован в основном в пределах краевых поднятий.  хангвйский 
во внутреннем прогибе и меньше за его пределами ) .  шараусгольский комп
лекс относится к орогенному этапу. Указанные интрузивные комплексы пред
ставлены группами пород щелочно-аемельного ряда нормальной щелочности. 

В составе тарбагатвйского комплекса преобладают гранодиориты, хангайско
го - нормальные граниты, шараусгольского - лейкократовые граниты. 

Орхон�еленгинский ареал верхнепермского вулканизма включает внут
реюDOЮ часть Орхон�еленгинского прогиба. Здесь в верхних горизонтах вул
каногенио-осадочиой свиты ( Р1-Р2) возрастает роль базальтового материа
ла. и свита постепенно сменяется верхнепермской эфtlузивной серией (р 2) • 

в составе которой преобладают трахибазальты. Комагматичные им интрузив
ные образования представлены силлоподобными и секущими телами долеритов 
и штоками мелкозернистых га5бро и габбро-сиенитов. Вулканические образо

вания серии представлены преимущественно базальтами и долеритами нор

мального и реже - субщenочного состава ( с  натриевой специализацией) .  Ин
трузивные образования более дифjlеренциров8НЫ с увеличением кремнекисло

ты и щелочей от ранних продуктов к поздним /Яшина, М атреницкий. 1978. 
1979/. 

Орхон-Ерогольский ареал позднепермского магматизма охватывает цент
ральную часть Орхон�еленгинского прогиба и прилегающие поднятия ранних 
каледонид на северо-востоке Монголии. В его пределах широко развиты позд
непермские пирокластические образования кислого состава. чередующиеся с 
лавами риолитов. дацитов. андезитов и про слоями осадочнЬ-вулканогенных 
пород. В верхних горизонтах появляются покровы андез�т-базальтов. Вулка
ниты представлены дифtleренцированной серией пород. имеющей нормальный 
щелочио-аемenьный или слабо выраженный субщелочной уклон. Отмечающая
ся иногда ПОВЬШlенная щелочность вулканитов связана главиым образом с 
аномальным содержанием N8'20 /Салтьп<оВский. Оролмаа. 1977/. Субвул
канические тела представлены двйками риолитов. ортофиров. диорит-порфи"
ров. габбРО-Аиабазов и долеритов. 

Р.М . Яшина и А.Т. Матреницкий /1979/ связывают перемещение ареа
лов распространения пермского магматизма с запада на восток с асинхрон
ным формированием Хангвйского ( верхнепалеозойского ) и Хэнтэйского ( ме
зозойского) сводовых поднятий в связи с развитием Монголо-Охотского под
вижного пояса. В этом же направлении в цепом отмечаются снижение общей 
щелочности пород и уменьшение отношения K20/N8'20. Происходит смена 

нанболее щелочной вулканно-плутонической серии трахитов - трахириолитов -
комендитов - сиенит-пор<Ptров и щелочных гранитов ( Хангайско�еленгинский 
ареал) субщелочной серией базальтов - андезит-базальтов - долеритов - габ-
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брондов И сиенитов ( Орхон�еленгинский ареan) и дanее нормальной баз8nьт
андезит-дацит-риолитовой серией ( Орхон-Ерогольский ареan) . Пространствен
ная разобщенность базanьтов ПОВЬШlенной ( северная периферия Хангайского 

.
свода) и НОРМ81lЬНОЙ ( северо-западная периферия Хэнтэйского свода) щелоч
ности ставится в зависимость от существования в перми рaзnичных по сос
таву и глубине генерации очагов базальтовых магм. При этом в нижней пер
ми базanьты и андезитобазальты наиболее щелочные ( К/ Na . .. 0, 40-0,65) , 
в верхней - субщелочные ( K/Na а 0,10-0,4 2) , а в поздней - нормanьные 
(K/Na. = 0,10-0, 40) . В районах максимanьного развития меДНО-МОl1Ибдено
вого оруденения K/Na. отношение в баз81lЬТах порядка 0.19-0. 41. 

В.В. Кenежинскас и И.В. Лучишсий /1973/ верхнеП81lеозойские вулкани
ты рассматриawoт как продукты двух континентальнь� вулканогеннь� форма
ций: баз81lьт-трахнбазanьтовой и трахнРИОl1Ит-игнимбритовой, ЯВl1ЯЮщихся про
изводными рaзnичнь� магматических расмавов. Однако некоторые петрохнми
ческие тенденции и определеивое геохимическое сходство могут указывать 
на общие глубинные причины появnения роДоначальных расм8ВОВ при подъеме 
базальтовой магмы. Р.М . Яшина и А.Т. Матренишсий /1979/ энергетическим 
источником вулканизма ( как и граниТООбразования) считают глубиниые про
цессы, связаиные с днфференWfацией, мaвnением и дегазацией вещества 
мантии. 

Интрузивиые .ассоциации поздней перми представnены во внутренней 
части Орхон�еленгинского прогиба габбро-сиенитовой и более поздней гра
hht-граиосиенитовоЙ. распространенными как в пределах прогиба, так и на 
обрамляющих его поднятиях /Яшина, 1982; М атреницкий, 1981/. Э.В. Ми
хайлов /19 71/ все гипабиссanьные интрузивные образования разного соста
ва, ассоциирующие с пермскими вулканитами, объединяет в селенгинский 
коммекс, отмечая контрастную фазовость его становnения и частую дискор
дантность массивов коммекса по отношению к пермским толщам. Характер
ной особенностью оостава пород коммекса является относительная обогашен
ность их щелочами, и прежде всего натрием. К этим интрузивным образова
ниям ОТНОaiТСЯ и крупный ( около 1500 км2) ,  вьrrянутый в северо-западном 
.Н8npaвnении более чем на 75 км Эрдэнэтский массив, представnяющий собой 
сqвмешенное развитие габбро-сиенитовой и гранит-граносиенитовой ассоциа
WiЙ. В пределах Эрдэнэтского рудного УЗ1lа массив вмещает месторождение 
Эрдэнэтуин-Обо и большинство MeДHb� рудопроявnениЙ. Здесь cnедует отме
тить, что появnение среди пород массива разностей, переходнь� к граносие
нитам и сиенитам. во многом связано с развитием поздних метасоматичес
ких процессов. А.С. Пaвnенко и др. /1974/ Эрдэнэтский массив наряду с 
другими массивами анanогичного состава ( Хишиг-Ундэрский, Булганский) от
носят к адамеллит-граносиенит-порqировой формации, для которой ими отме
чается ПОВЬШlенное содержание щелочей по сравнению с гранитондами нор
мального ряда. Авторы предполагают образование интрузивов указанной фор
мации за счет постумения щелочно-базanьтовой магмы и ее гибридизацию 
пanингенным сиали че<;ким расм8ВОМ.· Адамеллитовая формаШlЯ характеризу
ется резким увели чением от габбро к гранитам Fe/Mg отношения, падени
ем содержания СаО и ростом а/с, что характерно для кристаллизационно-диф
ференцированных серий ПОВЬШ1енной щелочности. 

С.П. Гаврилова /19 79/, связывая специqику пермского гранитоидного 
магматизма в первую очередь с составом ювенильного материanа. отмечает 
определенную взаимосвязь вулканических и nnутонических образований, кото
рая уменьшается от вулканических поясов и opoгeHHb� прогибов К подняти
ям. В первь� структурах состав и количественные ооотношения кисль� ин
трузивнь� пород В значительной мере определяются составом вулкани�в. 
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Соизмеримость валового состава адамеллитовой ф:>рмаWlИ по основности со 
средним составом пород, вьmолняющих прогибы, отмечается А.С. Павленко 
и др. /1974/. С.П. Гаврилова указывает, что в пермскую эпоху происходит 
отчетливое разобщение в пространстве и во времени гранит-, граносиенит
лейкогранитовых, граносиенитовых и щелочно-гранитовых аССОWlаuиЙ. 

Особый интерес среди магматических образований представляют пор<j»f
ровые интрузии, с которыми парагенетически ассоWlИРУет медно-молибдено
вая минеpвnизаWlЯ. А.С. Павленко с соавторами /1974/ эти порфиры вклю
чают в адамеллит-граносиенит-пор<j»fровую ф:>рмаJ.U{Ю, отмечая, чго для мас
сивов в данном случае характерны гипабиссальные и субвулканические пор
<j»fpoBbIe разности, обилие даек. Э.В. Михайлов/Хасин и др .. 197 7/, А.Т. Мат
реницкий /19 81/ и ряд других исследователей указанные порфировые обра
зования относят к 111 фазе интрузий селенгинского комплекса (в частности, 
Эрдэнэтского массива) , рассматривая их как порфировую субфвзу, образую
щую небольшие трещинные массивы или протяженные дsйкообразные тела. 
Нам же представляется целесообразным эти порфировые образования, имею
щие определенный возрастной отрыв от селенгинских гранитоидов, ф:>рмирую
щиеся в отличие от последних в условиях субвулканической фвWlи, четко ас
СОWlирующие с медно-молибденовой минералИЗ8W1ей (вплоть до развития этих 
порqиров только В пределах рудоносных nлощацей) и хврактеризующиеся оп
ределенной спеWl<j»fкой своего генезиса, выделять в качестве самостоятель
ного рудоносного (эрдэнэтского) магмати ческого комплекса /Сотников и др. ,  
19 81/. ИидивидуализаWlЯ порфиров особенио важна с металлогенических и 
прогнозно-оценочиых ПОЗИJ.U{й, чго, в частности, БЬU10 подтверждено геологи
ческими работами в Эрдэнэтском рудном узле. 

По результатам K-Ar датировки, между грвнитоидвми Эрдэнэтского 
массива и пор<j»fрвми рудоносного магматического комплекса <j»fксируется воз
растной разрыв 30-40 млн. лет (лаборатория геохронологии ИГиГ СО АН 
СССР, аналитик Л.В. Ф�рсов) :  для гранодиоритов 270-240 млн. лет, гра
нодиорит-пор<j»fров 235-210, сериWlТОЛИТОВ по гранодиорит-порфирам 210-
190, для даек даWlТОВ, разделяющих медно-молибденовую и полиметалличес
кую минерализ8WIЮ, 187±.8 MnН. лет. Для трвхиандезит-даJ.U{ТОВ некка, про
рьmающего в северной части месторождения Эрдэнэтуин� минерализован
ные гранодиорит-пор<j»fры, получен возраст 185!,1 млн. лет. По возрасту к 
гранОДИОРит-поРclирам приближаются ( 210±,3 млн. лет) эксплозивные брек
чии, закартироваииые в виде изометричиого тела на Южном участке (Эрдэ
нэтская рудоносная зона) . 

PyДOHOCHЬ� порqировь� (эрдэнэтский) комплекс предстввnен в основном 
nлагиогранит-, гранодиорит-, гранит-, граносиенит-порфирами (и отчасти мел
козернистыми гранитами) с преимущественным развитием первых пород в об
ластях наибольщего проявления вулканогенных образований, а последних (дnя 
которых относительно ПОВЬD1Iается роль калия) - в западной части Северо
Монгольского вулканического пояса, особенно в структурах древней консоли
дации. Если ранние по возрасту породы комплекса петрохимически во многом 
сопоставимы с породами крупных вмещающих· плутонов, то в конечиых про
дуктах возрастает ро.пь капия. Так, для пород рудоносного комплекса в пре
делах Эрдэнэтского рудного узла отмечается снижение Na20/K20 от 2,8 
до 1,1. В ф:>рмировании граносиенит-порqиров и мелкозернистых субщелочиых 
гранитов играют роль поздне- и постмагматические процессы. 

В пределах рудоносных площадей отмечается проявпение интрузий лей
когранитов, <j»fксирующихся в виде небольщих щтокообразных тел, довольно 
многочиc::nенньDt даек и жнл и имеющих, очевидно, различное возрастное и 
генетическое ПОllожение в общей схеме интрузивного магматизма. А.С. Пвв-
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ленко и др. /1974/ рассматривали лейкограниты в качестве производных 
заключительнь� этапов образования адамеллит-граносиенит-порфировой фор
мации, появившихся в резу�ьтате глубинной дифференциации роДоначапьнь� 
расплавов данной формации. По мнению этих авторов, в opoгeHHЬ� наложен
ных прогибах лeiiкограниты могут бьrrь сопоставимы с развитыми в верхних 
частях разрезов толщами порфиров. В Эрдэнэтском массиве мелкозернистые 
лейкограниты (и гранит-апnиты) выделялись Э.В. Михайловым и др. /Хасин 
и др., 1977: М атреницкий , 1981; и др./ как образования одной из субфаз 
111  интрузивной фазы. При этом Э.В. Михайлов /1971; Хасин и др., 1977/ 
лейкограниты отнес к более молодым относительно порфиров образованиям 
(вторая субфаза). А.Т. Матреницкий /1981/ называет их среди пород пер
вой субфазы. Им же указьmается на наличие к северу от месторождения эр
дэнэтуин-обо небольшого штока юрских лейкократовь� гранитов. Нам пред
ставляется, чго лейкограниты, отмечаемые на рудоносных плошадях в качест-, 
ве поздних ИНТРУЗИВIlЫХ образований, сопоставимы с пермскими лейкократо
выми гранитами южно-f\'онгоnьского вулканического пояса, которые там так
же сопровождаются турмanиновой минерализацией с незначительным медным 
оруденением. 

Обшая геоnого-'Гектоническая позиция PYДHЬ� узnов 

Общая субширотная ориентировка Северо-Монгольского вулканического 
пояса, обусловленная преимущественной ролью в распределении вулканно-плу
тонических образований системы протяженнь� субщиротного простирания ку
лисообразнь� продолжающих друг друга разnомов, предопределила простран
стввнное распределение меднорудной минерализации, которая в том или ином 
объеме проявляется на всем интервале развития поздне-, раннемезозойских 
вулканогенных образований (см. рис. 1). Медьсодержащие рудные проявле
ния, в основном неясной формационной принадлежности, отмечаются и на за
падном продолжении Северо-Моигольского вуnканического пояса в пределах 
Озерной зоны, Uаганшибэтинского поднятия, Ачитнурского прогиба, куда про
cnеживаются субширотные структуры, КОНТРОlШрующие в Северной Монголии 
вулканно-плутонические образования. К подобным рудопроявлениям могут бьrrь, 
очевидно, отнесены Намирин-Гоn, Отар-Ула и др. Обычно они характеризуют
ся cnожным геохимическим спектром руд, что отражает общие метaлnогени
ческИе особениости развитl\Я рудной минерализации этих районов в уcnовиях 
многократного прояьления эидогеннь� процессов (здесь не исключено совме-
щение рaзnичных PYДHЬ� формаций). 

. 

При таком широком развитии меднорудной минерanизации отмечается 
преимущественная концентрация оруденения в зоне максимanьного проявле
ния позднenanеозойских - раннемезозойских вулканно-nлутонических образо
ваний - Орхо_Сеnенгинском прогибе. Как отмечалось, определяющую роль 
в формировании прогиба сыгрanо сочетание в основном двух разнонanрaвnен
HЬ� систем глубиннь� и региональнь� разnомов. С одной стороны, это про
дольные субширотные рaзnомы, а с другой - система поперечнь� северо-за
паднь� дизъюнктивов. В современной структуре Орх.он-Селенгинского проги
ба поcnедние представлены преимушественно взбросо- и сбрососдвигами с 
амПlШТУДОЙ горизонтanьного перемещения до 2-5 км /Моссаковский, ТОМУР
тогоо, 1976/, характеризующимися, очевидно, разnичным временем заложе
ния: в период накопления вулканогениь� толщ, внедрения пермо-'Гриасовь� 
интрузий гранитоидов и, наконец, в среднеюрское время при формировании 
глыбовой структуры /Грецкая, Моссаковский, 1969/. Нанболее развиты и 
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Р и с. 3. Геолого-структурная схема ЭРДЭНЭТСКОГО рудного узла. 
1 - раннепanеозойские интрузии складчатого фундамеН7а; 2-

терригенная молаССll (С 1-2); 3-5 - вулканиты хануйской серии 

(р 1-2): 3 - иижняя тomua кислых эфtJyзивов, 4 - средняя туффито-

вая толша, 5 - верхня тоnша основны х эфtJyзивов; G - интрузии 

сепенгинского комплекса (р 2 -Т 1 ) ; 7 - ву лканоппутоническая ас-

социация (Т); 8 разпомы; 9 - надвнги; 10 - Эрдэнэтская рудо

носная зона; 11 - рудопроявления и пункты медной минерализации. 

�-------------------------------------------------------------� 
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интенсивно проявnены cebepo-эапЕЩные разрывные нарушения в западной и 
особенно центральной частях прогиба - от Орхонского до БуХ8ЙНГОПЬСКОГО 
рaзnомов ( см. рис. 2) . Поcnеднее, наряду с широким развитием на этих 
участках зон интенсивной трещиноватости, обуcnовиnо формирование здесь 
М8Гмо- и ф11юидопроницаемых зон. Восточнее cebepo-эапЕЩные разрывы про_ 
явnены cnабее, обычно в виде OТД8nьHЫX прерывистых рaзnомов, средИ кото
рых наибопее отчетпивы Хангanьский раЗ/10М и Харагопьский, входяший, по
видимому, в систему северного продопжения Хара8ЙР8КСКОГО ( у  панбаторско
го) рaзnома. 

Сочетание продопьных субширотных и поперечных cebepo-эапЕЩНЫХ сис
тем разрывных нарушений ( иногда с участием северо-северо-восточных раз
помов) имело важнейшее значение в размещении рудоносных ПnОЩЕЩей и руд
ных проявnениЙ. При этом особое значение попучиnи днcnок8lUIИ северо-эа
падного напрaвnения, явnяющиеся частью протяженной ЭРДЭНЭТ-U8Гансубур
гинской рудоконцентрирующей структуры. Т ах, меднорудн8И минерanизация 
Эрдэнэтского узnа отчетпиво контропируется зоной сближенных северо-эапад
ных рaзnомов (рис. 3) , куписообразно проcnежнвающихся от р. Топы до ниж
него и среднего течения р. ЭгиЙн-Гоп. Входя в систему Эрдэнэт-Uaгансубур
гинской сквозной cebepo-эапЕЩНОЙ рудо концентрирующей структуры, эта зона 
не ТOnЬKo опре�яет размещение рудно-метасоматических образований, но и 
влияет на морфопогию и покanизaцmю разновозрастнь� интрузивнь� массивов 
и даек, в том чнcnе и интрузивов рудоносного ( эрдэнэтского) поpctafрового 
комплекса. В центрanьной части рудного узnа система cebepo-эапЕЩНЬ� на
рушений и сопровождающих их зон повьпuенной трещиноватости стanа (рис. 4) 
основной структурой, определившей ПОК8lJизацИю и во многом морфопогию што
коебразнь� тел и даек поpctafров рудоносного комппекса, рудно-метасоматичес
ких зон в цепом, oтдenЬHЬ� PYДHЬ� тел, а в риде cnучаев и кварц-супьфиднь� 
прожипков. За предепами этой структуры интенсивность оруденения резко со
кращается и оно наблюдается в основном на уровне мелких рудопроявnений 
и точек минерапизации. 

Кроме Эрдэнэтского рудного узnа, с1иксирующего наибопее отчетливо про
явnеннь� участок Эрдэнэт-Uaгансубургинской рудо концентрирующей структу
ры, в предепах Орхон-Селенгинского прогиба выдепяются Бупган-Хануйгопь
ская и Барунбурэн-Дарханск8И рудоносные ПnОЩЕЩИ ( см. рис. 1) . На них ме
нее интенсивно развиты cebepo-эапЕЩные тектонические зоны, относитепьно 
понижена эндогенная активность в позднем пanеозое - нижнем мезозое и, 
как cnедствие, бопее cnабо проявnены рудно-метасоматические процессы. В 
связи с этим при поисково-прогнозных работах на этих пnошадях основное 
внимание цепесообразно сосредоточить на установnении пок8lJьнь� рудокон
центрирующих cebepo-эsпЕЩНЫХ структур, харахтеризуюшихся хорошей текто
номагматической проработкой и явnяющихся узn8МИ дnнтельной эндогенной 
активности с развитием образований рудоносного магматического комплекса. 
Необходимо подчеркнуть, '"о в цепом, судя по довопьно широкому проявnе
нию самородной медн в эфj!yзивах, указанные рудон<?сные ПnОЩЕЩИ характе
ризуются высокой потенциanьной меденосностью. Orдельные куписообразно 
рАdпоiIоженные зоны Эрдэнэт-Uaгансубургинской рудоконцентрируюшей струк
туры продопжаются на юг, в бассейн р.' Топы, где с давних времен извест-
но рудопроявnение Хадато, облЕЩ8Ющее ПРИЗН8Ками медно-моnибденовой фор
мации, а также нескопько мелких медьсодержащих PYДHЬ� проявnений квар
цево-жнпьного типа. 

В крайней северо-восточной части Орхон-Сепенгинского прогиба медно
рудная минерanизация, развитая в пределах Барунбурэн-Дарханской рудонос
ной- ПnОЩЕЩИ, находится-в -зоне вnияния поперечиой запЕЩ-северо-эапЕЩНОЙ ру-
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Р и с. 4. Геопогическая схема ЭрдЭНЭТСКОЙ рудной зоны. 

о 2000", 
1..' _--'-_---', 

1 - вупканиты хануйской серии; 2 - субвупканические образования 

( J  з? ) :  3-4 - рудоносный (эрдэнэтский ) KoмnneKc (р 2-Т 1 ) :  3 - мелко-

зернистые пейкократовые граниты, алnиты, микросиениты, � - гранит-, 

граноднорит-, граносиенит-пор<tatры; 5, 6 - сепенгинский комплекс: 5 -гра

ноднориты, граниты, граносиениты, СИel;ИТЫ, кварцевые диориты, 6 - дно

риты, габбро-днориты, монцониты; 7 - Эрдэнэтская рудная зона; 8 - точки 

медной минерализации. 
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доконценrрирующей структуры, пространственио соответствующей Бархинско
му порогу IAMaнТOB и др. , 1967; Михайлов, Шабаловский, 1971/. К этой 
же структуре, по-видимому, приурочено находящееся на территории БурSIТ
ской АССР Кударинское меднорудное ПРОSlВЛение, а также молибденовое Ма
ло-Ойногорское местоРОЖдение IИгнатови ч, Фиnько, 19781. для последнего 
не исключается ВЛИSlние Эрдэнэт-Uагансубургинской рудоконцентрирующей 
структуры. 

Западнее Орхон-Селенгинского прогиба при резком сокращении интен
сивности ПРОSlВЛения позднепалеозойских вулканно-ппутонических образованнй 
намечается некоторое возрастание роли продольных субщиротных структур В 
размещении медно-молибденового оруденеНИSl, которое в этих районах пред
ставлено отдельными небольщими рудоnpoявлениSlМИ и точками мниерanиза
ЦЮ{. Однако здесь также отмечаетС51 преимуществениое концентрирование 
рудной мниерализации в зонах развития поперечных разрывных структур. В 
частности, ПРОSlВЛеНИSI Идэрского рудного узла ( вкnюч8S1 Наран-Булак и 
Дзосоту-Ула) сосредоточены в пределах намечвющейся поперечной Хубсу
гул-Идэрской северо-северо-восточной рудоконцентрирующей структуры,прост
ранственио в значнтельной степени совпадающей с зоной разрывных наруще
ний, СВSlзанных с Хубсугульским рифтом IГеолого-структурн8SI карта • • •  ' 

1981/. ОбщaSl ориентировка рудо концентрирующей структуры определила, оче
видно, конcjllгураllJ{Ю Идэрского рудного узла ( см. рис. 1) , ВЬП'SlНутого В се
веро-северо-восточном направлении, а также, возможно, развитие медноруд
ных npoявлений на его северном продолжении ( ХубсугульскaSI группа рудо
проявлений ) • 

МедноруднaSI минерализaIUUI Северо-Монгольского пояса в целом явля
ется разновозрастной, сопровождающей геологические процессы различных 
стадий развития земной коры, и предстaвnена обраэовaRИSlМИ разных типов. 
В пределах этого металлогени ческого пояса проявпены pacceSlHHaн меднaSI 
минерализация в npoтерозойской метаморфизованной толще Т арбагатайского 
поднятия, никenево-медное оруденение в древних габброидных массивах, мед
но-жильнан минерализация в разновозрастных магмати�еских и MeтaМopcjll
ческих породах, скарново-медное оруденение в сВSlЗИ с пермо-'Гриасовым и,  
по-видимому, девонским магматизмом, саМОРОДНasI медь в поздиепалеозой
ских и мезозойских эффузивах, на крайнем западе Северной Монголии - ме
дистые песчаники и сланцы, а также, возможно, минерализация медно-колче
данного типа и, наконец, медно-молибденоsoе оруденение в сВSlЗИ с развити
ем поздиепалеозойских - раннемезозойских вулканно-плутонических ассоциа
lIJ{Й. При всем разнообразии медиорудной минералИЗ81lJ{И определяет металло
генический проcjllль Северо-Монгольского пояса медио-молибденовое орудене-
ние. Все другие типы представлены обычно единнчными и малозначимыми 
проявленнSlМИ. Их наличне подчеркивает только общую зараженность рс.ссмат
риваемого региона медью, в целом перспективного на развитие здесь медно
го оруденення. 

Как уже отмечалось, Северо-Монгольский вулкани ческий пояс, а соот
ветственно и меДНО-МО1шбденовое оруденение в его пределах развиваются 
на сложно построенном глыбово-блоковом фундаменте в структурах разно
этапной консоnидаllJ{И. Тектономагмати ческaSI активизация разнопостроенных 
блоков фундамента нашла отраженне не только в специ!j»lке структур акти
визации, характере вулканно-ппутонических аССОЦИ81lJ{Й, но и в геолого-гео
химических особенностях рудных районов и рудных проявлений. В пределах 
блоков, различающихся. в частности, степенью метаморфизма слагающих по
род, их сиаличностью и т.д. , про является руднан минералИЗ81lJ{Я, занимаюЩasl 
разли чное ПОТlоженне в ряду образований медно-молибденовой ФОРМ81IJ{И - от 
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сушественно медных (типа медно-порфировых) до моnибденовых (молибден
порфировых), ОТКnОНЯlOшихся В сторону грейзеновых месторождении. 

В структурах каледонской консолидации с максимальным проявnением 
пермо-триасовь� вулканитов в рудоносном мanматическом комплексе преи
мушественно развиты штокообразные тела гранодиорит-порфиров (Aal6lTOB). 
Оруденеиие вкрапленно-прожилкового типа (сушественно медное) с локализа
цией рудной минерализации в полях серицитизированнь� и окварlЮВ8нных по
род (Эрдэнэтский рудный узел). в пределах протерозойского Тарбагат8ЙСКО
го поднятия с широким развитием гнейсово-гранитного комплекса (восточная 
часть Идэрского рудного узла) рудоносный магматический комплекс проявnя
ется 'обычно в виде ряда калиевь� пород с преобладанием мелкозернисть� 
гранитов, грanит- и граносиенит-порфиров. �едно-молибденовое оруденение 
часто предстaвnено единичными мелкими рудопроявnениями жильного типа 
и зонами мусковитизированнь� и интенсивно окваРlЮваннь� пород, с рассеян
ной вкрaпnенностью молибденита (Дзосоту-Ула). В блоках, непосредственно 
примыкаюших к Тарбагатайскому поднятию, в составе пермо-триасовь� об
разований возрастает роль вулканитов. Вкрaпnенно-прожилковая рудная ми
нерanизация сушественно медного профиля асооциирует с телами порфиров 
граиит-гранодиоритового состава и локализуется среди серицитизированнь� 
и oквapЦOBaННb� пород. для рудной минерализации Т арбагатайского подня
тия и прилегаюших блоков (Дзосоту-Ула, Наран-Булак) наряду со свинцом 
(из пирита и Х8ЛЬкопирита), имеюшим модельный возраст 300:!:.50 млн. лет 
( что  типично в целом для всего Северо- �онгольского пояса), отмечается 
и более древний свинец - 800-900 млн. лет /Сотникоь и др., 1980б/. 

Подобная же ситуация отмечается в восточной части Северо-Монголь
ского медно-молибденового пояса, где наряду с сушественно медной минера
лизацией, нанболее характерной для Орхон-Сenенгинского прогиба, в районах, 
прилегаюших к Б утулиннурскому поднятию, проявnяется молибденовое оруде
нение (�анхатай). 

Возможность реализации двух вариантов развития рудно-метасоматичес
кой системы в проницаемой зоне (глубинном резломе) в коре гетерогенного 
строения с различной степенью консолидации, в реЗУllьтате KOТOPb� можио 
ожидать появn€ние двух типов магматических систем и двух типов медно
моnибденовоГQ оруденеllИЯ, относяшихся к различным субформациям (иnи ми
нералогеохимическим типам), подтверждается матем8'I'ИЧеским моделировани
ем на ЭВ� /Кanиннн, Сотников, 1982/. 

Наряду с подобными сушественными изменениями в минералогеохими 
ческом пpoфиnе оруденения устанавливаются и менее отчетnивые региональ
ные колебания состава и содержания рассеяииь� ЭlIементов. Здесь можно от
метить рассеянную воль.wамовую минерализацию на месторождении Эрдэнэ
туин-Обо и ряде рудопроявлений Эрдэнэтского рудного узла (содержание 
волыWама относительно ВОЗРАстает и на существенно моnибденовь� рудопро
явленнях), ПОВЬПl1ение содержаний олова в минеральнь� образованиях Ханху
хэйской группы р�'доiIpоявленнй и т .д. 

Вnияние окружаюшей среды сказывается, ПО-ВИДИМОМУ, и на формирова
нии CKapHOВO-MeДHb� рудопроявлений, отмечаемых обычно в тех частях ру
ДOHOCHb� плошадей, где прнсутствуют карбонатные тоnши. Группа скарново
MeДHb� проявленнй известна, например, несколько юго-западнее Идэрского 
рудного узла на стыке раннекаледонской Идэрской зоны и Южио-Сонгинско
го выступа среди широко развитых здесь нижнекембрийских кремнисто-карбо
натных толш. При этом часто отмечается временной отрыв медной минерализа
ции от скарновых образований, а также развитие при переходе в anюмосиnи
катные породы жильной и прожилково-вкрaпnенной мннерализации, несущей 
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черты медно-молибденовой формации. Изменение характера рудной минерали
зации при переходе от карбонатных к алюмосиликатным породам наблюдается 
и в пределах других рудоносных площадей. Так, на рудопроявлении Хан-Джар
галат-Ула развитые в контактовоЯ зоне гранитоидов сenенгинского комплек
са и нижнекембрийских известняков скарновые обраЗО5Щ1ИЯ с неэначительной 
медной минерализацией в самих грв.НИТОl!.дах сменяются кварцевыми жилами 
и зонами окварцевания с редким халькопиритом и малахитом. 

В пределах Северо-Монгольского медно-молибденового пояса выделяют
ся Эрдэнэтский (типовое месторождение Эрдэнэтуин-Обо) и Идэрский (типо
вые рудопроявления Наран-Булак и Дзосоту-Ула) рудные узлы, Хануйгол
Булганская, Барунбурэн-Дарханская рудоносные площади, Хубсугульская и 
Ханхухэйская группы рудопроявnений (см. рис. 1).  Металлогеническая изу
ченность выделенных рудоносных площадей ухудшается от рудных узлов к 
группам рудопроявлениЙ. Учитьmая значительную зависимость развития руд
но-магматических сиСтем от геОЛОГО""'l'ектонических особенностей, состава, 
геохимической и металлогеническоА специализации блоков фундамента, при 
описании PYДHЬ� образований отдельнь� PYДOHOCHЬ� площадей наряду с ха
рактеристикой медно-молибденовь� проявлений ( или  близких х ним по своим 
особенностям) приводится краткая информация по другим типам меднорудной 
минерализации региона (последнее целесообразно также при недостаточной 
формационной изученности оруденения). 

Эрдэвэтский рУдНЫЙ узел 

Эрдэнэтский рудный узел, являющийся основной рудоносной площадью 
CeBepo-МoнronЬCKOГO медно-мол.ибденового пояса, включает экеплуатирующее
ся месторождение Эрдэнэтунн-Обо, ряд рудопроявлений и точек минерализа
ции, в том числе и находящихся 5 настоящее время в стадИИ лоисково-оце
ночиых работ (ЦзоухыА.и-Гол и МогоА.и-Гол). Рудный узел, приуроценный к 
центрanьной части Орхон-Сепенгинского прогиба, отчетливо вытянут в севе
ро-западном Н8flравлении, охватывая в основном междуречье Орхона и Селен
ги, где сконцентрированы основные меднорудные лроявле11.ИЯ узла. Частично 
медная мине}Jализация распространяется и на север, в бассейн ниж.иего тече
ния р. Эгийн-Гол, однако значимь� рудопроявnений здесь не установлено. 

Рудный узел после выявления и особеино разведки и ввода в экспnуа
тацию месторождения Эрдэнэтуин-Обо привлек внимание геологов рвзлично-
го профиля. Наряду с общегеологическими и тематическими исследованиями 
здесь широко развернуты съемочно-поисковые и поисково-оцено чные работы. 
Значительную роль в изучении рудоноскости узла и общих закономерностей 
размещения оруденения сыграли исследования А.Е. Шабаловского, Э . В. Ми
хайлова, Э. Кв.минека, Г. Сандуйжава, д. Гарамжава, С.Г. Пестрецова, Ю.М. Фо"" 
миновв и др. 

Меднорудная минерализация Эрдэнэтского узла (см. рис. 4) отчетливо 
контролируется зоной сбпиженнь� северо-западнь� разломов, кулисообразно 
прослеживающихся от р. Толы до нижнего и среднего течения р. ЭгиЙн-Гол. 
Входя В систему Эрдэнэт-Uагансубургинско� рудоконцентрируюшей структу
ры, эта зона (известная как Эрдэнэтская) не только определяет размещение 
рудно-метасоматических образований, но и влияет на локализацию и морфоло
гию разновозрастнь� интрузивных массивов и даек среди нижневерхнеперм
ских вулканогенно-освдочнь� отложений хвнуйской серии. 

Разрез хануйской серии, суммарная мощность отложений которой дости
гает 8000-9000 м, в пределах Эрдэнэтского рудного узла тождествен бо-
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лее западным районам /Кепежинск8С, Лу ЧИЦJUlй , 1973/ и ВКJUOчает три топ
щи: нижшою ( преимущественно трахиандезитовые лавы, реже - их пирокnас
ты и единичные I прослои базальтов) , среднюю ( в  основиом туфогеино-осадоч
ные образованиJ и редко б83lЩЬТЫ) , верхнюю ( трахибазanьты и андезиты с 
редкими прослоями туфов И лавовых брекчий, а в верхах разреза - риолито
вые порфиры) .  Туфогенн<>-ОСадочн ые отложения характеризуются значитenь
ной ДИСЛОWlрованиостью ( до формирования узких линейных складок с относи-

о 
тельно крутопад8Юшими - до 50-80 - крыльями) ;  бопее спокойное залега-
ние эфtsyзивных толщ иногда осложняется вблизи крупных тектонических на
рушений. 

В пределах рудного узла пермские тоnши интрудируются гренитоидами 
селеигинского комплекса, образуюшими дискордантные массивы, контропируе
мые преимущественно разnомами 'северо-западного простирания. Наиболее 
крупный интрузивный массив ( Эрдэнэтский )  nnощsдью окопо 1 50Ь км 2 вы
тянут в северо-западном направnении более чем на 7 5  хм и сложен габбро
диоритами, диоритами, кварцевыми диоритами, сиенит-диоритами I фазы, 
имеюшими подчиненное развитие, и щироко распространенными равномерно.., 
зернистыми и порcjяровJIдными гранодиоритами и nлвгиогранитами 1 1  фазы. 
Среди пород массива отмечаются разности, переходные к граиосиенитам и 
сиенитам, образоваlJие которых ( особенно в пределах рудоносных площадей) 
во многом связано с развитием поздних метасоматических процесоов. Обра
зованиям 1 и 1 1  фаз массива соответствуют вьщепяемые А.Т. Матреницким 
/ 1 9 81/ интрузивные аСООWlаWlИ: РЩiНЯЯ - габбро-сиенитовая и более позд
няя - гранит-граносиенитовая. Часто вьщеляется и 1 1 1  фаза сепеигинского 
комппекса, объединяющая лейкократовые мелкозернистые граниты и рaзnич
ные порcjяровые образования, с которыми связывается проявnение мопибде
ново-медной минерanизации в районе. Нам же представnяется целесообраз
Hым поpcjяровые образования, имеюшие определениый возрастной отрыв от 
селеигинских гранитоидов, формирующихся в условиях субвуnК8НИЧеской фа
Wlи, четко аСООlDfирующие с молибденово-медной минерализацией ( вплоть до 
развития этих порфиров только В предепах PYДOHOCHЬ� площадей) и характе
ризуюшиеся определенной спеlDfcjякой генезиса, вьщелять в качестве само
стоятenьного рудоносного мвгмати.ческого комплекса ( эрдэнэтского) . 

В зоне контакта интрузий селеигинского комплекса местами отмечает
ся интенсивное преобразоваиие вупкаиогеино-осадочнь� пород с развитием 
амcjяболсодержаших роговиков, гранитогнейсов и гранит-аnлитовь� образо
ваний. Контактовое воздействие порcjяров на вмещающие породы обычно нич
тожное и ограничивается слабым окварцеваиием и редкой биотитизаlDfеЙ. Толь
ко в случае проявnения приконтактовь� эксnлозивнь� брекчий, часто сопро
вождающих порcjяровые тела, вмешающие граиитоиды подвергаются более за
метной БИОТИТИЗ8lDfИ и калишпатИЗ8lDfИ. 

По абсолютному возрасту ( 210- 240 мпн. пет) порcjиры приближаются 
к триаоовым образованиям. Последние в Эрдэнэтском рудном узле предствв
лены излившимися, экструзивными и жерповыми фаlDfЯМИ. Однако о наличии 
в рассматриваемом районе триасовых вупканитов нет единого мнения. Наибо
лее последовательные сторонники триасового возраста ряда 5улканогенных по
пей в районе месторождения - З.В. Михайnов и А.Е. ШабаловскиЙ. которые 
вьщеляют здесь триасовую вулкаино-ппутони ческую аСООlDfаlDfЮ. В частности, 
к северо-западу от месторождения в районе вершины Uвгаи-Чулуту они вы
деляют овальную кальдеру радиусом 8-1 0 км с попогой центральной частью, 
вьmоnненной триасовыми эффузивами, и более крутыми ( 3 0-550) краевыми 
зонами, сложенными преимущественно экстру�ивиыми образоваииями. По мне
нию указаннь� исследователей, триасовые эффузивы составляют трахиандезн-
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товую серию, в основании которой в бассейне р. Хучжирийн-Гол за4fiксирова
ны конгломераты и брекчии /Кепежинскас, Лучицкий, 1973/. в подчиненном 
количестве развиты трахиандезит-базальты и трахиандеэИТ-f;taIDlТЫ, а в верх
ней части разреза - андезит-ц8WIТЫ и андезиты с единичными прослоями ту
фов среднего состава. В триасовый период рассматриваемый район выступал 
как локальное поперечное поднятие, что обусловило заметное сокращение (до 
300-400 м) мощности триасовых вулканитов. Особенностью эфJ!yзивов явля
ется ПОВЬП1lениая щелочность и постоянное преобладание натрия над калием, 
чго отмечалось /Моссаковский и др. ,  1973/ для пород триасовой ассоци� 
ции и в соседних районах. 

Экструзивные и жеpnовые ф8WIи триасовой ассоци8WIИ, охарактеризован
ные в литературе как проявление ареального вулканизма /i<епежинскас, Лу
чицкий, 1 973/, развиты в полях эфJ!yзивов И среди сenенгинских гранитои
дов. Представлены они экc-rрузивными телами· сиенит-диоритов ( площадью 
до 2 км 2), риолитов и реже - дацитовых порфиров (до 7-10 км2) ,  дайка
ми, жеpnовыми телами и силлами трахиандезит-дацитовых поРclиPитов, час
то трассирующими традиционные для рудного узла северо-западное и субщи
ротное направления. Породам свойственна тенденция к накоплению окиси ка
лия. Ранние сиенит-диориты и трахиандеэит-даLOlТЫ обычно не изменены, а 
более поздние риолиты почти повсеместно подвергнуты окварцеввнию, каоли
низации, anyнитизации и серицитизации. Изменению подвергаются как экстру
зивные и жеpnовые тела, так и вмещающие породы. Поля изменениых пород 
часто сопровождаются пиритизацией. 

Для Эрдэнэтского рудного узла, как и для других рудоносных площадей 
Монголии, характерно блоковое строение. И хотя, как предполагают /Грец
кая, Моссаковский, 1969; Моссаковский, Томуртогоо, 1 976/, нанболее от
четливо блоковая структура проявилась в средней юре, элемеиты ее бьщи 
заложены раньще. они определяnись разрывными нарущениями, заложенными 
еше в каледонском фундаменте, конседиментационными разрывами, возниюuи
ми в период накопления вулканогенных толщ хануйской серии, подновлявщи
мися в конце перми - начале триаса. 

Блоковая структура, особенно сложная на у частке месторождения Эр
дэнэтуин-Обо, обусловлена в основном сочетанием разломов трех направле-

. ннй; северо-западного, северо-восточного и субмеридионального ( северо-се
веро-еосто чного) . Нанболее отчетливо проявnенная в центральной части руд
ного узла система северо-западных нарущений и сопровождающих их зон по
ВЬП1lенной трещиноватости стала основной структурой, определившей локали
зацию и морфологию штокообразных тел и даек порфиров рудоносного комп
лекса, рудно-метасоматических зон в целом, отдельных рудных тел, а в ря
де случаев и кварц-суль4J!дных прожилков. две другие системы нарущений 
обычно влияют на усложнение морфологии ПОрфировых тел и рудоносных зон. 
Причем, если севера-восточная система разрывов оказывает больщее влия
ние на морфологию порфиров, то субмеридиональная чаще сказывается на 
особенностях рудно-метасоматических образований ( в  частности, на ориенти
ровке кварц-сульфидНых прожилков) • Субмеридиональные нарущения бьU1И бо
лее активны в пострудный период. Они же в сочетании с северо-западными 
разрывами явнлись основной локализующей етруктурой для роя триасовых 
трахиандезИТОВblХ даек, образующих вьmукnый к западу дугообразный пояс 
с северо-северо-восточным: направлением даек на севере и с ·северо-эапад
ным - на южном продолжении. 

В продуктивном отнощении нанболее благоприятны в целом у частки с 
сочетанием указанных разрывных систем, обладающие максимальной актив-
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ностью И ПОВЬШlенной проницаемостью. Однако генерапьными структурами, 
определяющими общий характер размещения медно-молибденовой минерanи
зации в пределах Эрдэнэтского рудного узла, остаются северо-западные раз
рывные нарушения. Наиболее крупные из них предстaвnены сбросами и взбро
сами с aмnnитудой до нескольких сотен метров. С учетом определяющего 
влияния северо-западных структур рудный узел можно рассматривать как се
ршо кулисообразно расположенных рудоносных зон северо-западного npoсти
рания. Основной из них является Эрдэнэтская рудоносная зона, прослеживвю
щаяся ( при ширине 1 , 5-3  км) на 25-30 км от р. Чиигилин-Гол на юго-вос
токе вдоль хр. Эрдэнэтуин-Обо в пределы Горного массива Uаган-Чупуту на 
северо-западе. Зона в целом приурочена к асимметричной антиклинальной 
структуре северо-западного npoстирания , сводовая часть которой осложнена 
системой субпараплельнь� кули сообразно расположеннь� разрьmнь� наруше
ний ( Эрдэнэтская и Главная зона разломов) . Эта наиболее отчетливо npo
явленная в районе зона разломов стапа, очевидно, основной рудоконцентри
рующей структурой, обусловившей максимальное дренирование рудоносных фmo
идов И наибольшую концентрацию рудного вещества на относительно локаль
ных участках. Все ЭТО и создало предпосьUlКИ для формирования здесь мес
торождения ЭрДЭНЭТУНН-Обо. 

Кроме Эрдэнэтской на рассматриваемой площади можно вьщелить Uэоу
хыйигоnьcкую, Хучжиртуиигольскую, Шаидскую, Баяигольскую и некоторые 
другие рудоносные зоны, характериэующиеся значительно меньшим развитием 
северо-западных рудоконцентрирующих структур и относительно более низкой 
npoдуктивностью с npoявлением преимушественно рассеянной бедной минера
лизации. 

Для Эрдэнэтского рудного узла типична npoжилково-вкрannениая медно
молибденовая минерализация в зонах преобладающего развития кварц-серици
товых метасоматитов. На участках ПОВЬП1lенной трещиноватости ( особенно в 
случае развития дизъюнктивов нескольких систем) развиваются брекчиевые 
руды. Роль жильной минерапизации резко подчиненная. для всех РУДНЫХ про
явлений, как и самого месторождения Эрдэиэтуин-Обо, характерэн сушест
венно MeдHЬ� профиль оруденения с подчиненньпм количеством молибдена. На 
периферии рудного узла отмечается некоторое возр'астание содержаний свин
ца и цинка в рудах ( например, рудопроявnение Шаид) . Аналогичная свиИlЮВО
цинковая минерanизация набтодается на месторождении ЭРДЭНЭТУИН-Обо в уз
ких зонах, наложеннь� на медно-молибденовое оруденение. 

На отдельнь� участках рудного узла, особенно в его южной части, про

является также медно-турмanиновая минерanизация, пространственно иногда 
ассоциирующая с лейкократовьпми гранитами и граиит-annитами, сопостави
мЬDМИ с образованиями, относимыми некоторьпми исследователями к поздней 
<:убфаэе 1 1 1  фазы селенгинского комплекса. А.С. Павленко и др. / 1 9 74/, как 
уже отмечалось, подобные интрузии лейкогранитов, появляющиеся на заклю
чительных этапах адамennит-граносиенит-поpctировой формации, считают про
дуктами глубинной дифференциации роДоначanьнь� расплавов. 

М есторождеиие Эрдэнэтуин-Обо 

Месторождение известно давно, о чем свидетельствуют следы много
численных древних выработок, из KOТOPЬ� добывались бирюза и самородная 
медь. Первая оценка месторождения с позиции штокверкового БЬUlа дана 
в 1 963 г. В.И. УшаковЬDМ и К.А. Агамапяном в npoцессе ревизионнь� ра-
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бот. В 1964-1 970 гг. здесь проводились поисково-разведочиые работы 
( Э. Каминек. И. Попоушек. Г. СандуЙжав. Л. Мягмар. Р. Ринчиндорж и др. ) .  
а в 197 1-197 2 гг. - детальная разведка ( В.С. Калинин. В.И. Давыдов. 
Е.В. Казаков. Л.И. Якимов и др.) . В это же время началось тематическое 
изучение ":'iесторождения и рудных проявлений района авторами. которое осо
бенно интенсиqмWlРОВалось с вводом его в эксплуатацию. Характеристика 
месторождения. приведеиная в литературе /Геология . . . . 1977.  Хасин и др • •  

197 7/. нарЯдУ с данными разведки и эксплуат8ЦJIИ Y'll'eHa при его описа-
НИИ. 

Месторождение Эрдэнэтуин-Обо расположено в водораздельной части од
ноимениого хребта. вьrrянутого в северо-западном направлении. Оно приуро
чено к Эрдэнэтуинской рудоносной зоне, в пределах которой выдe.nяются че
тыре участка ( с  северо-запада на юго-восток) : Uaган-Чулуту, Северо-3а
riадный, Uентральный, Юго-Восточиый ( Оюутинский) .  Ниже в основном будет 
характеризоваться эксплуатируюшийся в настояшее время Северо-Западный 
.участок, который и составляет собственио месторождение Эрдэнэтуин-Обо. 
Частичио привnек8ЮТСЯ данные по Uентральному участку, являюшемуся не
посредственным юго-восточиым продолжением первого. 

На nлошади месторождения (рис. 5) развиты в основном гранитоиды 
1 1  фазы селенгинского комплекса ( гранодиориты, nлагиограниты, а также 
породы типа граносиенитов и сиенитов, в ф:>рмировании которых большое 
место отводится метасоматическим процессам) , содержашие небольшие ксе
нолиты габбро�иоритов, диоритов и монцонитов 1 'фазы. Последние породы 
иногда слагают мелкие тела преимущественно в апикальной части Эрдэнэт
ского массива, где встречаются гибридные образования и ксенолwrы вме
шаюших пород. В результате калиевого метасоматоза по ним образуются по
роды, по составу аналогичные габбро-сиенитам и си�ни�иорнтам. В про
весах кровли массива сохранились останцы рифейско-кембрийских гнейсов, 
амфиболитов и кристannи ческих сланцев, часто в значительной степени ка
лишпатизированных. Cnедует подчеркнуть, 'll'O наложение калиевого метасо
матоза - характернейшая особенность пород района месторождения, особен
но вблизи рудных проявnений и в зонах повьпuениой проницаемосТи. 

В пределах месторождения широко проявлены разнообразные по морф:>
погии тела порфиров рудоносного магматического KOМJUIeKCa, представленные 
гранодиорит-, ппагиогранит-поpqмрами. кварцевыми дноритовыми порфиритами, 
реже - граиит- и граносиенит-поpqмрами с переходом в эндоконтактах в да
WlТOBbIe и РИОЛИТ�8ЦJIТOвые разности. Вьщеляются порqмры дорудные. внут
ри- и пострудные. характеризуюшиеся в целом близким составом. В этом 
ряду набlПOДаются сокрашение объема поpqмровых тел и переход от штоков 
к Д8Йкам, а в морф:>логии и локanизаЦJIИ - возрастание роли северо-запад
ных (и даже субмеридиональных) тектонических зон. Ь целом для штоков 
порqмpoв характерна отчетливая вытянутость в cebepo-западlJОМ направле
нии с ориентировкой отдельных заливов и протяженных апоqмз в субширот
ных И реже - субмерндиональных азимутах. Контакты поpqмровых тел с вме
шаюшими гранитоидами резкие. Контактовое воздействие выражается в не
значительной перекристanпиз8ЦJIИ гранитондов в узкой ( до нескольких санти
метров) зоне и иногда в очень слабой биотитиз8ЦJfИ и окварцевании. Штоко
образные тела порqмров постоянно сопровождаются приконтактовыми экспло
зивными брекчнями, которые сложены обломками гранитоидов. сцементиро
ванными тонко подробленным биотитизированным и калишпатизированным ма
териалом этих же пород. В контакте некоторых штоков отмечаются кмрц-. 
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калишпатовые rnеэда и прожилкообразные вьшenения. Порфиры в цепом ха
рактеризуются повышенной шелочностью с обычным преобладанием натрия. 

Непосредственно нв месторождении Эрдэнэтуин-Обо ПОРclJiровые поро
ды в знвчительной степени гИДРотермально изменены. Более или менее не
измененные разности оохранились только в южной части площади, на стыке 
с Центрanьным участком, а также в отдenьных редко встречающихся бnо
ках с меньшей тектонической нарушенностыо. Наибольшей изменениостью 
отли чаются дорудные поpqмры; степень сохранности внутрирудных поРclJiров 
заметно Bbuиe. Редко встречающиеся пострудные поpqмровые дайки остаются 
свежими. 

Значительно изменено и крупное тenо поpqмровь� пород в центрanьной 
части месторождения ( его  морфология на рис. 5 в основном является следст
вием реконструкции) .  При общей вьrrянутости в северо-западном напрaвn� 
нии ( 21 50х900-1000 м) согласно с общей ориентировкой Эрдэнэтской зо
ны рaэnомов штокообразное тело имеет сложную форму с многочисленными 
заливами во вмещающие породы, апоclJiзами и сатеnnитами ( до 250-500х 
х10-1 00 м) . с глубиной размеры штока уменьшаются, морфоnогия его не
сколько упрощается с переходом в трубообразную зanежь с с'еверо-восточ
ным склонением. 

Меньше развиты на месторождении д8ЙКИ и мелкие изометричные телв 
мелкозернисть� лейкократовь� гранитов, микрогранитов и гранит-aпnитов, 
преобпадвющие в юго-западной чвсти месторождения и западной части Цент
рального у частка. Лейкократовые породы относятся к моЛодым пострудным 
образованиям, затронутым гидротермальными преобразованиями ( в  основном 
слабая кanншпатизация и осветленне) только на отдельнь� участках, преи
мущественно в зонах повьuиенной проницаемости и ранней минерализации. По 
своему типу они, по-видимому, могут парannenнзоваться 00 штокообразными 
телвми лейкократовь� гранитов, широко развить� нв Юго-Восточном участке. 

Р и с. 5. ГеОЛОПlческая схема месторождения Эрдэнэтуин-Обо. 

1 - гнейсы, амqнболиты и кристаллические слаицы ( R-€l ) ;  2 , 3 -

двJtки: 2 - аидезитовых и трахиаидезитовых порqнритов, 3 - сиенит-диори

тов; 4 - тела (а) и дайки (б)  феnьэитов; 5,6 - рудоносный ( эрдэнэтский )  

комплекс: 5 - дацитовые порфиры ( а  - штоки, б - дайки ) ,  6 - граиодиорит-, 

пnагиогранит-поpqнры, порфировидные граиодиориты; 7-9 - селенгинский 

комплекс: 7 - граниты, 8 - граиодиориты, 9 - диориты; 10-13 - зоны 

гидротермаnьно изменеЮIЫХ пород: 10 -' кваP1f-серицитовы х, 1 1  - ннтенсив

но окварцоваиных, серицитизированны х и каоnинизироваины х ( вторичного 

кварца >30%), 1 2  - окварцованных, серицитизироваины х и квonинизироваиных 

(вторичного квврца до 30% ) ,  1 3  - серицитизированиы х,  каолинизироваины х, 

xnоритизиров8нны�x с прожилками кварца; 1 4  - контур рудного тела; 15 -

геологические границЫi 16 - зоны катакпаза и интенсивной трещиноватое

ти; 1 7  - зоны брекчнрования. 

29 



х " х 
" 

х " Х  
.� 

••• � •• г 

Х ... 
,f·····r 

.е .. r г I х :  : !г г 
: � r . • • . • • . 

х : ...... х 
• 
• 

: х • 
• 
• 

Х·. • 
х 

• • .. � х 
• • х • х • • • • 
х- - • • • х • • • 

х х • • • 
• • 

х :х • 
• • • • х х •• • 

х X �  

+ 

х 

"... Х 

� х 

х х 

х 

х 
. .  

х 

L-__ ..., X 

30 



+ + 
+ + 

• • • • • • • • • 

х 
• · · . х • • 

• 
х х : )(  • 

• 
х • • 

• • 
х • ··.Х 

• • 
х х • • • 

• 

+ 

х 

х 
х х 

х 

•
• 

+ 

Х 

3 1 

+ t + 
+ + + 

х 

Х Х х 

х 

Х 

Х 

Х 

Х 

х 

х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

х 

х 



Проявnенные на месторождении позднетриасовые - раннеюрские обра
зования представnены некками фenьзитов и фenьзит-порфиров. имеющими об
щую северо-западную ориентировку, дайками трахитовы х, андезитовы� x и тра
хиандезитовых порфиритов, вьПtолняющих северо-западные и особенно субме
ридиональные тектонические зоны. 

Структурный рисунок месторождения обусловnен сочетанием трех основ
ных систем дизъюнктивных нарушений: генерального северо-западного, суб
широтного и субмеридионanьногci. Главенствующей в целом выступает северо
западная система, явnяющаяся составной частью крупной долгоживущей Эрдэ
нэтской зоны разломов - основного структурного элемента рудного узла. Эта 
система разломов определила локanизацию щтоко- и Д8Йкообразных тел пор
cllJPOB, а также формирование зоны повьouениой трещиноватости и проницае
мости, к которой приурочены рудно-метасоматические образования месторож� 
дения. 

Субмеридионanьная дизъюнктивная система состоит из двух крупных зон 
разломов - Uентрanьной и Западной. Наиболее интенсивно проявnена иент
ральная зона, предстaвnенная серией крупных щвов и зон повьouенlЮЙ трещи
новатости, вьПtолненных даЙК8МИ андезитовых порфиритов. Она, по-видимому, 
экранировanа распространение на восток рудно-метасоматических процессов. 
Последнее, наряду с отмечающейся субмеридионanьной ориентировкой кварц
сульфидных прожилков, свидетельствует о развитии дизъюнктивов этого на
прaвnения и в предрудный период. Наиболее интенсивное подновnение иент
рanьной зоны происходит, очевидно, в позднетриасовое время, когда в вос
точных ее щвах бьU1И локализованы многочислениые Д8Йки андезитовых пор-
4иритов, входящие в систему крупного субмеридионanьного Д8Йкового пояса, 
уходящего дanеко за пределы месторождения. По больщинству щвов иент
panьHoгo разлома зaqиксированы пострудные подвижки с развитием милони
тов и глинки трения. Западная зона разломов, имеющая с Uентральной оди
наковое строение, но отличающаяся меньщей интенсивностью тектонических 
процессов, в своей северной части в сочетании с северо-западными Дизъюн
ктивами контролировanа локализашno позднетриасового фenьзитового некка. 
По Uентрanьной зоне разломов в неогеновую эпоху · плошадь месторождения 
была приrroДНЯТlt, что благоприятствовало фоР}l.lированию здесь мошной зоны 
вторичного сульфидного обогашения. 

Субширотные разрывные нарущения фиксируются по ориентировке от
дenьных апофиз порфирового щтока; части кварц-сульфидных прожиnков, а 
также пострудных даек сиенит-диоритовых порфиритов. В целом суб
щиротные нарушения меньше влияют на формирование структуры 
месторождения. 

ПрожИлково-вкрanленная рудная минерализацкя сосредоточена в зоне 
гидротермanьно измененных пород, вьrrянутой в cebepo-запЩJ.НОМ направле
нии на 2,8 км при щирине от 0,3 до 1 ,3 км. Пространственно она тяготеет 
к щтоку порфировых пород, распространяясь на вмещающие гранитоиды на 
300-500 м. Оруденение без признаков выклинивания прослежеllО на глуби
ну до 500 м. Рудное тело ( по контуру 0,3% меди) предстaвnяет пологоза
легающую уплошенную залежь втори чных сульфидных руд, постепенно перехо
дящих с глубиной в первичные. При этом размеры рудного тела уменьщаются. 
Рудная минерanизаlDlЯ конц�нтрируется преимушественно в штоке порфировых 
пород и в его блИЖ8Йщем экзоконтакте. К периферии рудного тела отмечает
ся смена прожиnково-вкрanленной минерализаlDlИ прожилковой. Кварц-сульфид
ные прожилки наследуют /Хасин и др. ,  1977/ трешиновaroсть трех направле
ний (при преобладании первых двух) : северо-западного ( 305-3300) ,  субме-
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риднонального ( 3 55-200) и субширотного ( 2700) .  Кварцевые IIpOжипки мощ
ностью от долей миллиметра до 2-3 см при одном и том же IIpOстирвнии про
слеживаются обычно на несколько десятков сантиметров, а затем их направ
ление часто изменяется. Наиболее выдержанные по простирвнию прожилки ха
рактерны для периферии рудоносной зоны. В центральных частях рудного те
ла, особенно в приконтактовой зоне порqирового штока, сгущающиеся непра
вильные по морфологии и извилистые кварцевые IIpOжипки образуют брекчне
вые руды. Прострвнственно эти руды qиксируют зоны предрудных эксплозив
ных брекчий ( в  том числе и связаниых со становлением штока поpqиров) , а 
также участки повьnuениой трещиноватости с максимальным развитием тре
щин трех указанных вьnuе направлений. В целом рудоносная зона может рас
сматриваться как зона интенсивиого предрудного брекчирования и трещинова
тости, благоприятная для развития рудно-метвсоматических процессов и кон
центрированного рудоотложения. -

or центра к периферии рудоносной зоны уменьшается интенсивность гид
ротермального изменения вмешающих пород с переходом от серицитсодержа
щих кварцитов ( до монокварцитов) через квврц-серицитовые и серицитизиро
ванные породы к xnoритизированным грвнитоидвм. В зоне xnоритизИрованных 
пород сохраняются ранние калишпатизированные образования, которые в дру
гих метасомати ческих зонах УНИ'lI'Oжены более поздними наложенными мета
соматическими процессвми. Реликты квnишпатизированных гранитоидов обра
зуют прерывистую оторочку вокруг зоны кварц-серицитовых метасоматитов. 
На прилегающих же к месторождению рудных участках ( в  частности, на иент
ральном) , где кварц-серицитовое изменение IIpOявлено меньше, квnишпатизи
рованные породы более распространены. IИдротермально изменениые породы 
характеризуются различной рудоносностыо. Содержания меди и молибдена в 
различных типах метасоматитов соответственно составляют: в моноквврци-
тах - не более 0, 1 1  и 0,009%; в интенсивно окварцованных и серицитизиро
ванных породах - до 1 и 0,0 1 2-0,015%; в оквврцованных и серицитизирован
ных гранитоидах - 0,4-0,8 и 0,022-0,026%; в слабо оквврцоввнных и сери
uитизированных разностях - 0,2-0 ,3 и около 0,01%. В неизмененных и сла-
бо xnоритизированнь� породах медь и молибден отмечаются спорадически и 
в незначительных количестввх. 

В целом для месторождения характерно неравномерное, но непрерыв
ное первичное оруденение. Особой нерввномерностью отличается распределе
ние молибденв. Содержание меди колеблется от 0,3 1JP 0, 7%, молибдена - в 
пределах 0,008-0, 026%: попутные компоненты - золото и серебро: постоян
но отмечаются мышьяк, висмут, свинец и цинк /Хасин и др. , 1977/. Значи
мая корреляция между медью и молибденом отсутствует. Устанавливается 
постепенное уменьшение содержания меди от центра шток верка ( 0, 4-0, 5%) 
к его периферии ( 0, 2-0,3 и даже до 0,07%) . Вертикальная зональность в 
распределении меди слабая. В центральной части месторождения первичные 
руды с содержанием меди 0,4-0, 5% устойчиво выдерживаются до глубины 
500 м. По отношению к меди намечается обратная зональность в распреде
лении молибдена: более богатая минерализация (до 0,02% ) тяготеет 
к краевым частям рудного тела, а бедная (Р,012%) - к централь
ным. Среднее отношение меди и молибдена в пеРDИЧНЫХ рудах сос
тавляет 20: 1. 

В первичнь� рудах преобладают пирит, халькопирит и молибденит. Наи
более распространенный пирит постоянно встречается в виде вкрвплениости 
в гидротермально изменениь� породах и кварцевых прожилквх. Среди серици
тизироввнных гранитоидов наблюдаются жилообрвзные скопления пирита МОЩ-
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ностью до 30-40 см. По времени выдепения пирит в большинстве cnучаев 
явnяется одним из ранних рудных минерапов. В меньших количествах он 
выделился и в более поздние стадии минерапизации / Демидов, Жамсран, 
1975/. Xвnьxоnирит образует тонкую вкрaпnенность, зернистые агрегаты и 
мепкие прожипкообразные выдепения в кварцевых и кварц-серицитовых про
жилках и в изМененных породах. В кварцевых прожипках он ассоциирует с 
пиритом, иногда с МOJIИбденитом и редко - борнитом. МOJIИбденит обычно тя
готеет к кварцевым прожилкам, образуя проДonьные ветвяшиеся просечки, а 
также встречается в виде сухих швов. В медНО-МOJIИбденовых рудах изредка 
отмечаются блеклая руда ( серебросодержашая) ,  сфanерит, гапенит, более ха
рактерные для поздней полиметаплической минерапьной ассоциации, локали
зуюшейся в узких (от нескольких c:aнrиметров до 0, 5 м, редко более) напо
женных зонах северо-западного и субмеридионanьного простираний. В этих 
же зонах отмечаются пирит и в небольшом количестве Х811Ькопирит. По вре
мени 4ормирования полиметаплическая ассоциация cnедует за внедрением 
внутрирудных даек гранодиорит�оpqиров и Д8ЦИТовых поpqиров. Жильные ми
нерапы обычlЮ представлены кварцем и серицитом при подчиненном развитии 
хлорита и калиевого полевого шпата. В изменениых породах изредка встре
чаются мenкие ( 0 , 1-1 мм) вкрaпnенники фmoорита. Зaqиксировано присутст
вне ангидрита . и цепестина. В поздних образовв.ниях встречается карбонат, 
в цепом несвойственный месторождению. Общая поcnедовательность 4ормиро
вания минерanьных ассоциаций: кварu-nиритовая, кваРЦ-nИРИТооМOJIИбденитовая 
с xanькопиритом, кварц-nирит-халькоnиритовая, кварц-nирит-гапенит-cфanери
товая с блеклой рудой, халцедоновая ( иногда с карбонатом и ангидритом) .  

Характерная особенность месторождения - отчетливое проявление ЗОНЬJ 
вторичного супырщного обогащения, мощность которой в центрanьной чаC'l'И 
достигает 300 м, а на фnангах - 60-90 м. Эта зона включает 86% запа
сов руды /Хасин И др., 197 7/. Верхняи ее граница в основном повторяет 
современный рельеф, а нижняя во многом опредenяется степенью тектоничео
Кой проработки отдепьных участков. Вдоль отдельных зон повышенной треши
IЮватости она может проникать ДOВOnЬHo глубоко. Основными рудными мине
рапами вторичного супырщного обогащения являются xanькозин и ковennин. 
В гораздо меньших количествах встречается борнит. Постоянно сохраняются 
первичные минерапы: пирит, xanькопирит и особенио относительно более ус
тойчивый МOJIИбденит. Содержание меди во вторичных рудах колеблется от 
0,3 до 7 , 6%, МOJIИбдена от 0,00 1 до 0,76% /Хасин и др. ,  1 9 7 7/. 

Зоны выщелачивания и окиспения имеют мацность от 10 до 90 м, до
стигая м аксимума в пониженных участках рельефа и MOnЬ зон интенсивного 
дробления. Среди медных минералов здесь резко преобладает мапахит, встре
Ч8ЮщийСЯ обычно с азуритом, хризокоnnой и брошантитом. Постоянно при
сутствуют лимонит, натроярозит, молибденит, окиcnы и гидроокиcnы марган
ца. На границе зон ВЬШ1епачнвания и вторичного супырщного обогащения от
мечаются мапомощные смешанные руды ( с  содержанием MeдJf около 0, 2-
0,3%) - ассоциация окиcnенных и супырщных минерапов. Здесь отмечanись 
редкие, но иногда довольно крупные ( до 1 0-1 5 см) гнездовые и деидрито
вые скопления самородной MeдJf. 

Внутреннее строение рудного тела оcnожняется пocnерудными дайками 
сиенит-диоритовых, андезитовых и трахиандеэитовых поpqиритов. Лишенные 
первичной рудной минерализации дайки в зонах ВЬШ1епачивания, окиспения 
и вторичного обогащения несут медную минерanизацию в виде карбонатов, 
сиnикaтов, окиcnов, 4осфатов И самородной MeдJf. К этим Д8ЙКам, осветлен
ным в процессе гипергенеза, приурочены скопления куприта и депафоссИта 
(до образования купритовых и дenа40сситовых руд) , а на участках их раз-
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ВИТИЯ обычно концеlrГРИРУЮТСЯ прожилки, вкрапленность и гнездообразные 
выд�ення бирюзы. 

Другие рудные проявпения узла 

Большинство рудопроявленнй узла сосредоточено в непосредственной 
близости от месторождения Эрдэнэтуин..Q50, 'fГO, по-видимому, объясняется, 
с одной стороны, наиБOlIbшей проработанностью эдесь рудоподводящих и ру
долокализующих структур, с другой - преимушествениой изученностью ПРИJlе
гающих к месторождению nлошадеЙ. С юго-востока к месторождению примы
кает участок U е нт р а л ь н ы й, имеющий однн8КОвое с месторождением гео
логическое строение, но отличающийся меньшей ИlrГенсивностью рудно-мета
соматических процессов. В первую очередь это касается kbapu-cериЦJfТОВОГО 
изменения, F..аиболее приближенного во времени к меднорудной минерanиза
WfИ. В связи с этим на участке встречаются относительно неизмененные 
вмещающие породы и поР4иры рудоносного Koмnneкca. Хорошо сохрaнИJIИСЬ 
здесь также ранние кanишпатовые образования, предстaвnенные кварц-кanи
шпатовыми и реже - калишnатовыми прожипками, зонами в раэnичной сте
пенн кanишnатизированных гранитоидов. Наиболее густая сеть разноориенти
рованных кварцевых и кварц-кaпишnатовых прожипков тяготеет к юго--змад
ной ЭКЭОХОIrГ8Ктовой зоне цепочки гранодиорит-поpqиpовых (дацитовых) и 
иногда - гранит-порclиPОВЫХ тen. В непосредственном KOIrГ8КTe поРclировых 
тen присутствуют небопьщие тena эксплозивных брекчий. для отдельных што
ков поР4иров устанавливается мноroфaэoвое строение. Рудные минерanизaЦJ{И 
участка Uентрального и месторождения сходны. для участка характерно СШ{
жение роли вторичного супьqидного обогащения, что сказывается на относи
тельном снижении содержаний меди. 

Ю�сточнее, в той же РУДОКОlrГролирующей зоне, расположен Ю г 0 -
В о с т о ч н ы й участок ( Оюутинскнй) , В геологическом строении которого 
участвуют в основном породы сепенгинского комплекса, представленные дио
ритами, реже - кварце�ыми диоритами и гранодиорнт&Ш. Диориты залегают 
среди гранодиорнтов в виде мелких ( 1 00х20 до 200х40 м) xnоритиэирован
ных И эnидотизированных ксенолнто& Вблизи теп гранодиорит-поpqиpов дио
рнты обогащены кварц-nиpитовыми, кварцевыми и пиритовыми прожипками. 
В цепом же гидротермальная npоработка диоритов слабая. Гидротермальное 
изменение гранодиоритов неравномерное - наиболее интенсивное в централь
ной части участка вбmiзи кот8Кта с гранОДИОРит-поРclиPами. Измененные 
гранодиориты имеют отчетливо выраженную пopфqювидную структуру и ви
зуально трудно ОТ1lИ'D{Мы от граиОДИОРИТ-ПОРclиPов со среднеэернистой ос
новной массой. 

Среди гранодиоритов и дКоритов отмечаются urrокообразные тепа ( от  
200х600 до 4О0х800 м )  и дайки гранодиорит-пopcIиpов, выгянутые в се
веро--змадном ( и  субмеридионanьном) направлении с падением на северо--за
лад и юго-восток под углом 600 и более. Гранодиорит-поpqиpы, предстaвnен
ные средне-, мenxозернистыми роговообманково-биотитовыми разновидностя
ми, содержат ксенолиты гранодиоритов и диоритов и ПРОРЫВаются мелкозер
нистыми гранитами, annитами, даЦJfТОВЫМИ поРclирами, диоритовыми ПОРclиPи
тами и фenьэитами. Петрограclически гранодиорит-поpqиpы близки к вмещаю
щим гранитоидвм, но среди темноцветных минералов резко преобпадает био
тит, который ВХОДИТ в состав основной массы и образует поР4ировые выде
ления. Обычно гранОДИОРит-поРclиры затронуты гидротермальными изменення-
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ми. На севеpo-Gападе и юго-востоке участка встречаютсg д8ЙХИ д8IUlТOBЫX 
порctиPов, имеющие преимуществеlDlО северо-.западное простираиие и северо
восточное падение под углом 400 и более. Мощиость даек от 0, 5 до 10 м. 
Обычно ОIПI слабо измеиены ( xnоритиЗ8IUU1, ЭIJИДОТИ38DИSI и сериJDIТИЗ8IUU1 ро
говой обм8НJtИ И биотита) . Orмечены случаи пересечениg Д8ЦRТOB Д8ЙКами дко
ритовых . пopcjllpитов. lllтокообразные тenа гранодкорит-поpqиpов и даЙ!tИ д8ЦR
товых поpqиpов gвmпoтсg обрвзованиgми рудоносного магматического комп
лекса и по своим особеlDlОСТgм аналогичны проgвnениgм этого комплекса, рвз
вwrым на других участках Эрдэнэтского рудного уэnа. 

На площвди Юго-Восточного участка широко развwrы Д8Йковые образо
ваниg, место которых в рудообраэующем процессе остается неопредeneIUIым. 
Это фепьэитовидные гранодиорит-поpqиpы, aпnиты, диоритовые поpqиpиты и 
лампроctиPы. два первых типа даек более р8lDlИе: ОIПI пересекаются и иногда 
смещв.ются ( на расстоянии до нескольких метров) вдоль тen дкоритовых пор
ctиPитов и лампроctиPов. ДаЙ!tИ фenьэитовидных гранодиорит-поpqиров просле
живаютсg в пределах первых десsrrков метров и имеют моЩность от 0,3 до 
2 м ( в  еДКJDfЧНЫХ случаях - до 8 м) . Аплиты образуют д8Йки протяженностью 
от нескольких метров до 500 при мощности 0,5-1 0  м. ПРОСТИР8JDfе их в ос>
новном субмеридконanьное ( северо-западное) . Дnя даек характерно преиму
щественно субмеридконanьное ( cebeP9-Gападное) простираJDfе, что сближает 
их (как и aпnиты) с рассмотреlDlЬn..iИ выше дайками даШfТОВЫХ порфиров. 
В противоположность им дaЦRTOBыe поpqиры, образующие мenкие тenа протя
жеlDlОСТЬЮ до 1 0  м и мощностью 1-2 м (редко до 4 м ) ,  тgгoтеют главным 
образом к текТОJDfческим зонам северо-восточного и субширотного направ
леJDfЙ. Гидротермanьное иэменеJDfе всех этих даек неэначитenьное ( слабая 
XnОРИТИЗ81Ulg и эпидотиэаШfЯ темноцветных минерапов) . Изредка отмечается 
развитие пиритиэаЦRИ, а в диоритовых поРclиритах встречв.ются карбонатные 
прожиnки с пиритом. Фenьэитовидные гранодиорит-порctиPы участка сопоста
вимы с ПОЭДJDfми виутрирудными д8ЙКами гран6диорит-поPctиPов месторожде
ниg Эрдэнэтуин-Обо, которые, однако, в эначнтenьной степени гидроо:ермanь
но преобраэованы, что, очевидно, является отражеJDfем ·рaэnичной иитенсив
!Юсти рудообраэующего процесса на этих двух рудоносных площадях. ДИори
товые поРclиPиты и лампроclиры исследователями OТHOCgтcg к образОВ8JDfgм 
поэднетриасового или даже юрского воэраста. 

На юге участка установлены ОВШlЬные и несколько вьrrяиутые штоко
образные тела ГP8JDfTНOГO состава ( мелкоэеРJDfстые, aпnито-, поpclиpoвидные 
и пегматоидные ГP8JDfTbI) , содержащие ксенолиты вмещающих дкоритов и из
мененных граиОДИОРит-поРclиров и ПРОРВ8JDfые Д8Йками даЦRтовьDt порctиров, 
aпnитов, лампроclиров. Местами ГP8JDfТЫ слабо xnоритиэированы, сериШfТИЭИ
рованы. эпидотиэированы и оодержат редкую вкрaпnенность пирита. В зонах 
катакпаза проявnяются перекристannиэаЦRЯ и кanишпатиЗ8ШfЯ ГP8JDfТOB с раэ
вwrием граноctировых прораСТ8JDfЙ полевого шпата и кварца. Тела граIПIТОВ 
образуют полосу субмеридионanьного и северо-западного ПРОСТИР8JDfЙ. В се
веро-западной части участка средк ГР8JDfТОИДОВ эакартироваиы oBanьHыe те
ла ( некки? )  фenьэит-аор4иРОв и лавобрекчнй с обломками пород селенгинско
го комплекса. В обломках встречена также кварц-сеРИЦRтовag порода. Лаво
брекчии тgгoтеют к ЭНдоконтактовьn..i зонам воронкообраэньDt тen фenьэит
порctиров. Возраст этих обраэоВ8JDfЙ по вэаимоотношеJDfgм с селенгинскими 
ГР8JDfТОИДами и по ан8l1ОГИИ с ВУnК8JDfтами района сомона Абэог считается 
среднеnерхнетриасовьn..i. Породы оквариованы, карбонатиэироваиы по тре
щинам, местами xnоритиэированы и содержат редкую вкрaпnеююсть пирита. 

Опредещпощим элементом структуры участка gвnяется сочет8JDfе севе-
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ро-западной и северо-восточной систем разломов. Разломы северо-зашщно
го направления, совпадающие с общей ориентировкой рудной зоны, по време
ни заложения относятся к дорудным. Однако они неоднократно подновлялись 
и служили путями проникновения гидротермальных растворов и магматичес
ких масс в различные периоды геологического развития района. Эти струк
туры, являющиеся рудолокализующими, трассируются телами порфиров рудо
носного комплекса, к ним приурочены жилы аплитов и штоки лейкократовых 
гранитов, отдельные Д8ЙКи лампрофиров. Разломы северо-восточного направ
ления обусловили блоковую структуру участка. Обычно эти разломы не вы
держаны по простиранию и образуют сложио изогнутые линии, направление 
которых изменяется от субмеридионального до субщиротного. Местами они 
разветвляются на более мелкие нарушения, сопровождающиеся зонами дроб
ления и милонитизации. К ним тяготеют многочисленные дайки диоритовых 
порфиритов; вдоль них устанавливается смещение штоков и даек порфировых 
пород, а также аплитов с амплитудой от нескольких до ПеРВЫХ сотен метров. 
На участке локально проявляются разломы субширотного и субмеридиональ
ного простираний. 

Рудная минерализация сконцентрирована в основном в зонах окварцован
ных и серицитизированных пород. Нанболее широко гидротермальные измене
ния проявnены в штоках гранодиорит-порфиров и их приконтактовь� зопах. 
С удалением от штоков интенсивность окварцевания и серицитизации умень
шается, и изменения выражены' преимущественно в слабой пиритизации и хло
ритизации TeмHoцвeтHЬ� минералов. В слабо OKBapЦOBaннь� и серицитизиро
ванных гранитоидах сохраняются реликты более ранних калишпатовь� мета
соматитов. Руды прожилково-вкрапленного типа с преобладанием вкраплен
HЬ� текстур. Кварц-суnьфидные, кварц-серицит-сульqидные и сульqидные про
жилки мощностью от десятых долей миллиметра до 2-з см (редко до 5-
10 см) распределены среди измененнь� пород неравномерно и расположены 
преимущественно субпараллельно. Наряду с рудныIIm прожилками встречают
ся кварцевые и кварц-серицитовые, находящиеся с предрудными в различных 
возрастнь� соотношеннях. Вкрапленность суnьфидов, представленная преиму
щественно пиритом с рассеянным халькопиритом, тяготеет как к окварцован
ным: и серицитизированным, так и к слабо хлоритизированным гранитоидам 
( в  основном к темноцветным минералам) .  в первичнь� рудах постоянно при
сутствует молибденит; встречаются единичные зерна галенита и сфалерита. 

В пределах Юго-Восточного участка встречаются кварц-турмалиновые 
( с  пиритом) и кварцевые жилы мощностью до 1 м, генетическое положение 
которых неясно. Еcnи первые образования отмечены только в неизмененнь� 
граиитоидах, то кварцевые жилы установлены во всех породах участка, кра
ме лампрофиров и диоритовь� порфиритов. 

Северо-западным продолжением м есторождения Эрдэнэтуин-Обо ЯВ1Ш
ются участки U а г а н -Ч у л у т у  и П р ед г о р н ы й. На первом участке гра
нитоиды селенгинского комплекса перекрьrrы триасовыми эффузивами ' ( ниж.
няя пачка - трахиандезиты и трахибазальты; верхняя - трахириоnиты, кио
лые лавы, naвoбрекчии и туфы) общей мощностью 100-300 м. В эффузивах 
щироко проявлены зоны ( северо-западного напрaвnения) интенсивного дроб
пения, окварцевания, серицитизации, каолинизации, anyнитизации, местами 
пиритизацци. Содержание меди в зонах изменения ничтожное, только в еди
ничнь� пробах оно достигает 0, 1%. Фиксируемые здесь аномалии ВП, имею
шие общую северо-западную ориентировку, обусловлены, скорее всего, пири
тизацией. Участок Предгорный ( на восточнь� отрогах горного массива иа
ган-Чулуту) сложен сenенгинскими гранодиоритами, включающими крупный 
ксенолит граннтогнейсов и кристaлnических биотит-амфиболовь� сланцев. Гра-
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нодиориты прорьmаются даАками и небопьшими штоками aпnитовиднь� грани
тов. Широко проявnены верхнетриасовые даАки андезитов и трахиандезнтов. 
Породы ксеноnита интенсивно серицитизированы и окварцованы (до моноквар
ЦJlТOB) . Содержание меди не бопее 0,0 1%, мопибдена - не бопее 0,005%. 

Севернее и север�ападнее paCCMoтpeннь� участков за4иксИРОВано не
cKonЬKo MeдHopYДHЬ� проявпений, в цепом характеризующихся довопьно ннз
кими содержаниями пonезнь� компонентов. По напрaвnению к доnине р. Се
пенги интенсивность развития рудно-метасоматических образованнй заметно 
сннжается, что коррenируется с сокращеннем рonи рудоносного магматизма 
и уменьшеннем тектонической проработвниости рудоконтроnнрующих структур. 

Рудопроявnенне И н г э н т у и н - Г о n ( в  верховье одноименной речки) 
предстaвnено зоной неравномерно распредenеннь� KBapцeBЬ� жип, прожиnков, 
nииз и гнезд на пересеченни зон дробпення и повьпценной трещиноватости се
bepo-<3аП8дНОГО и северо-восточного простираний. На рудопроявnенни развиты 
многочиcnенные мапомощные дайки андезнтов и трахианДезитов. Минерanизо
ванная зона проcnеживается на 4 км при ширине до 0,5-1 км среди cnабо 
каnиumапзированных гранитоидов. Рассеянная супьфидная минерапизаШlЯ (пирит, 
хапькопирит) набпюдается в кварцевых тепах и реже среди спабо измененных 
гранитоидов в виде мепкой вкрaпnенности и небonьших гнезд ( О, 5х1 , 5 см) .  
Содержание меди от 0,00 1 до 0 , 2%; мonибдена от 0,00 1 до 0,0 1%; при
сутствует ЦJlНК. 

Рудопроявnенне П е р е в а п ь н о е  ( междуречье ИНГЭJrrYин-Гоп и Буханн
Гоп) приурочено к контакту сепенгинских гранитоидов с пермскими вупкано
генными образованнями. В граннтах встречены мапомощные зоны дробления, 
cnабого окварцевання и кanнщпатизаЦJIи с очень редкой вкрaпnенностью пири
та и X8lIЬКОШlрита. Среди туфогеннь� образований вскрьП'О IUlастообразное 
тепо ( мощностью 1 0-1 2 см) туфоапевроnнтов с угnистым веществом и гр_ 
с1мтом, В которых зафиксированы медь ( 0,003-0,0 1%) , моnибден ( 0,00 1-
0,003%) , свинец ( 0,00 2-0, 1%) и ЦJlHK ( до 0,0 1%) . 

Рудопроявnенне Х у ч ж и р т у и н - Г о п  распопожено в 30 км К северо-за
паду от месторождення Эрдэнэтуин-Обо ( в  9 км к северо-западу от сомона 
Бугут) в предепах "кварцевого пояса", проcnеживающегося в верхнепanеозой
ских rpaннтoидах на расстоянии окonо 6 км при ширине 2 км. В пределах 
этого пояса обособ11ЯЮТСЯ три зоны субwиpотных кварцевых жил и прожиnков 
шириной соответственно 10, 20 и 1 00 м. Мощность oтдenьHЬ� квapцeBЬ� 
теп от 1 до 60 см, а протяженность нанбопее выдержаниых из них 200-
400 м. Густота прожнпков состaвnяет 10- 1 5  на 1 пог. М. Бonьщинство ИЗ 
ннх содержат убогую вкрaпnенность малахита, азурита, xanькопирита и пири
та; постоянно ( иногда в заметнь� кonичествах) присутствует гематит. Со
держание меди тonько на oтдenьHЬ� интервan.ах достигает 0,3-0,7%. При
сутствуют цинк ( 0, 1-0,4%) , изредка свинец ( до 0, 2%) . Вмещающие грани
тоиды обычно cnабо гидротермально изменены с преимущественным развити
ем вдonь рудonокanнзующих трещин кanищпатизаЦJIИ, окварцевания 11 xnорити
зации. Местами устанaвnиваются небonьщие тела ЭКСIU10ЗИВНЬ� брекчий, об
помки KOТOPЬ� предстaвnены калищпатизированными и окварцованными гр_ 
ннтоидами, а цемент - тонко перетертой крошкой этих же пород. Uементи
рующая масса и обломки по периферии в значнтenьной степени xnoритизиро
ваны и нногда содержат мепкую вкрaпnениость пирита и реже - хanькопири
та. Брекчии в цепом - многоактные образования, фиксирующие проявnенне 
предрудного, внутрирудного И, возможно, поcnерудного брекчнрования. 

Рудопроявnение М о г о  й н - Г о п  находится северо-восточнее, в верховье 
одноименной реки ( см. рис. 9 ) .  На его ппощlЩИ развиты Bynкaнoгeнныe об-
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разования хануйской серии пермского возраста и могодской свиты поздне
триасового - раннеюрского возраста. На северо-востоке пермские вулканиты 
прорваны массивом калишпатизированных граннтов селеШ'инского комплекса. 
На рудоnpоявленни выделена субмеридионвnьная зона интенсивно окварцован
ных ( до MOHOKBapЦJiТOB) пород протяженностью около 5 км npи мошности от 
0,5 до 1 , 5  км. На северном и южном участках зоны KBapЦJiTЫ образуют по
ля ruiошадью 1-1 , 5  км2, в которых наряду с монокварЦJiТами широко npед
ставлены квар�еРИЦJiтовые и кварц-каоnиннтовые породы, иногда с незна
читenьным кonичеством мусковита и nиро4»mnита. Местами устанaвnиваются 
редкая BKpanпeннocть и npимазки малахита и азурита. Содержание меди обыч
но 0,001-0,0 2%, молибдена 0,0005-0,003%. Предполагается, что исходнь� 
ми породами для KвapЦJiТOB послужипи пермские вулканогенные образования. 

В 20 км к северо-востоку от месторождення Эрдэнэтуин-Q)о раcnоло
жено рудопроявление Ц з о у х  ы й н - r о л, контролируемое северо-западной тек
тоннческой зоной, субпараллельной структуре, в npеделах которой локализует
ся месторожденне. Рудопроявленне ( рис. 6) тяготеет к Uзоухыйнгольскому . 
интрузивному массиву селеШ'ннского комплекса, npорывающему с ороговико
ваннем вулканогенные образования хаиуйской серии. Нижняя толща серии сло
жена риолитовыми, риолит-дaцJlТOВЫМИ, даЦJiТОВЫМИ, кварц-nлагиоклазовыми 
порфирами, их туфами и реже - лавобрекчиями npи подчиненном развитии ан
дезитов, андезит-даЦJiТОВ и их туф:>в. В западном экзоконтакте массива по
роды нижней толши ИlrrенсиВ1fO ороговиковв.ны. Здесь же широко проявлена ка
лишnатиЗ8ЦJ{Я, npиведшая к ф:>рмированню гнезд и npоЖН1lКОВ кварц-калишnато
воro состава и порфировых пород, по составу и текстурно-структурным осо
бенностям аналогичных гранит-порфирам. Верхняя толща серии npедставлена 
андезит-базвnьтами, их туфами, реже - даЦJiТами и РИОllИТ-Д8ЦJ{Тами; npисут
ствуют агломератовые и бомбовые туфы. 

Uзoухыйнгольский массив ( 10хЗ-5, 5  км) несколько вьrrянут в субме
ридионвnьном нanpaвленни и характеризуется сложными интрузивно-тектонн
ческими контактами и хорошо сохраниВlllИМИСЯ крупными ксенолитами орого
викованных пород кровли. М ассив сложен габбро-диоритами, диоритами, квар
цевыми диоритами, сиенит-диоритами и грв.нодиоритами с постоянным прояв- . 
лением калиевого метасоматоза. Последнее, очевидно, является одной из при
чин разнообразия пород. В западной и северной частях рудоnpоявлення обна
жаются порфировидные граниты, нередко переходящие в гранодиориты И гра

но сиениты. Здесь также сказалось влияние калиевого метасоматоза. 
На рудопроявленни развиты дайки и не6ольшие тела мелкозернистых 

лейкократовых гранитов npеимущественно северо-восточного, реже - субши
ротного и субмеридионального npoстираний. На всей площади рудоnpoявления 
закартировв.ны OBвnьHыe штокообразные тела гранодиорит-порфиров, также 
вьrrяиутые в основном в северо-восточном нanpавленни. Последнне аналогич
ны порфирам рудоносного комплекса месторождения Эрдэнэтуин�. 

В центральной части Uзоухыйнгольского м ассива в виде двух сложно 
построенных штокообразных тел развиты субвулканические образования позд ... 
нетриасового - раннеюрского возраста, npедставленные риолитовыми вфира
ми и порфирами, их жерловыми брекчиями и лавовыми образованиями анде
ЗИТ-ДaцJlТOвого состава. РиоlЩ'I'Ы часто сильно окварцованы (ДО квapЦJiТOB) .  
Вмещающие граннтоиды обычно сильно брекчированы и иногда осветлены. Все 
породы рудоnpоявлення пересекаются многочисленными андезитовыми даАка
ми мощностью 0, 5-2 м ( редко до 5-7 ) , имеющими преимущественно севе
ро-восточное npостирание. В экзоконтакте даек изредка отмечаются слабая 
калиuшатИЗ8ЦJiя и осветленне вмещающих пород. 
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1 - четвертичные отложения. 2 - вулканиты нижней толщи xaнy1Iской серии ( р 1 ) ;  3 -6 - орхонская интрузив-
ная серия ( ТЗ-J 1 ) : 3 - дайки андезитовых порclириТ()в, 4-6 - экструзивные тела (4 _ жерловые брекчии риолито
вого состава, 5 - андезитовые поР4ириты, 6 - риолиты) ;  7 - гранодиорит-, гранит-, граносиенит-порclиРы рудоносного 
комплекса. 8-13 - селенгинский комплекс: 8 - дайки и 9 - тела гранитов лейкократовых, аплитовндных, пегматонд
ных, 1 0  - граниты, 11 - гранодиориты, 1 2  - мелкозернистые диориты, 13 - среднезернистые диориты. 1 4, 1 5  -
зоны интенсивного ( 14 )  и слабого ( 15 )  гидротермального изменения. 16 - аlЮМалии вызванной поляризации ( интен
сивностью более 3%). 



Для рудопроявnения Uзоухыйн-Гол характерно мелкоблоковое строение, 
обусловnенное сочетанием систем разрывов трех направлений: cebepo-запlЩ
ного ( до субмеридионanьного) ,  северо-восточного и субширотного. Здесь вы
явлена рудоносная зона северо-западного npoстирания размером 1-l, 5хЗ км, 
состоsпuая из двух блоков: запlЩНОГО и восточного. В восточном блоке ору
денение, КОln'ролируемое пересечением разломов указанных трех систем, на
ложено на калишnатизированные порфировидные гранитоиды и представлено 
прожнлково-вкрапленным типом с развитием 1-2 npoжилков ( мощностью до 
1 0-1 5 мм) на 1 пог. м. Кварц-сульфидные ( пирит, хanькопирит, молибде
нит, единичные зерна галенита и сфалерита) прожнлки соnpoвождаются мало
мощными оторочками кварц-серИlIИТОВОГО состава. Рудная минерализация в 
целом тяготеет к ПЛОЩIЩЯМ: развития окварцованных и серицитизированных 
пород. 

Как отмечалось, северо-западные рудоконтроnирующие структуры Эрдэ
нэтского рудного узла продолжаются на северо-запад, в район нижнего те
чения р. Эгийн-Гол, где в этих ( или субпараллельных) структурах имеются 
проявления меанорудной минерализации. 

В 70 км cebepo-запlЩнее Эрдэнэтуин-Обо нахОДIn'СЯ рудоnpoявление 
Б а я н -Г ол. Здесь среди позднепалеозойских гранодиоритов, npoрываюших 
протерозойские мигматизированные гнейсы и эффузивы кислого состава, встре
чаются небольшие участки слабо калишnатизированных, окварцованных, сери
цитизированнь� и хлоритизированнь� пород с рассеянной вкрапленностью пи
рита, иногда - халькопирита. Orносительно ПОВЬШlенная вкрапленность суль
фидов концентрируется в малОМОЩНЬ� ( первые десятки сантиметров) оквар
ЦOBaннь� зоиках, прослежнваюшихся на несколько метров. В целом зона суль
фидиой минерализации протягивается в cebepo-запlЩНОМ направлении на 0, 5 км 
при щирине около 100 м. Признаки медной минерализации, связанной с гра
НОДИОРИТ-ПОрфирами, отмечались в приустьевой части р. ЭгиЙн-Гол. 

Работами последних лет в районе рудоnpoявnения Баян-Гол, на площа
ди развития протерозойских мигматИТОВЬ� образований, выявnены ореолы 
молибдена, перспективы KOТOPЬ� неясны. 

В верховье правого притока р. Тарбагат8Й в 1 976 г. быпо выявnено 
рудопроявление Х а б ч е р а н г а .  Оно находится в страти�цированной вулка
ногениой толще ( трахиандезиты, трахиандезит-дациты, лавобреКЧIIИ) в экзо
контакте гранит-граносиенитового массива условно пермо-триасового воз
раста. Рудное тело .rlOкаi1ИЗОВано среаи слабо oквapЦOBaннь� и калиwnатизи
рованных трахиандезитовь� пачек с миидалекамениой текстурой. J Jадающее 

о 
на запад под углом 40-50 рудное тело прослежнвается на 70 м при мощ-
ности до 5-7 м. Оруденение представлено в основном миндалинами, вьmол
ненными гнездами халькопирита и реже - борнита в ассоциации с карбона
том, флюоритом, актинолитом, кварцем. Содержание меди колеблется в пре
делах 0,05-0, 5%. Присутствуют молибден ( до 0,008%) , циик (до 0,06%) , 
свинец (до 0,04%) . Проявnения аналогичной Сllабой медиой минерализации 
отмечаются и в других частях указанной вулканогенной толши. Оруденение 
здесь также тяготеет к тектонически npoработанным участкам, локализуясь 
обычно IЩOnЬ грании страти�цированнь� вулканитов. В районе PYДHЬ� про
явnений среди калишпатизированнь� эффузивов встречаются сильно oKBapw
ванные и серицитизированные субвулканические образования. Своеобразная 
минерализация РУДОIIpOЯвnення Хабчеранга, несущая отдельные черты оруде
нения медно-молибденовой формации и формации самородной меди в вулка
нитах, представляет чисто минералогический Иln'ерес. В то же время она 
является показателем потенциальной рудоносности cebepo-запlЩНОГО фланга 
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Эрдэнэтского рудного узла. об этом же, очевидно, свидетельствуют имею
шиеся в облаСТII среднего течения р. Эгийн-Гол другие меднорудные прояв
ления, генетическая сущность которых остается неясноЙ. 

Е ЮЖНой части Эрдэнэтского рудного узла npoявnения меди также мно
гочислениы, хотя обычно неэначи�enьны по размерам и характеризуются 
убогими содержаниямн рудных компонентов. ИЗ наиболее изученных здесь 
можно отметить рудоnpoявление Цзуйлыйн-Гол и недавно выявленное рудо
проявление Шанд. Рудоnpoявление Uзу й л ы й н - Г о л  расположено в 3 0  км 
К юго-юго-запlЩY от Эрдэнэтуин-Обо; сложено пермс1UiblИ гранитондами, 
среди которых широко раЗВIIТЫ двйки anлитов, пегматитов, реже - кварце
вых nOP<l»ipoB и кварцевые жилы. Граниты в участках проявпения даек и жил 
постоянно калишпвтизированы, окварцованы и турмалинизированы. Большинст
во даек располагается в трех дайковь� поясах субumpoтного направления. 
ПростираШlе даек внутри поясов преимущественно субмерндиональное. Мощ
ность даек обычно 10-1 5 см ( редко до 1-2 м) . Встречаются двйкообраз
ные 1IeJ1a ( 100х300-500 м) граносиенит-поР<l»iРОВ. 

Оруденение связано с тектоническими зонами северо-северо-западного 
и северо-северо-восточного простираний и максимально концентрируется в 
участках их сочленения. Минерализация представлена тонкими прожилками, 
редкой вкрanленностью и мелкими гнездами халькопирита в KBapцeBb� и 
кварц-турмалиновь� жилах и npoжилках, anлитовь� и пегмвтитовь� Двйках, 
oквapЦOBaннb� и турмалинизированиь� гранитах. ХальКОnИPlIТ простраllСТвен
но обычно тяготеет к участкам калишnвтизации и окварцевания. В рудонос
Hb� зонах встречаются пирит, магнетит, редко - моnибденит. Практически 
вся меднорудная минерализация сосредоточена в субмерндиональной зоне 
( 500х300 м ) , включающей около 3 0  мелких участков минерализации ( до 
1-2х30 м) . Большинство исследоввтenей относят оруденение к медно-тур
м алиновому типу, связывая его с формированием даек anлитов, пегматитов 
и квapцeBb� noP<l»ipoB. 

Характерно, что и на других у частках развития турмалинизацин в Эр
дэнэтском рудном узле обычно также <l»iКСIIРУЮТСЯ штокообразные тела и 
двйки лейкокрвтовь� гранитов, аплитов и пегмвтитов. Кроме рудопроявле
ния Цзуйлыйн-Гол, несколько обширных полей турмалиновь� ( 'Iacтo с квар
цем) жил, гнезд и штокообразнь� тел выявлено непосредственно к юго-вос
току от Юго-Восточного участка месторождения Эрдэнэтуин-Обо ( участок 
Турмалиновый, рис. 7). М едная минерализация в этих турмanиновь� тenах 
отмеJiается только спорадически, хотя на HeKoтopb� небольших участках 
медь может даввть заметные концентрации. OrAenbHbIe турмалиновые тела 
встречаются и в других частях рудного узла (в частности, в районе рудо
проявления Шанд, в левом борту р. Орхон И Т .д, ) .  Проявление тур мали низа
ции , местами со слабой медной минерализацией; наблюдается на рудопрояв
лении UэoухыЙн-Гол. Редкие маломощные турмалиновые прожилки отмечены 
на месторождении Эрдэнэтуин-Обо. Здесь турмалиновые прожилки встречены 
в обломках калишпвтизированнь� гранитов среди эксплозивнь� брекчий, раз
витых в экзоконтактовь� зонах штокообразнь� тел граНОДИОРИТ-ПОР<l»iров. Е3 
качестве редкого акцессорного минерала турмалин изредка встречается в са
мих граНОДИОРиТ-поР<l»iРах. AKцecCOPHb� турмалин установлен и в штокооб
разном теле лейкохрвтовых гранитов Юго-I::;осточиого участка. При этом в 
их калишпвтизированнь� разностях содержание турмалина сокращается. Не 
характерен турмалин и для калишпвтовых образований Эрдэнэтуин-Обо. 

Таким образом. лейкократовым гранитам и калишпатовым метасомвти
там, проявленным на месторождении Эрдэнэтуин-Обо, в отличие от подобных 
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Р и  с. 7 .  Схема участка 
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образований южной части рудного узла, турмалииизаШlЯ не свойственна. Все это 

позволяет поставить вопрос о возможном временном и генетическом разви
тии штоко- и дайкообразнь� тел лейкократовь� гранитов, развить� в рудном 
узле, и разнотипном характере меднорудной минерализаШlИ, сопровождающей
ся проявлением различнь� количеств турмалина. Не исключено, что в Эрдэ
нэтском рудном узле мы имеем дело с ситуаШlей, типичной для Южно-Мон

гольского медно-молибденового пояса, когда турмалиновая и турмалинсодер
жащая минерализаШlЯ проявляется неоднократно в связи со сложной истори
ей геохимии бора в процессе тектономагматического и метaлnогенического 
развития региона. При этом обращает на себя внимание тот факт, что рас
сматриваемая минерализация с турмалином обычно обладает молибденово

медным профилем ( хотя и с заметным сдвигом в сторону меди) и наряду с 
наиболее характерным минералом - халькопиритом - в целом ряде случаев 
фиксируется молибденит. 

Район рудопроявления Ш а н д  тяготеет It региональному субширотному 
Хан-Хараинскому разлому с локализаШlей оруденения на участке пересече
ния системы северо-восточнь� тектонических зон субмеридиональным нару
шением (рис. 8) . На площади рудопроявления развиты в разной степени ка
лишпатизированные диориты и порфировидные граносиениты, прорванные гра
нодиорит-порфирами и эксплозивными брекчиями и на 60-65% перекрьrrые 
чехлом рыхль� четвертичнь� отложений ,  а также конгломератами абзогской 
свиты, которые вблизи рудоносной зоны содержат обломки метасоматически 
измененнь� гранодиорит-порфиров с вкрanленностью сульфидов. 

Гранодиорит-порфиры и эксплозивные брекчии образуют сложно построен
· ный субизометричный шток диаметром около 1 , 1  км ( рис. 9 ) .  Гранодиорит
порфиры представлены двумя разновозрастными, но близкими по составу и 
структуре разновидностями. При этом гранодиорит-порфиры 1 1  ( аналогичные 
порфирам, развитым на месторождении Эрдэнэтуин-Обо) образуют многочис
ленные Д8Йкообразные anофизы в гранодиорит-порфирах 1 и в эксплозивнь� 

брекчиях, содержащих обломки последних. Эксплозивные брекчии двух разно
видностей: с преобладанием в обломках гидротермально иэмененнь� диоритов 
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Р и с. 8. Схема рудопроявnения Шанд. 
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1 - четвертичные отложения; 2 - конгломераты абзогской свиты 

(Т 2-3 ) ; 3 - гранодиорит-порcfJlры рудоносного комплекса; 4 ,  5 - селенгин-

ский комлnекс: 4 - граносиениты; 5 - диориты; 6,  7 - ЭКСПЛозивные брекчии 

с преобладанием в обломках гранОдиоРит-пор4мров ( 6 ) , диоритов ( 7 ) ;  

8 ,  9 - зоны интенсивного ( 8 )  и cnaбого ( 9 ) гидротермального изменеиня; 

10 - контур рудоносной лnощади. 

и цементом, замещенным тонкозернистым кварц-серицитовым агрегатом; с 
преимущественнь� развитием обломко� гранодиорит-порфиров 1 и существен
но кварц-калищпатовь� цементом. Встречаются и более поздние локально 
проявnенные брекчии, наклвдывающиеся на гранодиоРит-порcJ»iры 1 1  и характе
ризующиеся интенсивной серицитизацией и пиритизацией как обломков, так и 
цемента. На рудопроявnении также развиты внутрирудные маломощные двйки 
гранодиорит-порcJ»iРОВ ( аналогичные соответствующим порфирам Эрдэнэтуин
Обо) , затронутые слабым осветлением и пиритизацией, а также пострудные 
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Р и с. 9. Схематический геопоги
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тела пейкократовь� субшепочных гранитов и дaAКJI микродиоритов и андези
ТOBЬ� порфиритов. 

Рудоносная зона, прнуроченная к контакту диоритов и гранодиорит-пор
фиров, прослеживается в юго-восточном направлении на 1 , 1  км при мошнос
ти окопо 200 м. Падение зоны крутое. Оруденение тяготеет к кварц-серици
товым метасоматитам, развиваюшимся по эксплозивным брекчиям, диоритам 
и частично гранодиорит-порфирам. В отдельнь� участках метасоматиты име
ют сушественно кварцевый состав ( кварциты образуют неправильные пятна и 
жипообразные обособления среди кварц-серицитовь� метасоматитов) • К севе
ро-востоку кварц-серицитовое изменение постепенно сменяется слабо прояв
ленной калишпатизацией в гранодиорит-порфирах, а на юго-западе кварц-се
рицитовые метасоматиты через зону серицитизированных пород с обильными 
маломошными (до 1-2 см) зонками кварц-пирит-серицитового состава пере
ходят в кanишпатизированные диориты. Реликты более ранних калишпатовь� 
метасоматитов сохраняются также в центральнь� частях рудоносной зоны, в 
блоках пород, менее подвержениых кварц-серицитовому изменению. 

Прожилково-вкрапленное оруденение представлено тонкими ( до 2-3 мм, 
редко до 20 мм) прерывистыми кварц-пиритовыми, кварц-xanькопирит-пири
товыми ( с  отдельными розетками молибденита) и реже - сульфидными про
жилками, а также вкрапленной супыjiiдной минерализацией, относительно рав
номерно распределенной в кварц-серицитовь� метасоматитах и измененнь� 
ДИоритах и гранодиорит-порфирах и неравномерной ( гнезда, мелкие линзо- и 
прожилкообразные вьщеления) в кварцитах. Среди сульфидов преобладает пи
рит, постоянно присутствует xanькопирит, в резко подчиненном количестве 
встречаются молибденИт, галенит, сфanерит, блеклые руды. 

Б рудах зафиксировано присутствие олова н вольфрама ( рис. 10) . 
Южнее рассмотренной рудоносной зоны среди интенсивно кanишпатизи

pOBaннь� гранитоидов северной оконечности Шандского массива выявлен ряд 
точек медной минерализации, представnеннь� вкрапленностью халькопирита 
и примазками малахита в' линзовиднь� ( до 0,6-1 м) зонках турмалинизиро
Baннь�, oквapцoвaннь�, калишпатизированнь� и слабо пиритизированных по-
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Р и с. 10. Распределение компонеln'OВ в 'рудной зоне РУДОПРОSlВ1Jения Швнд. 

род, а T8JOКe в коротких жилах и линзах кввРЦ-'I'Yрмалинового состава. По 
характеру эта медная минерализация аналогична оруденению рудопроявnения 
l..LзуЙ1IЫЙн-Гол, расположенного юго-восточнее. 

Барунбурэн-Дарханская рУдоносная площадь 

Барунбурэн-Дархансквя рудоносная площадь, расположенная северо-вос
точнее Эрдэнэтского рудного узnа, включает меднорудные проявпения, лока
лизованные в основном в Восточной глыбовой зоне Орхон-Сenенгинского про
гиба ( см. рис. 2) .  Б ЭТОй глыбовой зоне, расположенной между Сепенгинским 
рвзnомом на севере и l..Lзамарским и Бвянгольским на юге, по сравнению с 
западными районами сложного· мелкоблокового строения преобладают северо
восточные протяжеlDlые разломы, раздепяющие ее на ряд продольных ступе
ней, наклонеlDlЫХ на север. Разрывные нарущения северо-восточного прости
рвния ( l..Lзам врский; Б аянгопЬский , Дарханский, Орхон-Тonьcкий, Амархидский 
и др.) пересекаются менее протяженными северо-западными и субмеридио
нвnьными сбросами и сбрососдвигами ( Харвгоnьский, Ерогольский и др. ) .  Не 
исключено, что меньшее развитие северо-западных разрывов, имеющих для 
медного оруденения рудоконцентрирующее значеlDlе, отразилось в резком со
кращении рудоносности даlDlОЙ площади относительно Эрдэнэтского рудного 
узnа. 
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Для Барунбурэн-Дарханской рУДОНОСНОЙ JUlощвди по сравнеюпо с запад
ными районами характерно больщее развитие кислых разновидностей перм
ских эфjJyзивов. Так, среди нижнепермских вулканогенных образований на 
левобережье р. ОрХОН, вблизи впадення в нее р. Харв-Гол, Ю.Н.  Петрович 
/ 1963/ вьщелил 'НИЖlDOю свиту кислых эфjJyзивов'. Среди верхнепермских 
вулканитов, имеющих в Эрдэнэтском узле смещанный состав с ввриаlUlЯМИ 
от базальтовь� и вндезитовь� порфиритов до производнь� риолитового ря
да, в нижнем течении рек Орхона и Харв-Гола 'господствуют риолитовые и 
трвх.ириолитовые порфиры и ортофиры. Мощность подобнь� образований до
стигает 2000 м /Геология ••• , 1 9 73/. Барунбурэн-Дарханская рудоносная 
площадь прострвнственно во многом совпадает С вьщеляемой А.А. Моссвхов
ским и О. Томуртогоо / 19 76/ восточной областью нвхОJUlення пермских кис
лых эффузивов. По А.Я.  Салтыковскому и д. Орonмаа / 1 9 7 7/, в северо-вос
точной части Орхон-Селенгннского прогиба верхнепермская вулканическая ас
СОIUl8ЦИя хврвхтеризуется непрерывным РЯдом пород от риолитов до базаль
тов с преимущественным развитием риonитовых образований. Несогласно за
легающая на верхнепермских образованиях пеРМО.Jfриасовая толща предствв
лена трвх.ибазальтами и трвх.ивндезитами. 

Северо-восточная часть Орхон-Селенгинского прогнба отличается отно
сительно небольшой погружениостью раннекаледонского фундамента, поверх
ность которого залегает на глубине до 3 км /Моссвховский, Томуртогоо, 
19 76/. Bь�oды раннекаледонского фундамента преобладают в строении юж
ных районов, где развита андезит-дацит-риолитовая ассоциация. На севере 
полоса вулканитов преимущественно кислого состава примыквет к венд-кемб
рийским образованиям хр. Бутулин-Нуру. 

На рассматриваемой площади ( см. рис. 1 )  првхтически исчез8IV .' верх
непермские - нижнетривсовые образования габбро-монцонит-граносиенитовой 
формации ( типа Эрдэнэтского массива) и сокращается ( в  восточнь� районах 
до исчезновения) распространенность интрузивов граносиенитовой формации 
/Коваленко и др. ,  19 81/. Наибольшее развитие здесь получил раннемезозой
ский магматизм. 

В пределах Барунбурэн-Дврханской рудоносной JUlощади звqиксированы 
только единичные", незначительные по своим размерам меднорудные проявле
ния различного типа. Наряду с рудопроявnениями, имеющими черты медно-мо
либденовой формации, отмечаются развитие самородной меди в вулканогеннь� 
толщах, медно-скарновые и редкие меДНОооЖЮ1ьные рудоnpoявnення неясного 
формационного типа. На левобережье р. Селенги в поле вулканитов кислого 
состава вблизи Бутулинского поднятия в последние годы выявлена сущест
венно молибденовая минерализация ( М  внхатаЙ) .  Меднорудные проявnения 
группируются в основном в двух районах. в западной части рудоносной JUlо
щади оруденение ,сконцентрировано на участках, непосредственно примыкаю
щих к Эрдэнэтскому узлу. Пространственно минерализация тяготеет к раз
рывным нарущениям, которые условно могут бьrrь обьединены в Барунбурэн
скую зону, входящую в систему Эрдэнэт-Uагансубургннской рудоконцентри
рующей структуры. Второй район развития медной минерализации расположен 
севернее и северо-восточнее г. Дархан, продолжаясь до границы с СССР, 
где встречаются кварцевые жилы с рассеянной ВКРaJUIенностью сульфидов. 
И в этом районе существенное влияние на локализацию оруденення, пред
ставленного преимущественно проявлениями самородной меди, скарновыми и 
кварцево-жильными образованиями, оказывают запад-северо-звпадные раз
рывы. Их влияние сказывается и на размещении минерализации в пределах 
рудопроявлениЙ. Все это, возможно, является следствием влияния намечаю
щейся на северо-востоке М онголии рудоконцеlrГpирующей структуры ( в  зоне 
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Бархинского порога) .  Пространственно с этими рудными проявпениями объ
единяется известное на юге Бурятской АССР медное Кударинское рудо про
явnение. В связи с такой пространственной обособленностью рудной минера
лизaшm двух районов здесь выделяются Барунбурэнская и дарханская груп
пы рудопроявnений, которые и характеризуются в указанной поcnедователь
ности. 

Рудопроявnенне Ш и в о т э -Г о л  ( в  1 1  км западнее сомона Барун-Бу
рэн) включает два участкв. Первый представлен крутопадвющей кварцевой 
жилой, проcnеженной в гранитах в северо-восточном направлении на 40 м 
при мощности около 50 СМ. В жиле редкая вкраплениость пирита и примаэ
ки малахита. Содержание меди колеблется от 0, 1 6  до О. 6 8%. Второй учас
ток представлеи окварцованными андеэитовыми поР4иРитами и дайками дио
ритовых порфиритов протяженностью до 100 м и мощностью до 1 0  м с ред
кой вкрапленностью халькопирита и малахита. Содержанне меди O,0 2-U,05% 
( в  отдельных штуфвх до 1 , 1%) . 

в районе сомона Барун-Бурэн на западном склоне одноимениой горы 
расположено проявnение А с х а т - У л а, на площади которого развиты грани
тоиды сenенгинского комплекса, прорванные многочиСленными даАками ап
литов и реже - диоритовых ПОР4иРитов. Встречаются небольшие участки cnа
бо гидротермально измененных пород. 

На северо-западном продолжении Барунбурэнской рудоносной зоны, в 
районе Бутулинского поднятия, среди пермских вулканитов, прорванных мел
кими штокообраэными телами лейкократовых биотитовых гранитов и дайками 
ПОР4иРов, находится рудопроявnение М анхатай - участки серицитизированных 
и окварцованных пород с ПОВЬПllенными содержаниями молибдена. Молибден 
установлен и. в осветленных гранитах. Вблизи некоторых даек, а также зон 
брекчирования и расcnанцевания северо-западного простирания наблюдается 
незначительная малахитовая минерализация. На площади рудопроявnения за
<jIIксирована молодая наложенная на юрские конгломераты фnюорит-халцедоно
вая минерализация. 

Рудопроявnение А м а р  - Х и Д ( в  3 км К северо-западу от бывшего од
ноименного монастыря) представлено небольшими ( протяженностью до 10 м 
при мощности от 0,3 до 2 м) зонками подробленных, окварцованных и мес
тами серицитизированных тУ4Рв киcnого состава усунсерской свиты� ( Р  1 ) в 
экэоконтакте граносиенитового массива. Рудоносные зоны npиурочены к сбро
су северо-западного простирания, оперяющему Водораздельный разлом. Мед
ная минерализация представлена малахитом, азуритом и хризоколлой, пропи
тывающими зонки дробления. Содержание меди от 0,02 до 0, 83%. Присутст
вует молибден �o O,OOn% ) .  

Ряд ВТОРИЧНЬ� И первичнь� ореолов меди и иногда молибдена установ
лен в районе сомона СвиТ. Некоторые ореолы меди занимают значительные 
площади и характеризуются ПОВЬПllенной интенсивностью. Здесь известны мел
кие проявnения вторичнь� MeДHЬ� минералов в окварцованных и пиритизиро
вaHHЬ� поp<jllритах, в KBapцeBЬ� линзах и прожилках среди OCHOBHЬ� эффузи
вов амархидской свиты ( в  поcnедних наряду с малахитом и азуритом отме
чается вкрапленность самородной меди, что не исключает принадлежности 
этих проявnений, например Толбуин, к 4Ррмации самородной меди) . в цепом 
дaннь� район с учетом развития здесь различнь� проявлений медной мине
рализации и благоприятной геологической ситуации заcnуживает более де
тальнь� поисковь� работ с широким применением гео<jllзических методов. 

Рудопроявnение Ою УТ - У л а ( в  30 км К северо-западу от г. Дархан 
на правобережье р. Шарин-Гол ) приурочено к нижнепермской осадочно-вулка-
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но.генно.й то.лще, о.бразующей субширотную СИНК1Iинanьную CК1IВДKY. Рудная 
минерапизаШIЯ ло.кanизуется вб.'1ИЗИ замыкания СК1Iвдки. В пределах рудо
про.явnения то.лща представпена переСЛ8ИваНJlем андезитовых по.рфиритов, гру
боо.бnо.мо.чных тУфобрекчнй, туфопесчанико.в и туфjито.в. На западе о.бнажают
ся по.рфировидные грано.дио.риты, имеющие с о.садо.чно.-вулкано.генно.й то.1IЩей 
тектонический ко.нтакт. В само.й то.1IЩе встречаются дайки по.рфиро.в. Рудо.
вмещающими явnяются интенсивно. изменениые ( о.кварцованные, сериlUlТИЗИ
рованные) туфjиты и туфопесчаники, пропитанные по. по.рам и микро.трещи
нам мапахитом и азуритом. Минерanизо.ванные по.ро.ды предстaвnены неболь
шим ( 70х80) пnастообразным о.станцо.м на верщине. По. периферии о.станца 
раСП01Iо.жено. неско.лько. мелких cтapь� вь�аботок. Первичная сульфидная ми
нерапизаlUlЯ зафиксирована в зоне раЗ1Iо.ма северо-во.сточно.го про.�ирания и 
представпена то.нкими (до. 1-2 см) кварцевыми прожилквми с бедно.й вкрап
ленно.стью пирита и хапько.пирита. Изредка вкрапленно.сть СУlIЬфидо.в о.тмеча
ется во. вмещающих ВУJlКанитах. Содержание меди 0,04-0,05% ( в  отдельнь� 
про.бах до 0, 2%) . ПрисутствуlOТ lUIHK, мо.либден. 

Медь ( от следо.в до. 0,3 5%) наряду с lUIHKo.M ( 0,0 1-0,3%) и свинцо.м 
( 0, 07-0, 55%) отмечается в кварцевых жилах Д э л г э р х а н с к о. г о.  рудо.про.
явnения ( в  1 4  км к юго-востоку о.т со.мона Дулан-Хан) , распо.ло.женных сре
ди пермских биотито.вых гранито.в вблизи небольшо.го массива леЙко.гранитов. 
Жилы мо.щно.стью 0, 5-1 м и протяженно.стью до. 20-50 м приурочены к КРУ
топадающим трещинам запад-северо-западно.го простирания, о.перяющим бо.лее 
крупные зоны РВЗIIо.мо.в. В жилах редкая вкрапленно.сть гапенита, при мазки 
мапахита и азурита. Напеты малахита зафиксированы в KBapцeBЬ� жилах сре
ди пермских по.рфировидных гранитов на ряде участков в нижием течении 
р. Еро-Гол ( содержание меди о.т 0,04 до. 0, 1%) . Кварцевые жилы с убогой 
медно.й минерanизаlUlей ycтaнo.вneHЫ и в других частях рассматриваемо.й РУ
до.но.сно.й пло.щвди. В частно.сти, о.ни известны в райо.не сомона Орхо.н, где 
в кварцевой жиле мо.щио.стью о.т 0, 2 до. 0,4 м, прослеженно.й в северо-вос
то.чно.м напрaвnении на 60 м среди эпидо.тизированных кембрийских эфрузи
вов кисло.го состава, ycтaHo.вneHo. 0,07% меди. В этом же райо.не выявпена 
точка медно.й минерапизаlUlИ А в г у и н - Д а б а ( в  3 км восточнее о.дноимен
но.го перевапа) , предстaвnенная развапом о.бло.мко.в (до. 5-8 см) кварца с 
мапаХитом среди пермских мелко.зернисть� роговоо.бманко.вых гранитов. Все 
медно.-жильные проявnения имеют только. минерапо.гический интерес, фикси
руя о.бщую зараженно.сть райо.на медью. 

Как указывапо.сь, для Дарханско.й группы MeДHo.PYДHЬ� ПРОЯВ1lений ха
рактерно. развитие скарно.вой минерапизаwm. Эта минерапизаlUlЯ пространст
венно. ассо.WfИРУет с интрузивами, кото.рые. в усло.виях anюмо.силикатно.й сре
ды часто сопрово.ждаются прожилко.во-вкрaпnенным ( и  реже - жильным) о.ру
денением в зонах гидротермапьно. измененнь� по.род. 

Хануйгол-Булганская рудоно.сная пло.щадь 

Пло.щадь примыкает с запада к Эрдэнэтскому рудному УЗ1IУ ( см.  рис. 1 )  , 
явnяясь фактически его продолжением, характеризуюшимся резким сокраше
нием интенсивности рудно.й минерапизаlUlИ. Рудные о.бъекты, заслуживающие 
внимания, на данной пло.шади не выявлены, с чем и связана неко.то.рая ус
ловно.сть при ее оконтуривании. В со.став пло.щади ВКJUOчены рудоконтролнрую
шие структуры и медно.рудные ПРОЯВ1lения в райо.нах развития образований 
позднепалеозо.йской вулканно-плуто.ническо.lI ассоциаlUlИ от окрестно.стей г. Бул
ган до. бассейна нижнего и отчасти среднего течения р. ХануЙ-Го.п. В связи 
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со значительной рудоконтролирующей ролью cebepo-аШIвдных тектонических 
структур рудоносная lUlощвдь имеет элементы cebepo-зШIвдной ориентировки. 

Хаиуйгол-Булганская рудоносная lUlощ8дЬ занимает КР8Йнее ЗШIвдное 
положение в сквозной рудоконцеитрирующей полосе cebepo-аШIвдных дисло
каций, непосредственно примыкая к зоне Орхонского глубинного разлома. 
Orносительно Эрдэнэтского рудного узла, представляющего собой локальное 
поперечное поднятие, рассматриваемая площвдь в основной своей части яв
ляется npoгибом с хорошо развитой мошной вулканогенной толщей. Через 
центральную часть lUlощвди npoходит субширотная мезозойская вулканоген
ная впвдина, а с юга к ней примыкает ( глубоко заходя в пределы самой 
lUlощвди в виде выгяиутых в cebepo-зШIвдном направлении "языков" )  обшир
ный Орхонский npoгиб также мезозойского возраста. Все это свидетельству
ет о длнтельном npoгибании рассматриваемой территории. Рудоносная мо
щвдь характеризуется четко выраженным блоковым строеиием, обусловлен
ным сочетанием преимущественно северо-запвдных и субширотных ( северо
восточных) тектоиических зон, что определило преоблвд8ЮЩytO cebepo-зШIвд
ную ориентировку блоков. Особенно отчетливое блоковое строение в южной 
и центральной частях пло�вди, где сконцентрирована основная масса медь
содержащих проявлений и гидротермально измененных зон. 

Рудная минер8ЛИЗ8Ш1Я из-за lUlохой обнаженности территории и относи
тельно слабой разведанности и изученности рудоnpoявлений в формационном 
отношении исследована недостаточно. По 'имеющимся данным, медьсодержа
шие npoявлеиия можно разделить на три группы. К первой относятся прояв
ления минерализации, пространственно в той ИЛИ иной степени ассоциирую
шие с интрузивными образованиями селеигинского коммекса и иногда со 
штоко- и Д8Йкообразными телами различного состава и возраста. Эти рудо
проявления облвдают сходством с молибденово-медными npoявлениями Эрдэ
нэтского узла. Вторую группу составляют в основном участки гидротермаль
но измененных ( преимущественно серицитизированных и окварцованиых) вул
канитов с зонами пиритизации различной интенсивности и часто без видимых 
медных минералов. Содержание меди в них убогое; иногда 4aIксируется мо
либден. Е ближайшем р8Йоне подобных минерализованных участков обычно 
также устанавливаются интрузивные образования селеигинtкого комплекса; 
редко наблюдаются малые интрузивные тела. В ряде случаев измененные 
вулканиты четко тяготеют к контактовым зонам селенгинских гранитоидов, 
что позволяет предполагать их тесную взаимосвязь. Подобные образования 
обьtЧIIО бывают практически беЗРУДНЫМII. 

Аналогичные же участки минерализованных вулканитов встречаются и 
в пределах Эрдэнэтского рудного узла. Как правило, они четко 4aIКСИРУЮТСЯ 
аномалиями ВП, но их разбуривание не дает положительных результатов. Раз
делить эти образования и возможные npoявления молибденово-медной минера
лизации, локализованные среди вулканитов, на данной ствдии изученности не 
всегда удается. Последнее требует тщательного и углубленного анализа гео
логнческих и минералогеохимических особенностей проявлениii минерализации. 
В связи с этим отнесение минерализованных участков ко второй группе толь
ко на основании их локализации в вулканитах в достаточной степени услов
но. Наконец, в третью группу включен ... проявления самородной меди в позд
непалеозойских ( возможио, и триасовых) вулканитах - рудопроявленне Бага
М ечи-Ула и др. Развитие этой минерализации - характерная особенность Ха
нуйгол-Булганской площвди ( как и имеющей с ней много общего Барунбурэн
Дарханской) , отличающая Р.е от Эрдэнэтского рудного узла. Рудопроявления 
всех трех групп в совокупности характеризуют �leAeHocHoCТb позднепалеозой-
ской вулканно-плутонической ассоциации, отражая, очевидно, различные 

уровни рудогенерируюших очагов и глубины рудоотложеиия. 
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В связи с небольumм количестоом развитых здесь рудных проsmnений 
для более полной характеристики рудоносности ХануАгол-Булганской площа
ди ниже описывается больumнстоо известных npoявлений меди, в том чис
ле и nyнкты минерШlИЗaшm. Все они относятся к упомянутым ВЬПllе первым 
двум группам. 

Рудоnpoявление А у з ар г а й н -Д а б а расположено в 15 км к запад
северо-западу от г. Булгана. Сулыfiщная минерanиЗliJ.U{я, представленная 
вкрапленностью пирита различной интенсивности, наблюдается в ороговико
ванных и окварфванных туфах кислого состава, залегаюumх среди селенгин
ских гранодиорнтов, граносиенитов и диоритов в виде крупных ксенолитов и 
npoвесов кровли. Вьuз.enяется зона интенсивной nирнтизliJ.U{И, прослеживающей
ся на 3 , 5 хм при ширине 0, 2-0,9 км. Содержание меди обычно находится 
в интервале 0,005-0,05%. Изредка присутствуют молибден, цинк и свинец. 
В oтдenьHЬ� npoтoлочках nиритизированнь� пород встречается хanькоnирит. 

Аналогичные зоны окварцованных и nи (:.Итизированнь� вулканитов широ
ко распространены и на других площадях в районе г. Булгана (рис. 1 1 )  , 
в частности, в районе PYДHЬ� проявлений Г а н г ат, Д ж у с и н и -Б у ц, Хуху 
ч у л ыт ы н - У л а, где образуют umрокую и протяженную полосу, прерывисто 
npoслеживающуюся в северо-западном направлении. На рудоnpoявлении Ган
гат наблюдаются участки интенсивно мусковитизированнь� и oквapЦPBaнHЬ� 
мелкозернистых и слабопоpqировиднь� гранитов с рассеянной вкрanленностью 
пирита без видимой медной минерanизации. В восточной части рудопроявле
ния среди пеРМО-'I'риасовых гранитоидов отмечаются единичные квapц-xanь
копиритовые жилы и npoЖИ1lКИ, а также маломощные (до 10-1 5 см) зоики 
интенсивно окварфваннь� пород с вкрanленностью и гнездами хanькоnирита. 
Здесь встречаются дайХи кanишnатизированнь� мелкозернисть� гранитов 
( КШlИшnатизация наблюдается и в экзоконтакте даек) и тела эксnлозивнь� 
брекчий с интенсивно хлоритизированньпм и иногда серицитизированньпм це
ментом. 

В 10-1 1 км юго-западнее г. Булган в экзоконтакте штока гранит-nор
cjиров среди габбро-диорнтов с�енгинского комплекса развиты маломощные 
зоики КШlИшпатизированнь�, эrmдотизированнь�, OKвapЦOBaннь� и серицитизи
рованных пород с вкрanленностью малахита, борнита, халькозина и редко -
xanькоnиpита. Здесь же встречаются участки брекчированнь� ГИДРОтермanьно 
измененнь� габбро-диорнтов с обильньпм эnидотом. Orмечается преимущест
венное тяготение медной минерализации к калишnатизированньпм и осветлен
HЬnМ породам. 

В окрестностях г. Булган среди селенгинских гранитоидов часто встре
чаются турмалиновые и kbapU-'I'YPмалиновые жилки с редкой вкрanленностью 
и мелкими гнездами халькопирита. Турмалиновые образования постоянно со
провождаются калишnатовыми метасоматитами. Содержание меди в этих об
разованиях по отдельным штуфньпм пробам может бьrrь довольно высоким, од
нако общие масштабы npoявления минерanизliJ.U{И 00 всех известнь� случаях 
незначительные. 

• 

Р и с. 1 1. Геологическая схема Булганского района. 
1 , 2 - вулканиты хануАской серии: 1· - андезитовый и 2 - лиnаритовый 

состав: 3 , 4  - даАки: 3 - кислый и 4 - средний состав: 5,6 - граниты селен
гинского комплекса: 5 - равномерно-зернистые, 6 - l10рфировидные: 7 ,  8 - гид
ротермальные изменения: 7 - локальное nposmnение (окварuевание, пиритиза
ция) , 8 - зоны метасоматических пород; 9 - рудопроявления: 1 - Гангат, r 1 
Джусини-Буu, 1 1 1  - Хуху-Чулутьш-Ула; 1 0  - точки медной минерализации. 

5 1 



� 1 

Ш 2 / \ I 

1 ... .,. ... .,. ..... ' J 

1""",""" 1 4 + 
� 5  
1 -:- 1 6  + 

� 7  + 

Ш · · ··· 8 . . .  + 
+ 

1 r-шl 9 
� 10 О 1000 2000 "" 

I 
+ 

V 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

V 

? > ? > ? > 
... > � ... > ) > > > > > > 

v 

. "'" 

+ 
+ 

+ 
+ 

+( -
+ 

+( 
+ 

V 
V 



v v v 
v 

v v v 
v v 

v o� v v 
v v 

v v v v 
v V v v 

v v v v 
v v v 

V\� v > � v 
� >  

v v v 
v v v 

v �y " v v 
V о 

v v 

v 
v v v 

V v v 

+ + + v v v 

+ + + v ! v v 
v 1/ V + + + )( " 

+ + v о v 
+ v v 

v v 
v 



Рудопроямение У р м  э и  н - и а г а н - Н у  р находится в 2 км юго-зanад
нее одноименного озера. Медная минерализaшlЯ приурочена к зоне гидротер
мально измененных вулканитов хустайской свиты ( о  1-2 ) , прослеживаю
щейся в субмеридиональном направлении на раССТОЯЮlе 5-6 км при общей 
мощности около 2 км. Среди в различной степени сериWlТИЗИРОВаниых и као
линизированных пород выделяются площади интенсивно окварlЮВанных (до 
монокваРШIТОВ) вулканитов, в пределах которых зЩиксированы три неболь
ших ( 10х50 м )  участка с бедной вкрanленностью xanькопирита, примазками 
малахита и реже - азурита. Содержание меди 0,00 1-0,0 1% ( в  единичных 
случаях до 0, 1%) . в ряде проб npисутствуют свинец, lIИНК, молибден. На 
площади РУДОПРОЯВJ ения широко развиты штокообразные тenа лейкократовых 
мелкозернистых ( иногда порфировидных) гранитов и дайки anлитовидных гра
нитов, гранит-порcl»tров субмеридионального и иногда - субщиротного направ
лений. I::S экзоконтакте отдельных щтоков вулканиты окварцованы, сериWlТИ
знрованы I! слабо пиритизированы. Сами граниты калишпатизированы, места
ми окварlЮВаны и содержат редкие кварцевые прожилки с пиритом. Рудная 
минералиЭ8W1Я, скорее всего, связана с развитием и становлением указанных 
интрузивов, которые по своим особенностям сопоставимы с пермо-триасовы
ми интрузивными образованиями других районов. 

Участок рудоnpоявления Х у ш у ту и н  ( район сомона Хутаг в 3 км К се
веро-северо-востоку от горы Хушуту-Обо) сложен верхнекарбоновыми поми
ритами, в которых в субширотном направлении на 3 00-3 50 м прослеживает
ся зона брскчированных, окварllOВанных и местами пирнтизированных пород. 
На отдельных участках зоны по трешинам отмечаются npимазки малахита, азу
рита и редкие реликты халькопирита. 

ру доnpoявление Х у х у ч у л у т ы н - Бу л а к локализуется среди интенсив
но измененных даWlТОВ, риолитов, кварцевых помиров, андезитов и андези
товых порфиритов, прорванных многочисленными дайками сиенит-диоритов. У с
TaHOВJ1eHЫ три субмеридиональные тектонические зоны, к которым тяготеют 
участки калишпатизированllЫХ, окварцованных, пиритизированных, эnидотизи
рованных и каОЛИlIизированных пород с весьма неравномерной слабой медной 
минералИЗllWlей ( содержание меди 0,0 1-0, 52%; моnибдена - до 0,001%) . На 
рудопроявлении имеются следы старых выработок. 

Рудопроявление О ю у т - Об о ( в  4,5 км северо-восточнее горы Эрдэнэ
Ула) npиурочено к удлиненному в субмеридиональном направлении штокообраз
ному телу ( 1 00х25 м) кanишпатизированных гранитов, находящемуся среди 
нижнепалеозойских ( ? )  биотитовых гранитов. В центральной части щтока ка
J1ишпатизированные граниты интенсивно брекчированы и содержат менки ма
лахита и редкую вкрanленность халькопирита. Содержание меди от' 0,00 1 до ' 
0 , 6%. В единичных пробах отмечаются молибден (до 0,0 1%) и вольфрам 
( 0, 0 1-0,02% ) .  

В 2 к м  юго-зanаднее перевала Uабчир-дава ycтaнOВJ1eHO проявnеЮlе 
Б и ч и г т - Г о з г о р, прсдстаменное кварцевыми прожилками с малахитом в 
нижнепanеозойских ( ? )  среднезернистых и порфиРОВIIДНЫХ гранитах, которые 
в контакте с прожилками слабо калишпатизированы. Развитая на небольшой 
площади минералИЗl1W1Я характеризуется содержаниями меди на уровне О,n% ,  
молибдена - от 0,001 до 0, 006%. 

Юго-восточнее горы Гошгой-Ула в толще туф:>брекчнй аидезитового сос
тава зафиксирована ( проявление х у ш у т - Г о л )  зона дробления и окварцева
ния с редкой вкрanленностью халькопирита и пирита, которая проcnеживается 
на расстояние 300 м при ширине 50 м. 

Проямение Uзу н - М о д о н ы й н - Г о л  (в бассейне одноименной реки -
npитока р. Аптать;н-Гол) характеризуется развитием вулканитов урэхтэйской 
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свиты ( P1 ) ,  селеигинских гранитоидов, многочисленных даек различноГо сос
тава и субвулканических интруэивов триасового возраста. Убогая медная ми
нерализация представлена кварцевыми жилами с редкими примазками малахи
та и азурита. 

Площадь проявления С а р а й н - Х у н д е й (в Р8Йоне сомона С8Йхн, в 
1 , 5  км к северо-западу от верщины 1 6 40,7 м) сложена э4ФУ'зивами средне
го состава урэхтэйской свиты ( Р  1) '  гранитоидами селеигннского комплекса 
и штоками субвулканических сиенит-пор4иJ>oв. Медная минерализация, разви
тая на двух небольших сближенных участках, представлена редкими примаэ
ками малахита и азурита, тонкой вкрannенностью халькопирита в зонах тре
щиноватости. Содержание меди низкое ( 0,00 1-0,02%) , присутствует свинец 
( 0,004-0,006%) • 

u а б ч и Р с к о е рудопроявление расположено на юго-западном склоне го
ры Uэахцаг-Ула. Участок сложен метамОРфиЗОВaJiНЫМИ девонскими осадочно
туфогенными породами с прослоями кристаллических известняков, диабазов 
и порфиритов, прорванных мелкими штокообраэиыми телами габбро-диоритов, 
диоритов, сиенит-диоритов, гранодиоритов и лейкократовых гранитов. Рудная 
минерализация сосредоточена в основном в центральной части рудопроявле
ния, локализуясь в известняках, иногда среди кремнисто-серицитовых пород 
и в гидротермально измененной Д8Йке диоритовых порфиритов. В известняках 
медная минерализация набтодается в зонах трещиноватости в виде небольших 
полос северо-восточного простирания в Р8Йоне северо-западных диз'ЫОнктивов. 
Представлена она мелкими гнездами малахита, реже - азурита и единичными 
выделениями халькопирита, галенита. В диоритовых порфиритах халькопирит 
ассоциирует с пиритом и пирротином. Содержание меди 0,0 1-1%, свинцд 
0,004-0 ,04%. На рудопроявлении имеются старые горные выработки. 

Идэрский РУдный узел 

Рудный узел (см. рис. 1 )  включает меднорудные проявления, располо
женные на CTbD<e раннекаледонской Идэрской зоны и протерозойского Тарба
гат8ЙСКОГО поднятия. Т арбагат8Йское поднятие, охватывающее в виде огром
ной подковы западное окончание Монголо-Заб8ЙКальской складчатой системы, 
представлено отдельнь� вь�одами докембрийских метаморфизованнь� эффу
зивно-терригениь� толщ с развитием региональной мигматизации и гранити
зации среди попей гранитоидов. Идэрская зона, обладаюшая салическим про
cpmем, характеризуется широким развитием вулканитов кислого и среднего 
состава. Ее формирование предполагается /Геология • • .  , 1973/ в условиях 
относительно слабо раздробленного протерозойского основания, которое пре
nятcтвовало выводу глубиннь� подкоровь� продуктов. Территория зоны про
низана кембрийскими гранитоидными интрузиями. 

Позднепалеозойские образования Север�онгольского вулканического 
пояса представлены здесь отдельными вьrrянутыми в субщиротном направле
нии грабенами, в KO'!'OPЬ� покровы аидеэитовь� ПОрфиритов с редкими про
слоями базальтов чередуются с горизонтами туфолав риолитового и андезит
дацитового состава, а в верхних частях - с туфогеннь� песчаниками и крем
нистыми алевролитами. По результатам проведеннь� в последние годы работ, 
в рассматриваемом регионе значительно увеличилось количество полей вулка
нитов, относимых к позднепалеозойским· образованиям, а также интрузивов 
селеигинского комплекса. При этом бьulО зафиксировано возрастание роли 
кислых вулканитов при переходе к протерозойским структурам. Так, в райо
не рудопроявления дзосоту-Ула, где отмечаются выходы верхнепротерозой-
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ских метамор<lических пород, закартировано крупное поле нижне-, верхне
пермских вулканитов, представленных двумя толщами : нижней ( андезитовые 
поР<lириты, андезиты, трахнандезиты, реже - их туфы) и верхней ( риолито
вые порфириты, риолиты, трахнриолиты, туфы кислого и смещанного соста
ва) . Общая мощность вулканогенных образований в этом районе около 3 700 м; 
мощность верхней толщи до 1 500 м.  

Интрузивные �бразования, относимые к сепенгинскому комплексу, под
раздеЛяются здесь по результатам геолого-съемочных работ на три фазы: 
[ фаза - биотит-роговообманковые гранодиориты и гранодиорит-порфиры; 1 1  -

граниТ-ПОР<lиРы, реже - граносиенит-пор<lиРы; 1 1 1  - граниты, граносиениты, 
кварцевые сиениты, лейкократовые граниты и др. При этом породы 1 1  фазы 
отнесены к субвулканическим образованиям, которые в бассейне рек Дэд и 
Дунд-Шумултай-Гол представлены штоко- и дайкообразными телами среди 
пермских вулканитов. Приурочены они к разломам субширотного, северо....за

падного и реже - северо-восточного простираний. В контактовых частях не
которых тел, сложенных гранит-порcjllрами, развиты ми крогранит-пор<lиРы, 
грано<lиРы и' брекчии, содержащие обломки вмещающих андезитов и риолитов. 

Контакты ПОР<lировых тел с нижней андезитовой толщей во всех отмеченных 
случаях эруптивные. В то же время в верхней вулканогенной толще наряду 
с явно секущими контактами устанавливаются постепенные переходы между 
субвулканическими граниТ-ПОР<lиРами и риолитовыми поР<lирами. Все это трак
туется как свидетельство в пользу комагматичности субвулканических обра
зований и пермских кислых вулканитов. Среди пород 1 1 1  фазы, отнесенных к 
гипабиссальным образованиям, наиболее распространены лейкократовые гра
ниты щелочного и субщелочного состава, которые в междуречье Дэд и Дунд
Шумултай-Гол слагают крупный массив площадью более 4 1 0  км 2, выходящий 
за пределы рассматриваемой площади. для пород 1 I I  фазы также отмечается 
тесная ассоциация с пермскими вулканитами. Выделенные группы пород в 
целом сопоставляются с интрузивными образованиями 1 1  фазы и двух субфаз 
1 1 1  фазы селенгинского комплекса в пределах Эрдэнэтског.о gYJWQГQ узла. Од
нако в отли'#И-е- от' -последних они обычно характеризуются относительно по
вьnuенной щелочностью. 

Положение рудной минерализации в схеме развития многофазового позд
непермского - раннетриасового магматизма Идэрского рудного узла остает
ся недостаточно выясненным. В настоящее время можно уверенно говорить о 
наложении медной и молибденовой минерализации на все интрузивные обра
зования 1 фазы и на некоторые субвулканические пор<lиры Il фазы. Среди по
род повьnuенной щелочности, условно относимых к I I I  фазе, зафиксированы толь

ко редкие зонки гидротермального изменения с незначительными содержания
ми рудных компонентов. Не исключено, что и в Идэрском рудном узле воз
растные соотношения оруденения и магматизма близки к их соотношениям в 
районе месторождения Эрдэнэтуин-Обо, Т.е. здесь основное оруденение про
является в связи с развитием и становлением субвулкаllИЧеских поР<lиров, 
отнесенных при геолого-съемочных работах ко I l  фазе. Для Идэрского руд
ного узла проблема вьщеления рудоносного интрузивного комплекса - одна 
из наиболее актуальных при металлогенических исследованиях. 

В отдельных рудных проявлениях Идэрского узла отмечаются дайки мик
родиоритов, микродиабазов, диоритовых и диабазовых порфиритов, являющие
ся, очевидно, наиболее молодыми ( пострудными) интрузивными образованиями. 

Вьщеление Идэрского узла, каК и самого продолжения Северо-Монголь
ского меДНО-МОЛJfбденового пояса в западные районы М НР, стало возможным 
после того, как предположения ав1'ОРОВ о напичии оруденения медно-молибде
новой формации на рудопроявлении Наран-Булак подтвердились при лоисково-
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оценочных работах, а затем в ближнем районе было выявлено молибденовое 
рУДОПJЮявление Дзосоту-Ула. Эти два относительно хорошо изученных рудо
проявления, сформировв.нные соответственно в структурах раниекаледонской 
и байкальской консолидации, достаточно полно харак'I еризуют медно-молиб
деновую минерализацию рудного узла. 

Территори ально выделяемый рудный узел охватьшает районы развития 
меднорудной минерализации в пределах намечающейся поперечной северо-се
веро-восточной дислокационной структуры, которой отводится рудоконцентри
рующая роль. Эта структура, названиая Хубсугул-Идэрской,  ПJЮслеживается 
от Прихубсугулья через бассейн среднего и Bepxн�гo течения рек Идэр и Бу
янту-Гол в районы ilентральной и, возможно, Юго-3аrнщной Монголии. Прост
ранственно она в значнтельной степени совпадает с зоной разр�mнь� нару
шений, связанных с Хубсугульским рифтом. Непосредственно в Идэрский руд
ныЛ узел вкточена меднорудная минерализация на интервале от р. Дэлгэр-Му
рэн до среднего течения р. Буянту-Гол. Проявления меди, расположенные в 
этой структуре к северу от р. Дэлгэр-Мурэн, рассматриваются отдельно в 
качестве Хубсугульской группы рудопроявлениЙ. К Идэрскому узлу условно 
отнесены и некоторые рудопроявления за пределами данной структуры ( в  част
ности, проявления меди в восточной части Тарбагатайского поднятия ) ,  районы 
KOтoPЬ� также оБЬNНО характеризуются развитием северо-северо-восточнь� 
разрывнь� нарушений. Положение Идэрского рудного узла на стыке структур 
различной степени консолидации отразились не только в распределении и осо
бенностях позднепалеозойских вулканно-плутонических образований, но и в ха
рактере рудной минерализашlИ , представленной здесь как СУЩec'Iвенно ме.аны
ми ( Наран-Булак) , так и молибденовыми ( ДЗОСОТУ-У ла) проявлениями. 

. 

Рудопроявление Наран-Булак 

Рудопроявление расположе�о в 1 2,5  км к юго-востоку от сомона Тэл
мэн. Оно выявлено по отвв.лам древних выработок, содержащим обильные на
леты малахита и реже - азурита. Б 1975 г. Наран-Булак как возможное 
ПJЮявление медно-молибденовой формации бьulО рекомендовано нами /3айцев, 
Лувсанданэан, 1979/ для постановки поисково-оценочнь� работ, которые 
подтвердили его принадлежность к указанной формации. 

РуДОПJЮявлэние локализовано в северо-восточной части Идэрской струк
typhO-ФОрмационной зоны в районе развития нижнекембрийских осадочно-вул
кaHoгeннь� толщ, ПJЮрвв.ннь� интрузивными образованиями раннепалеозойско
го и нижнесреднедевонского возраста, а также Д8Йками неопредenенного 
возраста. На площади рудопроявления ( рис. 1 2) нижнекембрийские породы 
образуют полосу, вьrrянутую в субмеридиональном направлении. ilредставле
ны они преимущественно вулканогенными образованиями трехчленного строе
ния: в основв.нии разреза преобладают лавы кислого состава, в средней час
ти - переслаивающиеся лавы кислого и среднего cocтaв�, в верхах разреза -
туфолавы смешанного состава. В целом преобладают лавы риолит-андезито
вого состава. Мощность вулканогенной толщи в отдельнь� разрезах достига
ет 1055 м. В южной части полосы нижнекембрийских пород встречаются ту
фоконгломераты ( с  галькой лейкократовых гранитов, реже - андезитовь� пор-
4иритов и риолитов) и метамоР4изованные песчаники. 

Значительную часть площади рудопроявления занимают интрузивные об
разования, представленные породами тэлминского ( нижнепалеозойского) и ну
мургинского { нижнесреднедевонского ) комплексов. Первый комплекс обра
зован габбро и габбро-диоритами ( I  фаза) , развитыми в центральной и се
веро-восточной частях рудопроявления и характеризующимися постепенными 
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Р и с. 1 2. Схема рудолроявле
ния Наран-Бупак. 

1 - четвертичные отаоже
ния: 2-4 - вулканиты ( €  1 ) :  
2 - кислого, 3 - среднего, 4 -
смешанного состава: 5,6 - дай
ки: 5 - мелкозернистых грани
тов, 6 - андезитовых лорcJi1ри
тов: 7 - аплитовидные грани
ты ( Р  1 ? ) : 8,9 - нумургинский 
комплекс ( D ) : 8 - биотитовые 
граниты, 9 - субщепочные гра
ниты; 10 - гранодиориты, дио
риты тэлминского комплекса 

( PZ 1 ) ; 1 1  - интенсивно 
гидротермвльно измененные 
породы, местами с порcfировой 
структурой: 1 2, 13 - ореолы: 
1 2 - молибдена с содержани
ем > 0,00 1%, 13 - меди с 
содержанием > 0,0 1%: 1 4  
тектонические зоны. 

переходами, и гранодиоритвми 
( 1 1  фаза), проявленными на 
юго-западе. Гранодиориты в 
целом преобладают. Рассмат

риваемые породы прорьmают нижнекембрийские вулканогенные образования 
с развитием в контакте зоны амcfиболсодержвщнх роговиков шириной до 1 о-
20 м, пересекаются гранитами нумургинского комплекса и в районе пере
крыввются силурийскими отложениями. Нумургинский комплекс rtpедставлен 
сложной многофазной интрузией, включаюшей субщелочные, биотитовые и 8П
литовидные граниты. Наиболее распространены первые две разновидности, 
развитые на западе рудопроявления. l)озрастное положение гранитов опре
деляется по их активному контакту с образованиями тэлминского комплек
са и по зафиксированному в Идэрской зоне перекрь�ию анвлогичнь� пород 
молассовыми отложениями и эффузивами D l _ 2' Абсолютный возраст гра
нитов около 330 млн. лет. Нумургинские граниты сопровождаются зонами 
KOHTaкТOB� вмclиболсодержащих роговиков шириной до 20-50 м. 

В центральной части рудопроявления звкартировано штокообразное те
ло мелкозернисть� субщenочнь� гранитов. С востока к нему примыкает 
уч асток OKBapЦOBaHHЬ�, капишпатизированиь�, биотитизированнь� и серици
тизированнь� пород, среди которых встречается образования с отчетливым 
порфировым строением. Выявить состав ИСXDднь� пород в большинстве слу
чаев не представляется возможным. Скорее всего, метасоматическим пре
образованием здесь затронуты породы как тэлминского, так и нумургинско
го комплекса. Н формировании пород порфирового типа значительную роль 
играли метасоматические про цессы. Нанболее свежие разности порclировых 
пород характеризуются существенно натровым проcfилем. В то же время для 
мелкозернисть� гранитов содержания натрия и калия БJiизки, хотя некото
рое преобладание первого все-таки сохраняется. Мenкозернистые граниты, 
сопоставимые с образованиями штока, широко развиты в районе рудопрояв-
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пения в виде небопьших штокообразных тел и даек. они зафиксированы не
посредственно к северу от рудопроявления ( где на nлошади их развития от
мечена рассеянная медная минерanИЗ8Шiя) и встречаются на южном продоп
жении рудо концентрирующей структуры , Наран-Бупак. Возрастное попожение 
этих пород остается неопределенным. Наряду с отнесением их к поздней фа
зе нумургинского комплекса существуют представления о бопее моподом ( воз
можно, пермском) возрасте. М елкозернистые субщепочные граниты и порcjJl
ры постоянно содержат относительно повышенные количества рудных компо
нентов. При этом если первые более обогащены молибденом (до 0,003%) , то 
для порфиров чаще характерно обогащение медью. 

Широко развиты на рудоnpoявлении разнообразные дайки: мелкозернис
тые граниты, гранит- и гранодиорит-порфиры, диоритовые порфириты, микро
днориты, габбро-диориты, кератофиры, встречающиеся как в пределах вулка
ногенной толщи, так и среди разновозрастных интрузивных пород. Дайки гра
нитоидного состава распространены в основном на северо-востоке, а большая 
часть диоритовых даек - на южном фrtанге. Простирание даек преимуществен
но северо-западное и субширотное. При разведке рудопроявnения эти дайки 
отнесены к позднепалеоэойским образованиям. Взаимоотношения меЖдУ дай ка
ми и рудно-метасоматllЧескими образованиями не выяснены. Если учитывать 
ПОВЬШlенные содержания меди и молибдена в гранит-порфирах ( соответствен
но до 0,08 и 0,0005%) и гранодиорит-порфирах ( до 0,03 и 0,00 1%) .  то 
можно предполагать их дорудный ( или по крайней мере внутрирудный ) воз
раст. Orносительно ПОВЬШlенные концентр8ШiИ этих элементов ( до 0,0 1 и 

0,00 1%) установлены и в некоторых Д8Йках ДНоритовых порфиритов. В то 
же время в габбро-дноритах, обычно характеризующихся более высоким мар
ком меди, зафиксировано всего до 0,003% С и  (и до 0,0003% Мо) . По-ви

димому, дайки габбро-дноритов ( андезитовых порфиритов) , как и редко встре
чающиеся на Наран-Булаке дайки кератофиров, по аналогии с Эрдэнэтским 
рудным узлом можно отнести к наиболее молодым пострудным образованиям. 

Структурные особенности рудопроявnения во многом определяются круп
ными разломами северо-северо-восточного направления и сопровождающими 
их субпарanлельным:и зонами повьnuенной трещиноватости, которые фактичес
ки обусловливают распределение рудной минералиЗ8ШiИ, а следовательно, и 
конфигурацюо вьпянутой в субмеридионanьном направлении рудоносной площа
ди. К этим же структурам приурочены находящиеся севернее рудопроявnения 
эоны рассеяниой медной минерализаШiИ, а также тела эксплозивных брекчий.  
Продопжение северо-северо-восточных разрывных структур в южном направ
лении позволяет предполагать развитие рудной минерализаШiИ под чехлом чет
вертичных отпожениЙ. Подчиненное значение имеют также широко распростра
ненные северо-западные и субширотные нарушения, создаюшие мелкоблоковое 
строение рудопроявnения. они представлены в основном крутопадаюЩИМII сбро
сосдвигами и сбросами с амплитудой смещения до первых десятков метров. 
Все нарушения относятся к разряду долгоживущих. 

Рудоносная эона, прослеженная на расстоянии более 2 км при ширине 
до 200 м, включает девять рудных тел бедной прожилково-вкрапленной ми
нерализ8ШiИ ( резко преобладает пирит, подчиненно развит хanькоnирит и ре
же - молибденит, встречаются магнетит, сфалерит, галенит) средн окварцо
Baннь� и сеРИШiтизированнь� гранитоидов и в меньшей степени - вулкани
тов. Проявлена зона окисления и вьuцелачивания мощностью до 25-30 м, осо
бенно интенсивно развитая в участках максимальной пиритизаШiИ. С глубиной 
намечается расщепление PYДHЬ� тел. Однако для достоверного суждения об 
этом даинь� мало. Недостаточно обосновано и высказанное в результате по
исково-оценочнь� работ предположение о значительном эрозионном срезе ру-
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доносной зоны ( особенно, если учитьmaть развитие рудной минерализации в 
средней части разреза нижнекембрийской вулканогенной толщи, имеющей на 
РУДОПРОЯВ1lении довольно большую мощность, а также широкую и интенсивную 
пиритизацию) • 

РуДОПРОЯВ1lение Дзосоту-У ла 

РуДОПРОЯВ1lение расположено в правом борту р. Идэр в 7 км К юго-вос
току от г. Тосон-Uэнгэл. В 1978-1979 гг. на рудопроявnении и в районе 
были проведены поисково-оценочные работы с проходкой скважин и· комплек
сом металлометрических и геофизических исследований (д. Чилхаажав, в.г. Гри
горьев, д. Гарваа, д. Шижирбаатар, Т. Сэнгэдорж, Б.  Баяндорж, Н. Гончичжав 
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Р и с. 13.  Схема рудопроявпения 
Дзосоту-Ула. 

1 - четвертичные отложе
ния; 2 - кристаллические слв.нцьr 

( РRз ) ;  3 - гнейсы ( РRз ) ; 
4 - дайки диоритовь� и диабазо
BblX поpclиpитов, микродиабазов; 
5,6 - рудоносный комплекс: 5 -
дойки ( а) и штоки (б)  сиенит- и 
граносиенит-порфиров, 6 - лей ко
кратовые порcJировидные граниты, 
гранит-порcJиpы; 7 - гранодиори
ты, гранОДИОРит-поРcJиры, граниты 
сenенгинского комплекса; 8 - гра
ниты гнейсовидные ( PR з ); 9 -
диориты, габбро-диориты ( РR з ); 
1 О - кварцевые жилы; 1 1  - кон
тур гидротермально измененных 
пород; 1 2 - зона молибденового 
оруденения. 

и др. ) .  в эти же гqды оно изуча
лось авторами. 

Район рудопроявnения входит 
в Идэрскую структурно-Формацион
кую зону на стыке с Тарбагатай
ским поднятием. В строении райо
на (рис. 1 3 )  участвуют поздне
протерозойская метамоpcJическая 
толща, сохранившаяся в oTnenbHblX 
тектонических блоках и в виде 
ксенолитов среди разновозрастнь� 
интрузивнь� пород, а также раз
битые на блоки многочисленными 
разломами верхнenермские вупка
ногеJПiые образования. Поэднепро
тероэойская толща мощностью до 
2000 м сложена преимуществен-
но биотитовыми и амcJибоп-биоти

товыми кристаллическими сланцами с лрослоями гранат- и графитсодержащих 
разностей и мрамориэованнь� известняков и в меньшей степени - гнейсами 
и гранитогнейсами. Характерна интенсивная дислоцированность пород и широ
кое развитие гранитизации с постenеJuiыми переходами от кристаллических 
сланцев и гнейсов через мигматизированные породы до гранитогнейсов, гней
совиднь� биотитовь� гранитов и лейкократовь� пегматоиднь� гранитов. Перм
ские вулканогеJUiые образования слагают крупные поля в восточной и север
ной частях района. Представлены они двумя толшами: нижней ( мощность 
2200 м ) , образованной акдезитовыми, акдезит..:базальтовыми и акдезит-да
цитовыми порфирнтамн, фnюидально-полосчатыми трахиакдезитами, реже - их 
туфами; верхней ( мощностью 1 500 м ) , образованной риопитами, трахириоnи
тами, туфами кислого и смешанного состава с прослоями акдезитовь� и тра
хиандезитовь� поpcJиритов. В верхней толше встречаются субвулканические 
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штоко- И дайкообразные тела гранит-, граносиенит-, сиенит-порфиров. Ши
роко проявnениые в районе интрузивные образования, кроме упоминавшихС51 
позднепротерозойских гранитов, пpeдcтaвneHЫ амqнболовыми и амфибол-био
титовыми диоритамиl (реже - габбро-диоритами и габбро) , биO'JИТОВЫМИ и 
биотит-амфиболовь� гранодиоритами и гранитами тэлминского комплекса, 
а также разнообразнь� по составу породами, условно относимь� к селен
гинскому комплексу. 

На nлошадн рудопроявпения развиты в основном позднenротерозойские 
метаморqнческие образования с линзовидными и непрlШИl1ЬНОЙ формы телами 
гнейсовидных ( 100-300х500-800 м)  и пегматоидных ( мощиость от 0, 2-
0,3 до 1-4 м, протяженность до 50 м) гранитов, вьП'янутыми согласно сло
истости и сланцеватости пород. Граниты характеризуются проявnением кanи
шnатиз81D{И. 

Позднenермские - раннетриасовые интрузни пpeдcтaвneHЫ крупным ги
пабиссальным массивом, в котором мелкозернистые гранодиориты (изредка 
кварцевые диориты) эндоконтактовых зон постепенно переходит в слабо пор
фировидные и равномерно-зернистые граlЮДИОРИТЫ и граниты в цеитральных 
частях, а также мелкими штокообразными телами и даАками nopqнpoBЫx по
род. Нанболее значнтельным является вскрьП'ый В ·  центре рудопроявпения 
шток гранит-порфиров, переходяwиx в мелкозернистые порqнровидные грани
ты. l:3ьП'янутое в северо-восточном Н8npaвnении иитрузивное тело прослежи
вается на расстояние до 1 ,6  км при ширине 0,5-0, 6  км ( в  северо-восточ
ной части умеш,шается до 200-250 м ) .  КонctигYрация штока определяется 
в основном пересечением разломов северо-западного (30-400) и северо
восточного ( 290-3100) простираний. В южной части рудопроявnения зaqнк
сиромны даАки гранит-поpqнров северо-западного простирания протяжен
ностью 50-250 м и мощностью от 1-2 до 1 5-20 м. Все породы иитенсив
но окварцованы, сериШfТИЗИРОВаны, nиритизированы. В 500 м юго-зanаднее 
тела гранит-порфиров располагается изометричный ( 250-300 м) шток гра
носиенит-, сиенит-порфиров. На всей площади рудопроявпения отмечаются 
многочнсленные дайки сиенит-поpqнpoв, микросиенитов и граносиенит-порqн
ров, прослеживaIOЩИеся от 40-50 до 300-500 м при мощиости от 0 , 5-1, 5  
до 3-6 м (редко 20-30 м) . Простирание даек в основном северо-западное, 
реже - субмеридиональное и северо-восточное. Породы штока и даек слабо 
гидротермально преобразованы. 

Нанболее поздние на рудопроявnении даАки микродиоритов, микродиаба
зов, диоритовых и диабазовых поpclиpитов прорывают все перечнсленные по
роды (в  том числе и рудные образования) и не подвержены гидротермальным 
изменениям (иногда отмечается слабая эnидотизauия) .  Мощность даек от 0 ,5-
1 до 10-20 м, протяженность от 50 до 200-450 м. Простирание северо
западное, иногда - субмеридиональное и северо-восточное; падение - крутое 
( 70-800) северо-восточное или восточное. 

Район рудопроявnения имеет сложноблоковое строение, обусловnениое ши
роким развитием разновозрастнь� и разнонапрaвnеннь� разрьmнь� нарушений 
преимущественио сбросового и сбрососдвигового характера. К наиболее древ
ним, но неоднократно подновnяюшимся могут бьП'ь отнесены дизъюнктивные 
нарушения северо-восточного, широтного и субширотного простираний. Иитен
сивно проявnениые субширотные нарушения в целом параллельны крупному 
разлому, вдоль которого заложена долина р. Идэр. Часто набтодается их сме
щение северо-западными и субмеридионanьнь� дИЗ'ЬЮнктнвами. Преимущест
венно это зоны кулисообразно расположеннь� разрывов, трассируюших хоро
шо выраженные тектонические нарушения, вдоль KOТOPЬ� отмечаются сбро
совые и сбрососдвиговые смещения. Северо-западные (и отчасти субмеридио-
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нальные) нарушения явruпoтся основными структурами, контролирующими 
размещение даек гранит-, сиенит-порфиров, диабазовых и диоритовых пор
qиpитов, большинства маломощных кварц-молибденитовых жил и прожилков. 

Гидротермально измененные породы (OxвapuoвaнHbIe, серицитизирован
ные, пиритизированиые) с развитыми в них мелкими кварц-сульфидными жи
лами и прожилками образуют изометричный в плане рудоносный щтокверк, 
тяготеющий к телу гранит-порфиров. Изменению подвержены как гранит-пор-
4иры, так и вмещающие поздиепротерозойские кристаллические сланцы и 
гнейсовидные граниты. Нанболее интенсивно преобразованы породы в экзо
контактовой части щтока гранит-порфиров. ПлощЩlЬ штокверка 1 , 8х2 км. 
В результате геофизических исследований выяв.nена серия тектонических на
рушеннй, оконтуривающая область гидротермально измененных пород. Соче
тание этих нарушений образует в плане незамкнутую с востока и запада 
субкольцевую структуру. Предполагается, что тектонические элементы струк
туры - сИ>8Гменты Тaxиnтинского (допалеозойского) и Шохойтского (верхне
палеозойско-мезозойского) глубюшых разломов. С учетом этих гео4изичес
ких данных размеры штокверка возрастают до 2х2, 2 км. 

В пределах штокверка обособruпoтся Западная, Южная и Восточная ру
доносные зоны. Западная прослеживается в меридиональном напрaв.nении на 
расстояние около 700 м вдоль западного контакта тела гранит-поР4иров. 
Ширина зоны от 160-190 м в средней части до 70-100 м на фnангах, па
дение крутое, ' предположителыю восточное. Зона предстaв.nена окварцованны
МИ, серицитизированными и пирнтизированными породами (преимущественно 
позднепротерозойскими) с редкими кварц-молибденитовыми жилами и нерав
номерно распределенными ( от  2-4 до 10-20 на 1 пог. м) маломощными 
( 2-5 мм, редко 1-3 см) кварцевыми и кварц-пиритовыми прожипками с 
рассеянным молибденитом и редким хальколиритом. Молибденит образует 
тонкочешуйчатые скопления IЩОЛЬ зальбандов прожилков или рассеян в квар
це. Мonибденитсодержашие кварцевые прожилки пересекаот лиритовые и рас
секаются тонкими кварц-карбонатными прожилками. Южиая зона располага
ется в 1 50-250 м от контакта тела гранит-поpqи�в, окаймляя его с юга 
и юго-востока. Прослежена она на 1 400 м при ширине 160-240 м. В 
пределах зоны ВCКPbrrbI окварцованные, серицитиэированиые и лиритизирован
ные кристaлnические сланцы и пегматоидные граниты, одиночные кварцевые 
жилы ( 0, 1-0,3 м) и линзы с редким молибденитом, кварц-молибденитовые 
и кварц-пирнт-халькоnиpит�олибденитовые прожиnки (с  густотой от 1-4 до 
1 5-25 на 1 пог. м) . Содержания рудных компонентов сопоставимы с их кон
центрациями в Западной зоне. Еосточная зона прослеживается в субмеридно
нальном напрaв.nении на 1 200 м в восточном ЭК30контакте граниТ-ПОрфирово
го штока, ширина ее 1 80-3 80 м ( в  среднем 230 м) . Оруденение представ
лено маломощными ( 0,3-2 см) кварц-сульфидными прожилками и редкими 
кварцевыми жилами ( 0, 1-0, 25 м)  с рассеяниым молибденитом и также ха
рактеризуется низкими содержаниями PYДHЬ� компонентов. 

Во всех зонах рудная минерализация тяготеет к полям гидротермально 
изменениых пород, среди которых преобладают кварц-серицитовые и сущест
венно кварцевые метасоматиты, образующие тела неправильной формы раз
мером до 20х40 м и ОК8ЙМляющиеся менее интенсивно проработанными по
родами. Встречаются зоны монокварцитов обычно в виде коротких жил и лин
зовидных образований мощностью до 1 , 5-2 м, чаще северо-западной ориенти
ровки. Среди oKBapUOBaннbDt и серицитизированиьDt пород устанaвnиввются ре
ликты ранее калищпатизированных образований. Большей сохранностью отли
чвются калищпатизированные породы среди гидротермально измененньDt гра
нит-порфкров. Постоянно, хотя и в незначительном количестве, встречаются 
ранние кварц-калищпатовые прожипки с редким пиритом. 
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Кроме указlUDlых типов гидротерМ8/1ЬНО измененных пород на рудоnpo
явлении изредка отмечаются скарны и скарнированные породы (оодержащие 
обычно гранат и эnидот) с Н811оженной преимущественно nирит-xanькоnири
товой npoжилково-вкрannенной минерanиз8lUl8Й. Ее, по-видимому, cnедует 
рассматривать как npoявnение той же рудной минерanиз8lUlИ, что и в зонах 
кварц-сеРИIDIТОВЫХ метасоматитов, но в спеIDIclичной геологической обста
новке, благоприятной для развития на ранних ствдиях npoцессов скарнооб
разоВlUDIя. 

Рудная минерanиз8lUlЯ в зонах окварu:>ваииых и сериIDiТИЗИРОВlUDIЫХ 
пород npoявилась в несколько стадий: кaпищnат-кварцевую, кварц-магнети
ТОВУЮ, кварц-сеРИIDIт-хanькоnирит-молибдeJlИТOВУЮ, кварц-полимет811ЛИЧес
кую, хлорит-эnидот-карбонатиую ( поcnерудиую) .  Маломощные (до 3-5 мм) 
кварц-магнетитовые ( иногда с хлоритом) npoжилки встречаются редко, тя
ГOТesl преимуществеШlО к штоку ГРlUDlт-nорqиpoв. Сульctиды в них не з8ljик
сированы. По времени к ним, очевидно, близки наблюдаемые иногда гнездо
образные скопления тоикозерШlСТОГО магнетита в зонах cnабо кanишпатизн
роваииых граиит-порфиров. Изредка в таких скоплениях иабrnoдаются мелкие 
ВЬ\деления халькопирита, обволакивающие и cnабо корродирующие зерна маг
нетита. 

Кварц-сеРИIDIт-xanькоnирит-молибдеиитовая ствдия представлена М811О
мощными (до 0,3-0,5 м) кварц-молибдеиитовыми жилами и тонкими ( 1-
5 мм, редко до 1-3 см) кварц-молибденитовыми и кварц-nирит-хanькопирит
молибденитовыми прожилками. Жилы обычно соnpoвождаются ПРИЗ811ьбаидовы
ми кварц-сериШ{товыми (мусковитовыми) оторочками мощностью от 1-2 
до 5-10 см. Молибденит присутствует в жилах в виде неправильных агрега
тов (О ,5х1 , 5  см) ,  иногда в ассоциаIDIИ с пиритом и Х8/1ЬКОnИРИТОМ, а также 
прерывистых полосчатых выделений ( мощностью 1-5 мм) вдоль зальбаидов 
жил. Скопления молиБДeШIта отмечаются и в кварц-crnoдистой оторочке. Пи
рит и xanькоnирит в жилах обычно обособляются от молибденита, образуя 
гнездообразные ВЬ\деления (ДО 1х2 см) или тонкие ( 1-3 мм) ветвящиеся 
швы. Х811ькоnиpит встречается относительно редко. lj кварц-сульctидных npo
жилках, распределенных в рудоносных зонах равномернее, чем жилы, из ми
нер811ОВ преобладает пирит. Молибденит в прожилках о"бразует тонкие преры
вистые полоски и линзочки в призальбаидовых частях и тоикораСПЬU1еииую 
вкрannенность в массе кварцд. Полимет811лическая минерanиз8lUlЯ представ
пена редкими карбонатно-кварцевыми npoжилками с мелкими выдлениямии 
сфалерита и иногда Г811енита. При развитии рудной минеР811изiщии практичес
ки во всех зонах измененных пород отмечается ее концентр8lUlЯ преимущест
венно среди существенно С1ПОдистых ме!' асом атитов. 

Кроме минер811ИЗ8lUlИ, охарактеризованной в районе рудоnpoявления 
Дз6соту-Ула, встречаются участки развития существенно пиритовой минера
пизаШ{и ( вкрannенность, пиритовые и кварц-пиритовые гнезда и npoжилкооб
разные выдления)) в полях амфибоп-биотитовых кристanлических cnаицев и их 
ГРа4итизироввииых разностей вне npoстраиственной связн с зонами гидротер
мального изменения. С пиритом в незиачительном количестве отмечаerся халь
коnиpит, образующий в нем тонкие npoжилки и мелкие гнездообр�зные выдле
ния, а также единичные чешуйки молибденита. Содержание меди в подобных скоп
лениях достигает 0,2%, а молибдена - 0,0 1%. В граclитизиРОВанных cnаицдх 
установлено, %: Cu - до 0,0 1 5, М О  - до 0,003, РЬ - до 0,01,  Z N  - до 
0,07.  Присутствие рудных компонентов в ГРа4итизироввииых cnаицдх отме
чается и на значительном УД811ении от рудоnpoявлеШlЯ, где влияние Н811О
женных гидротерм811ЬНЫХ npoцессов практически исключается. Особый инте
рес эта минерализаIDIЯ вызывает как возможное проявление древней (npo-
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терозойской? ) минерanиЗaIDlИ, которая могла служить источником HeKoтopblX 
рудных компонентов при наложении более поздних процессов. Убедительным 
подтверждением более древнего возраста этой минералИЗaIDlИ Я8I1яются ре
зультаты анализа И3ОТОIDIОГО состава свинца из гнездообразных выделений 
IDIpита в кристаллических cnанцах, модельный возраст которого составляет 
800-900 млн. лет /Сотников и др., 19 81/. 

Другие рудные проявпения УЗ1lа 

Кроме рассмотреииых рудопроявлеикй Hapah-Бул8К и Дэосоту-Ула, в 
бассейне среднего течения р. Идэр выявлено несколько nyиктов медной и 
моnибденовой минерализaIDlИ, относящихея, по-видимому, к тому же форма
ционному типу. В процессе общих поисков м-ба 1 :50 000 в 1979 г. ВЫ
Я8I1ен участок И д э р  (рис. 19 ) .  Здесь зафиксировано пять вторичных орео
лов меди ( 0,008-0,0 1%) , приуроченных в основном к зонам разрьJвиых а
руwений средн иижиепалеозойских габбро-диоритов и граж>диоритов, которые 
очевидно, в значительной мере и стали источником меди, а также четыре вто
ричных. ореола моnибдена ( 0,002-0,003%) в пределах тектонических зон 
среди нижневерхнепермских вулканогеииых образований. На юго-восточном 
фnаиге П1I0Щвди OКOlrJ'ypeH компnекснь!Й вторичный ореол ( Си _ 0,0 1-0, 1%, 
МО - 0,00 2, РЬ - 0,003-0, 2, Z N  - 0,03-1%) , тяготеющий к тектони- · 
ческим нарушениям в зоне КOlrJ'ana габбро-диорнтов и диоритов С гранодио
ритами на участке nPoявпевия миогочиcnеииых даек квapцeBых. порctиров, сие
нит-поpqиpoв и микродиоритов ( местами nиритиэированиых • •  

Ряд nyиктов ме�оnибдевовой минералиЭ8шm был установлен в ре
зультате гeonого-поисковых. работ в 197 8-1979 гг. в бассейне р. Худжу
nин-Гол, правого притока р. Идэр. Участок Х у у р а й - с а й р  расположен в 
1 2  км от г. Тосон-l.lэвгэл среди топщи переслаивающихся фельэит-поPctиров, 
андезитов и их туфов в ЭКЗОКОИТ8Кте девонских ( ? )  гранитов. Убогая . про
жилково-вкрaпnеввая минерanиЗaIDlЯ ( IDIРИТ, гидроокиcnы железа, малахит, 
редко - xanькоnирит) , ТЯГОТЕЮщая к oквapЦOBa1Iным фельэит-поpctиpам, про
cnеживается на расстоянии до 500 м при мощности около 50 м. Содержа
ние Си - до 0,01%, М О  - до 0,00 2%. · Рудная минерапиз8IUIЯ на участ
ке Ж о н w т  ( в  2 км к востоку от горы Девчесан-Гoэroр) представлена квар
цевой жилой с единичными зернами пирита и примазками малахита, проcn&
живающеАся среди протерозойских метамоPctических пород в северо-восточ
ном направлении на 70 м при мощности до 9 м.  Спектральным анanизом за
ctиксироваво Си -. 0,006-0,03%, М О  - 0,0008-0,008 , РЬ - 0,0008-
0,008%. 

На участке Ч ар г е т ( верховье одвоимеююго ручья) выявлены X1l0РИТИ
эироваиные и осветленные габбро-диориты с рассеиJDIОЙ Вlфaпnеиноcrью пи
рита и единичными зернами xanькопирита. Orмечаемые здесь незначительные 
содержания меди, кобальта и JDlКenJI связаны, очевидно, с перераспредenеJDI
ем компонентов габброидов при их гидротермальном изменении. Участок 
Н о с т ы н -С э р в э н  включает серию мanомоwиых. ( 5-20 см) кварцевых. ил,. 
проcnеживвющихся с перерывами на расcroянии до 200 м. ПРОСТИР8JDIе жил 
северо-западное ( 3 20..;,ззоо) ,  падение крутое. Б кeapцeBblX жилах наблюда
ется редкая вхрaпnеJDlOстl> IDIpита, xanьКОIDlpита, галеиита, сфаперита, ко
вennина, малахита, азурита. 

Ряд nyнхтов преимуществеJDIО моnибденовой минерanизaIDIИ был выяв
лен в зоне Худжуnингольского pa31IOMa. Представлены они в основном вто
ричными и первичиыми ореолами молибдена (до 0,01%, в единичных пробах 
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до 0, 1%) среди катаклазированных. эпидотизированных и окварцованных 
протерозойских амфибол-биотитовь� кристаллических cnанцев и интрузивнь� 
образований тэлминского и нумургинского комплексов. При наличии здесь 
габброидов появляются ореолы меди. В пробах часто устанавливается цинк. 
иногда - серебро. 

Восточнее, в бортах правь� притоков р. Идэр - Uартаин-Гола и Дэд
Uэцухин-Гола. в 1966 г. выявлена группа жильных MeДHЬ� рудопроявлений: 
Uартаинское, Ихэульское и Uэцухинское. Рудопроявпение U а р т а и н  пред
ставлено минерanизованной зоной мощностью до 5 м и протяжениостью 40-
50 м среди граниТОJfДОВ тэлминского комплекса. Рудоносная зона. тяготею
щая к разлому северо-восточного простирания, включает кварцевую жилу (до 
0.8 м) . проcnеживающуюся с перерывами на несколько десятков метров. и 
небольщие участки окварцованных и мусковитизированиь� пород. Сульфидная 
минерализация предстaвnена мелкими гнездами и вкрaпnенностью халькопири
та и редко - пирита. Содержание меди в кварцевой жиле и метасоматитах 
колеблется от 0.3 до 1%. Устаиовлены молибден ( до 0.0 1-0.03%) . ртуть 
(до 0,01%) и мьп1lьяк. И хэ у л ь с к о е  рудопроявление представлено серией 
кварцевых жил в зоне ( мощностью до 250-300 м) разлома северо-запад
ного простирания среди гранитоидов и тоналитов тэлминского комплекса. >Ки
лы мощностью не более 0,3 м проcnеживаются на расстоянии до 10 м. Еме
щающие породы в зоqе p83ll0Ma интенсивно катaкnазированы. В трех жилах 
обнаружены редкие гнезда ( до 2 см) xanькопирита и примазки малахита. Со
держание меди от 0,05 до 0,3%, молибдена - 0.001-0,01%, СВИНlIа - до 
0,002%. На Uэ цу х и н с ко м  рудопроявлении среди xnоритизнрованнь� и эпи
дотизированных тонanитов тэлминского комплекса в зоне p83ll0Ma локализо
вано несколько мелких ( до 10 см мощностью) квapцeBЬ� жилок с хanькоnи
ритом. пиритом и мanахитом. Редкая вкрапленность халькоnирита отмечает-
ся и среди измененных вмещающих пород. Содержание меди от 0.3 до 1%, 
молибдена до 0,1%. Присутствуют мышьяк (до 0.03%) и свинец (до 0,007%) . 

КР8Йнее восточное положение в пределах рассматриваемой рудоносной 
площади занимает рудопроявление И хэ - Х у ч ж и р т у й н - Х у р э, расположен
ное в 30 км к востоку от сомона Гanт. В поле протерозойских гранитогней
сов, ам4Нболитов и известняков среди биотит-роговообманковь� гранодиори
тов (D  2_ 3 � перекрьrrь� в северо-восточной части участка KaмeHHoYГOnЬHЫ
ми конгломератами и песчаниками, развиты многочисленные Д8Йки и штоко
образные тела гранит-поpqиров. аплитовидных гранитов, редко - KBapцeBЬ� 
поpqиров и единичные диоритовые и диабазовые д8Йки. Аплитовидные грани
ты и гранит-порфиры, как правило, сопроВождаются кварц-'!'урмanиновыми 
жилами и гнездообразными телвми. На рудопроявлении за4Иксировано не
сколько типов оруденения. Наиболее широко распространена nирит-хвnькоnи
ритов.ая минерализация в турмалиновь� телах. Оруденелые тела мощностью 
до 2 м проcnеживаются на 30-50 м.  Содержание меди от 0,01 до 2, 89% 
(среднее 1-1 . 5%) . Распространены минерализованиые Д8Йки aпnитовидных 
гранитов и реже - квe.pцeBЬ� поpqиров. В одной из даек установлено 0.07-
0,95% меди и 0,06-0.09 2% молибдена. М едная минерализация отмечена 
также в зонах дробления среди гранодиоритов и в породах докембрия. 

Orдельные проявления меди установлены северо-восточнее Дзосоту-У ла, 
в междуречье Идэра и Дэnгэр-Мурэна. Е 10 км К юго-востоку от сомона 
Бурэн-Тогтох находится рудопроявпение Б у г с е Й н -Г о л. приуроченное к 
коитактовой зоне гранитоидного массива дэлин-Нуру (D2-З ) . прорываю-

щего нижиекембрийские вулквногенно-осадочные образования. Вблизи массива 
в кварцевых поpqирвх и видеэитовых порфиритвх эa4llксирована мощная (до 
1-2 км) зона окварцевания и пиритизации. проcnеживающаяся на расстоянии 
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з км. Зоны окварцевания, СОПРОВОЖД8lOщиеся xnоритизацией и эпидотизаци
ей пород, отмечены и среди нижнекембрийских диабазов, рассеченных двй
ками лейкократовых гранитов, также местами oкaapU;>BaнHbIx и пиритизиро
ваниых. В измененных диабазах установлено 0,04-0,07% меди и до 0,005% 
молибдена. две локальные металломегрические аномалии меди и молибдена 
(до 0,01%) выявлены в 1-2 км к востоку от зоны минерализоВ8ННЫХ диа
базов. 

На рудопроявлении Д а н х а р - Б у л а к  (левобережье Бугсейн-iола) мед
ная минерализация проявлена в зоне осветленнь� дацитовь� и андезитовь� 
туфов пермского возраста, прослеживающейся в северо-восточном направле
нии на 1600 м при мощности 100-300 м. Е центре зоны породы превра
щены в серицит-кварцевые образования, а в полосе шириной 5-10 м интен
сивно брекчированы, пиритизированы и содержат редкую вкрапленность халь
копирита, вторичнь� минералов меди. В среднем течении УрДУ-Чулутин-Го
ла среди вулканитов бугсейнгольской свиты кембрия ( ? )  установлена зона 
( шириной до 100 м) брекчированнь� и осветленнь� пород с серией маломощ
HЬ� ( до 0, 5 см) кварцевых прожилков с вкрапленностью гематита, пирита, 

. 

малахита, редко - Х8Лькопирита, галенита, сфanерита и молибденита. Содер
жание меди 0,05-0,06%. 

Е процессе геолого-съемочных ( м-б 1: 200 000) и поисковь� ( м-б 
1 :·50 000) работ в бассейне среднего течения р. Идэр в последние годы 
выявлен ряд небольших медных и молибденовых рудопроявnениЙ. Так, в бас
сейне верховьев рек Дэд и Дунд-Шумултай-Гол в поле развития пермских 

. вулканогеннь� и интрузивных образований установлены рудопроявnения Квар
цитовое, Даваа, Хурвй-Нур, Ихэ-Ула и др. 

Рудопроявпение К в а р ци т о в о е  (Дэд-Шумултsй) расположено среди 
пермских риоnитовь� порфиритов и их туфов, прорваннь� субвулканическими 
штоками гранит- и граносиенит-nорфиров. Представлено оно субширотной 
( 280-2900) зоной аргиллизиров8НИЬ� и серицитизированных пород мощностью 
от 48 до 57 м ( на фnангах - около 20 м) с линзообразными телами квар
цитов в центральной части. Мощность последних колеблется в пределах 
6-1 5 м. Зона интенсивно измененнь� пород прослеживается на расстоянии 
около 0,8  км, тяготея к экзоконтактовой части тела гранит-nорфиров. К 
востоку изменениость пород резко ослабевает, и эти слабо осветленные по
роды с редкими кварцевыми прожилками пР:>слежиВ8Ются на 1 , 5  км; Рудная 
минерализация преаставлена вкрапленностью пирита, редкими зернами молиб
денита и халькопирита в измененных породах. Оруденение бедное. На неболь
ших ( 1-3 м) интервалах отмечается некоторое возрастание содержании мо
либдена ( 0,005-0,02%) , меди ( 0,008-0,0 1%) . Присутствуют цинк ( 0,002-
0,05%) и вольctPам ( до 0,02%) . 

Рудопроявnение Д а в а а представлено зоной О'kВарцевания и осветления 
в области теr.онического контакта селенгинских гранитоидов и пермских эф
фузивов среднего состава. Мощность зоны 70-100 м ( на востоке около 

о зо м ) ,  протяженность около 450-500 м, падение ( 45-55 ) южное. В наи-
более измененных участках ( вблизи тектонического контакта в ИJfГервале 
5-7 м )  набmoдается густая сетка разноориентированных прожилков ( до зо-
50 на 1 пог. м) мощностью от 1-2 мм до 1 , 5-3 см. Рудные минералы 
представлены редкой вкрапленностью пирита. Содержание молибдена не пре
вьnuает 0,001%, меди - 0,05%. В единичнь� пробах зафиксированы воль
фрам и олово. На рудопроявлении Ху р а й  - Н У Р пермские андезиты '  прорва
ны мощной ( свьnuе 70 м) дайкой граносиенит- и гранит-nорqиров субширот
ного ( 2850) простирания. В южной приконтахтовой части даЙЮI вскрыта зо
на ИJfГенсивно трещиновать� и oкaapU;>BaнHbIX пород, прослеЖИВ8IOшаяся на 

67 



1 50 м при мощности 20-3 5 м. Прожиnковое oQкварцеваиие проявпено толь
ко в поpclирах, мощность прожиnков 0,5-1,0 СМ; плотность - до 10-20 на 
1 пог. м. Вдоль южного KOIfrВXTa зоны пpocnежена ( на 90 м) маломощная 
( 0, 1-0,3 5 м) кварцевая жила с примазками мал�та. В жиле установлено 
0,03-0,08% меди; в зоне прожилкового окварцевания до 0,003% меди и 
0,01% цинка. 

Участок И х э - У  л а  предстaвnен зоной серицитизироваииых и пиритизи
рованных плагиогнейсов вблизи небольшого штокообразного тела мелкозер
нистых лейкограиитов и гранит-поpclиров, отнесениых к селенгинскому комп
лексу. Простирание зоны субширотное ( 280-29()о) , протяжениость 200-
250 м, мощность 1 4, 5-1 8,3 м. В измененных породах отмечаются редкие 
кварцевые прожйпки, единичные зерна пирита, галенита, ковennина, малахи
та. Содержание меди 0,0 1-0,02%, молибдена 0,00 1-0,003 , свинца до 
0, 1-0,2, 1UIИка 0,0 1-0,05, висмута 0,00 1-0,005%. 

Несколько проявлений медной и молибденовой минерanизации выявлено 
Тэлминской ГСП в районе оз. Тэnмии-Нур. В 2 км К северо-.запanу от озе
ра установлены ( рудопроявпение У л а н - У н д у р) три зоны гидротермально 
преобрв.зованных пород: Ueнтрanьная ( породы интенсивио пиритизированные 
и гематитизированные) ,  Северная и Южная ( породы интенсивно окварцован
ные с преимущественным развитием кварцевых прожилков и слабо пиритиэи
рованные) . На площЩ(И рудопроявпения развиты риonитoвые поpclиpы и их ту
фы, прорванные гранитами и позднепермскими - раннетриасовыми граносие
нитами. Последние предстaвnены тремя небольшими ( до 1 , 2хО,7 хм) штоко
и даАкообрв.зными телами. Граносиеннты и риолитовые порфиры прорваиы 
дайкой сиенит-поpclиpoв. В зонах измененных пород встречаются единичные 
зерна хanькоnИрита, cфanерита и молибденита. Содержание меди 0,00 1-
0,008%, молибдена 0,00 1-0,005, свинца и цинка 0,00 1-0,008%. Только 
на отдельных небonьших интервanах (до 1-2 м) от,..ечается ПОВЬD11ение со
держаний меди, молибдена и свинца до 0,1 5%. Иногда присутствует олово 
( 0,00 2-0,0 15%) . В 1 8  км от сомона Нумург в зонах окварцованиых и пи
ритизированных кислых вулканитов боронурской свиты ( о  1. ) , прорванных 
многочисленными даАками сиенит-nорфиров, мелкозернистых гранитов и мик
родиоритов, установлены ( участок Т о г о н - Н у р) медь ( 0,003-0,006%) , мо
либден, свинец и 1UIнx ( 0,001-0,003% ) .  Orмечается фmooрит. На участке 
заclмкеированы выходы верхнепротерозойских биотитовых гнейсов, небonьшие 
тела раннепалеозойских диоритов и ранне- и среднедевонские граниты. На 
участке М о г о й н -r о л среди нижнесреднедевонских биотитовых и лейко
кратовых гранитов, прорваниых позднепермско-раннетриасовыми интрузивиы
ми образованиями, установлены вторичные ореолы молибдена ( от 0,0004 
до 0,0008%) . Orмечено проявпение слабой рассеянной молибденовой мине
рanизации ( 0,003%) в зоне серицитизированных и оквароованных пород. В 
1 7 хм к северо-востоку от оз. Бусту-Нур среди битуминозных известняков, 
прорваниых диоритами и гранитами ( р  2? ) '  отмечены эпидот-гранатовые скар
ны, содержащие редкие примазки малахита (участок С к ар н о в ы Й ) .  Содер
жание меди 0,00 1-0,006, редко - до 0,0 2%. Фиксируются свинец и цинк. 

Вблизи рудопроявления Наран-Булвк ( в  10-1 2 км к юго-западу) зафик.
сировано несколько кварцевых жил ( мощностью до 0,5 м) с гнездовой вкрап
ленностью хanькопирнтв, вдоль которых сохранились старые выработки ( про
явление х у х -У у п) . Вблизи отмечаются штокообразные тела мелкозернистых 
гранитов, сопоставимых с подобными образованиями Нарв.н-Булака, дайки апnи
тов, гнезда и прожилки кварц-кanищпатового состав&. Вмещающие кварцевые 
жилы тэлминские ( ? ) граиитоиды слабо калишпатИЗIlРОваиы и сери1UlТИЭНРО-
ваны. 1'" 
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Южнее Наран-Булаха в верховьях р. БуяlrГY-ГОЛ нахоДИТCSI Е ер  хн е-
б у я н т у г о л ь с к о е рудное проивnение, предстaвnенное субwиpoтlЮЙ минера
ЛИЗОВ8ИlЮй зоной трещиноватости, связанной с Буинтугопьсхим рaэnомом се
веро-северо-восточного простираиия. Е зоне протяженностью около 400 м 
и мощностью от 10 до 1 80 м отмеч8ЮТCSI lIИpитизироваииые, охварцоваииые 
и местами сеРИ1Ulтиэироваииые граниты, относищиеси к хангвйсхому и шара
усгольскому КОМПJ1ексам, а тахже двйкообразные тела поР4иРО- и aпnитовид
ных гранитов. На отдельных участках 4иксируется вкрaпnеииость ковeпnина, 
xanьХОlIИpита, мапахита, редко - cфanерита, арсеиопирита и молибденита. 

В рвйоне сомона Идэр (в  3 км западнее дзагасатуинского скарнового 
медно-железорудного проявnения) срQЦИ ДQ1Ulтовых поР4иров бороиурской 
свиты ( D 1 ) в небольшой зоне рaэnома, выполиенного двйхой фепьэита, от
мечены обохренные и каолиниэироваииые породы с редкими примаэками ма
лахита. В измененных породах экэоконтахта двйки ycтaнoвneнo 0,02-0, 2% 
меди, а тахже свинец ( 0,ОЗ-О, 2%) и 1UIИК ( 0,01-0,02%) . Подобная мине
рanиз81UlИ набтодаетси и на Дэагасатуинском скарновом рудопроивnенни при 
переходе от нижиекембрийсхих скарннроваииь� известняков к нижнедевон
ским вулканитам боронурской свиты. 

С юго-запада к рассмотренным рудоносным площадим примыхает груп
па рудопроявnений, харахтеризуюшихси развитием СJtарновь� образований ( Эр
дэни-Хвйрхаи, Хьпщыин-даба и др. ) .  Руды в основном xanькопирит-борнит
магнетитового состава, ИlЮгда с преобладанием борнита. Orмечаетсs вре
менная оторванность медной минерализQ1UlИ от железоРУДlЮй. Так, на рудо
проивnении ЭрДЭНИ-Х8Йрхан выделены три типа руд, соответствующих трем 
стадиям минерализQ1UlИ: раиний воnnастонит-магнетитовый, аихерит-борнито
вый (с  незначительным количеством xanЬКОlIИpита и кварца) и поздний -
xanькопирит-хварцевыЙ. Среди борнитовых руд наряду С массивными �pe
чаются и прожиnково-вкрaпnенные, тяготеющие к периферии. Последние мес
тами вь�одит за пределы скарновых образований и во многом идентичны про
жилково-вкрaпnенной медной минерализ8JUIИ вие скарновых полей. 

Хубсугуnьcкая грyпnа рУдОПРОИВnений 
r 

В группу объединены рудные проявnения ПРИхУбсугуnья, располагающие-
ся севернее Идэрского узла на продолжении Хубсугул..идэрсхоЙ рудоконцен
трирующей структуры ( см. рис. 1 ) .  Количество этих рудопроивnений, в ос
новиом неисной форма1UlОННОЙ принадлежности, невenико, и предстaвnены они, 
ках правило, неэначительными скоплениями рудных минералов. Степень изу
ченности их, как и всей рудоносной площади, довольно низкая. Наиболее изу
чено выявnеНlЮе в 197 2 г. в 40 км К западу от г. Мурэна рудопроивnение 
Uaган-Тологой. 

Рудные проявnения рассматриваемой группы локализуются среди кар
бонатной протероэойской топwи Мурэнского антиxnинории, зелень� сланцев 
окинской свиты ШиlWalДского сиикnинория, верхиерифейско-кембрийских ЭФ
фуЗИВНО-'l'ерригенных образований ПРИхУбсугуnьского прогиба IЗ8Йцев, Ильин, 
19701. Определенный интерес вызывает 1UИp9кое развитие здесь углеродис
тых тoпw,- часто характеризующихсs ПОВЬD1lенными содержаниями рудных ком
понентов, в том числе молибдена и меди, которые при наложенных процес
сах могут выступать в качестве источника рудных элементов. 

Рудопроявnение Uаг ан-Т о л о г о й  приурочеио к грейзенизироваииым 
лейхократовым гранитам ( D1-2 ), образующим изометричное тело разме
ром в поперечнике около. 200 м. В центральной части тела располагается 
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кварцевое ядро, а по периферии - грейзены. В грейзенах наблюдается вкрап
ленность молибденита, а в кварце - очень редкие �елкие кристаллы воль
cWамита. В последние годы вблизи грейзенового тела установлена пирит
халькопиритовая ( с  реаким молибденитом) прожилково-вкрапленная минера
лиз81ufя, имеющая много общего с орудеlJением медно-молибденовой форма-
1Ufи. В целом рудопроявление Uаган-Тологой сопоставимо с месторождени
ем Арьт-Нур, обладающим признаками переходных образований между мед
но-молибденовыми и грейзеновыми редкометальными месторождениями. М но
го общего Uаган-Тологой имеет и с рудопроявлением Дзосоту-Ула. 

В районе сомона Арбулаг известны меднорудные проявления кварцево
жильного типа. Так, в левом борту долины р. Хуримтуин-Гол среди мрамо
ризованных известняков мингутинской свиты кембрия отмечается ( проявnе
ние Х у Р и м т у и н с к о е) несколькu крутопадаюших кварцевых жил мощ
ностью до 40 см и протяженностью от 0 , 5  до 15 м с вкрannенностью и 
прожилкообразными выделениями пирита, халькоnирита, гематита и вторич
ных минералов меди. Обломки кварца с реакой вкрannенностью сульфидов 
Меди, пленками малахита и азурита установлены среди известняков боксон
екой свиты кембрия в северо-восточной части горы Улан-Хад ( У л а н - Х ад
с к а я точка минераnИзаШlИ' .  

в 1 0-20 км к западу и юго-западу от сомона Баянзурх среди извест
няков мурэнской свиты верхнего протерозоя отмечаются участки ( проявле
ние Х у л у г а и н -Г о л и др. ) развития кварцевых, кварц-карбонатных, кар
бонатных жил и прожипков ( мощностью до 20 см) с редкой вкрannенностью 
пирита, хanькопирита, вторичных минералов меди. В протопочках из ' жил 
встречаклея cфanерит и молибденит. 

Северо-восточнее расположены рудопроявления, характеризующиеся на
ряду с медью наличием свинцовой минералиЗ81UfИ. Так, на Е л т у г о л ь с к о м  
рудопроявnении ( в  1 8  км от сомона Хангол) нижнесреднекембрийские 
мраморизованные .известняки прорваны дай кой диоритовых порqнритов и дву
мя сериями северо-восточной и северо-западной кварцевых жил мощностью 
5-50 см с мелкой вкрannенностью пирита, халькоnирита, малахита, азурита 
и иногда гanенита. Содержание свинца колеблется в пределах 0,00 1-0,01,%, 
молибдена 0,00 1-0,0 1%, lЩнка до 0,0 1%. Рудопроявление Х у р и л т у - Г о п  
( район сомона Чандамань-Ундэр) предстaвnено субпаралпельными северо
западной ориентировки кварц-карбонатными и карбонатными жилами мощ
ностьЮ 3-35 см и протяженностью до 80 м,  пересекаюшими ксенолит крис
тannических сланцев, вмещаюшие его нижнепanеозойские диориты, а также 
небольщие щтокообразные тела поpqнро- и annитовидных гранитов ( D ( ? ) ) . 
Е жилах отмечаются гнездообразные скопления гanенита, мелкая вкрannен
ность xanькоnирита, хanькозина, пирита и редко - борнита. Содержание свин
ца в гнездах достигает нескольких процентов, меди 0 , 1 6-0,7 2%, lЩнка 
0, 29-0,97%. 

Ряд точек медной минерализации заqнксирован в районе сомона Ханх, 
преимущественно в верховьях р. Хабхайн-гоп. Предстaвnены они слабо ми
нерализованными зонами трешиноватости и кварцевыми жилами в осмочно
метамоpqнческих породах окинской свиты кембрия. Orдenьные зоны треши
новатости при мощности до 1 00 м с перерывами прослежив8ЮТСЯ на не
сколько километров. Рудная минерализ81UlЯ в зонах убогая и отмечается в 
единичных точках. это редкая вкрannенность пирита, халькоnирита и мала
хита. 
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Хвюсухэйскаи группа рудопроявnений 

в группу· объединены меднорудные проявnения. находяшиеся в основном 
в зоне ВllИЯНИЯ западной части Хангайского разnома � см. рис. 1 ) .  в текто
ническом отношении рудоносная площадь неоднородна и включает западные 
районы Идэрской зоны и частично - тувино..монгольского массива. Сонгин
ский протерозойский выступ. северную периферию Озерной зоны. Неоднород
ность среды. в которой проявил ась минералиЗ8Ш1Я. сказалась на характере 
развитого здесь оруденения. его масштабности и условиях локализ8дИИ. Ес
ли непосредственно в Хангайской зоне рaзnомов заметно ПРЕ!9-бладают суб
широтные рудоконтролирующие и рудолокализующие структуры. то в Озерной 
зоне и на прилегающих площадях. где сочленяются структуры субwиротного. 
субмеридионального. северо-западного и северо-восточного напрaвnений, 
структурный рисунок рудопроявлений сложнее. Однако во всех случаях наря
ду с продольными структурами фиксируются поперечные дислок8ШlИ. При 
сложном сочетании разнонапрaвnенных структурно�рмаШlОННЫХ зон раэлич
HЬ� этапов консолидации вопрос о вьшелении здесь поперечнь� рудоконцент
рирующих структур значительно усложняется. В общем плане структурные ус
ловия развития и локализаШlИ оруденения на рассматриваемой рудоносной 
площади должны. по-видимому, анализироваться с учетом ВllИЯния субwирот
ной Хангайской и субмеридиональной дзабханской зон разломов. 

В районах западного продолжения Хангайского разnома резко сокраща
ется /геология . . . .  1973/ развитие образований позднепалеозойской вулкан
но-ппутонической аССОШlаШlИ. Здесь обычно отмечались только отдельные 
небольшие изолированные грабены. выполненные вулканитами. В результате 
геолого-съемочнь� работ м-ба 1 :  200 000 и тематических исследований не
сколько расwирились площади распространения вулканогеннь� и интрузивнь� 
образов8ШlЙ. условно относимь� к пермским. ИХ присутствие в ряде случа
ев предполагается и в тех районах MeДHopYДHЬ� проявnениЙ. где они рань
ше не вьшелялись. 

Рассматриваемая рудоносная площадь, продолжающая на запад в зоне 
ВllИЯИИЯ Хангайского глубинного разлома Идэрский рудный узел, характери
зуется разнотипной меднорудной минерализаШlеЙ. Наряду с про явл ениями , 
имеющими черты медно-молибденовой рудной формаШlИ, присутствуют мед
но-никелевые рудопроявnения (Оюут-ТологоЙ) . проявления самородной меди 
в эфj)yзиВ8Х ( Бага-Нур. Хордага) , медно-скарновые рудопроявления, кото
рые отдельными исследователями относятся к колчеданному типу ( Борца
Ула) . минерализованиые зоны и кварцево-рудные жилы неясной ФОРМ8Шlон
ной принадлежности и Т.д. Рудная минерализация характеризуется разно
возрастностью, охватывая образования от протерозойских до позднепалеозой
ских и. может быгь, более молодых. Иногда отмечается усложнение мине
рального состава руд за счет ВЛИЯШIЯ вмещающих (окружающих) пород и, 
возможно, совмещения рудных формаШlЙ. В целом следует отметить доволь
но слабую формаWfОННУЮ изученность минерanизаШlИ рассматриваемого ре
гиона, в том числе и ниже охарактеризованнь� рудопроявлений, часть кото
рых относится к медно-молибденовой формаШlИ пока условно. 

Участок Б е з ы м я н н ы й ( в  30 км К юго-западу от сомона Сонгино) 
выявлен в 1976 г. при геопого-съемочнь� работах м-ба 1 : 200 000. Учас
ток тяготеет к сочленению субwиротнь� тектонических нарушений с зоной 
дизъюнктивов северо-западного ( субмеридионального) простирания, уходящих 
в район оз. 1.1аган-Нур. Здесь развиты раннепалеозойские ПОрфировидные гра
ниты. ПРОРВ8ННые ( ? ) мелко- и среднезернистыми гранитами. Последние мес
тами окварцованы и обохрены. Еблизи них обнажается овальное тело кanи-
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шпатовых пород с ядром мопочно-белого кварца, которое сопоставимо с 
кварц-калишпатовыми образованиями, отмечаемыми на медно-молибденовых 
месторождениях. На участке ycтaнoВlleHa вторичная аном8Jtия меди ( 0,004%) , 
пространственно совпадвюшая с телами мелко-, среднезернистых гранитов 
и кварц-калишпатовых образований. В контуре аномалии располагается ореол 
мопибдена ( 0,00 1-0,002%) . Зафиксирован также ореол олова ( О,ООl%) . По 
данным скЬлкового опробования, содержание меди 0,00 1-0,003%, молибде
на 0,001-0,006%. 

Минерализация рудопроявления Т э с с -Оюут ( 3 0  км к юго-юго-вос
току от сомона Тэсс) приурочена к приконтактовым зонам мелких штоков 
кварцевых порфиррв ,и гранит-порфиров ( р( ? » , прорыввюших биотитовые гра
ниты тэсского комплекса ( D l- 2 ) '  ПреДСТ8Вllена она редкой вкрвпnенностью 
малахита, азурита, тенорита и кварц-сульфидными прожнлками мошностью 
0,5-1 см в зоиках окварLЮВанных, 'серицитизированных и местами брекчи
рованиых гранитов, проcnежнввюшихся на 50-150 м при ширине 1 5-20 см. 
Содержание меди 0,005-0 , 1%. Присутствуют цинк ( 0,0 1-0,08%) , свинец 
( О,О02-О,05%) и олово. В контактовых зонах штоков порфиров проявляют-
ся ЭКСПlIозивные брекчии. .. 

РуДОПРОЯВllение Х у х  - Э н г э р - у л а (южный склон одноименной горы) 
расположено в юго-западной части массива гранитоидов и квapцeBЬ� диори
тов тохтогеншиnьского комплекса. Породы калишпатиэированы, мусковитизи
роввны, пиритизированы, местами альбитизированы и пронизаны разнонаправ
ленными маломошными кварцевыми прожнлками. Медная минервnизация (ма
лахит и азурит по трешинкам, редкая BKpвnпeHHoCТb xвnькопирита в узких 
зоиках окварцевания) установлена на nлошади 10х3 5 м. В минерализован
ных породах определено 0, 1 2-0,7 8% меди и в единичных пробах 0,0 1-0, 1% 
цинка. 

В р8Йоне сомона Дэун-Хвнг8Й известно Х у й т э н с к о е рудопроявление, 
приуроченное к нижнесреднедевонским гранитам Хуйтэнульского массива, 
прорввнным штокообразными телами и Д8Йками гранит-порфиров, вnnитовид
ных гранитов и кварцевыми жилами. Породы разбиты сериями трешин севе
ро-эвnвдного простирания, окварфваны и серицитизированы. Зоны изменения 
при мощности до первых десятков метров проcnеживвются на 1 50-200 м. 
КР8Йне нерввномерная рудная минервnиэвция (примазки малахита и азурита, 
редкая вкрвпnенность сульqидов меди) набrooдается в '  гранит-порфирах и ре
же - в зонах изменения. В обогащенных участках содержатся медь ( О, 13-
0,75%) , молибден (О ,О0 2-0,О04%) , висмут ( О,ООl-0,05%) , свинец ( О,Оl-
0,0 2%) . 

Рудопроявление М э н д э х э й  -Д а б а ( в  1 1  км к юго-востоку от сомо
на Uвган-Хвйрхан) предСТ8Вllено зо1ЮЙ измененных (окварфваннЬJX, Xllори
тизироввнных, серицитизироввннь� и пиритизироввннь�) нижнекембрийских 
вулквногенно-освдочнь� пород шириной 300-400 м, прослежнввющейся в 
северо-восточном нвnР8Вllении на расстоянии около 2, 5 км. В ее пределах 
вьщеляются локальные зоны повьпuенной трешиноввтости ( с  простиранием 
30_40и и 3 40-3600) , вмешвюшие отдельные кварцевые жилы, сеl'ИИ квар
цeBЬ� прожиnков и узкие эонки интенсивно измененнь� пород, которые со
держат редкие гнезда и BKpвnпeннocть Х8llЬкопирита, примвэки малахита, 
единичиые зерна сфвлерита и молибденита. Содержание меди колеблется от 
0,03 до 1%, молибдена 0,0002-0,02%. На площади рудопроявпения, в ос
новном перекрытой четвертичными CYtЛОЖенийМи, отмечены только маломощ
ные Д8Йки диоритовь� ПОрфиритов. Однако вблизи рудопроявпения эвкартиро
ваны wтoкообрвэные тела кварцевых порфиров, испыrавших значительные ме
тасоматичесхие преобразоввния. 
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Р и с. 1 4. Геологическая схема РУДОПРО ЯВl1ения Ичи
ТУIIН-ГОЛ. 

1 - четвертичные отложения; 2 - карбонатно
поpclltритовая толща ( € ) ; 3 - Д8Йки гранодиорит
поpclltров, ламлрофиров, аплитов; 4 - лейкократовые 
граниты; 5 - граиитоиды тохтогеншильского комп
лекса; 6 - зона брекчий; 7 - зона развития гид
роокиcnов железа; 8 - участки проявnения медно
го оруденения; 9 - зона интенсивной трещинова
тости. 

к северо-северо-востоку от оз. Харгис-Нур 
расположено рудопроявnение И ч и т у и н - r о л, в 
р8Йоне которого нижнесреднекембрийсквя кврбо
натно-поpclltритовая толща прорвана габбро-диори
тами, диоритами и гранитоидами тохтогенwнльско
го комплекса. Андезитовые порфириты cnагают по
лосу шириной в несколько сотен метров, находя
wyюся между массивами граннтоидов и диоритов, 
а также встречаются в виде крупнь� ксенолитов 

WJ 
04 1-.17  
1: : :15 1 .......... 18 

х )( 

среди диоритов. Порфириты в значительной степени ороговикованы, а м естами 
КlllПlwпатизированы и окварцованы ( до монокварцитов ) • В экзоконтакте масси
ва диоритов ( рис. 1 4 ) развита зона брекчий, представпенных крупногпыбовы
ми обпомками роговиков и порфиритов В диоритовой массе. В экзоконтакте раз
мещаются многочиcnенные д8ЙКИ гранодиорит-, граннт-порфиров, аплитовид
HЬ� гранитов и лампрофиров преимущественно северо-северо-восточного про
стирания. М ощность отдельнь� даек гранит-поpclltров достигает 20 м. Мел
кие овальные инъекционные тела гранит-порфиров отмечаются в диоритовом 
массиве. 

Оруденение в целом тяготеет к экзоконтакту диоритового массива. Рас
сеянная вкраппенность халькопирита и халькозина в призальбандовь� частях 
даек образует м алом�щные ( 5-1 5 см) зонки, проcnеживающиеся от 1 до 
5-7 м. Мощность зон малахитовой минерализации до 3-5 м. Содержание 
меди в PYДOHOCHЬ� зонах 0, 1 -0,3% ( иногда 0,8-1%) . Присутствуют цинк и 
мопибден. На oтдenьHЫX участках количество молибдена достигает 0,005-
0,01 % ( редко до 0,03%) . С удалением от порфировь� даек в ороговикован
ные порфириты интенсивность сульфидной вкрапленности снижается. Убогая 
вкрaпnенность PYДHЬ� минералов наблюдается практически на всей площади 
развития брекчий. Некоторая концентрация ее устанавливается в зонах тре
щиноватости. Постоянное присутствие PYДHЬ� компонентов фиксируется в зо
не обохреннь� диоритов вдоль северо-западного тектонического нарушения. 
Подобная рассеянная минерализация. представленная в основном малахитом, 
наблюдается и в р8Йоне рудопроявпения. Она также тяготеет к участкам раз
вития порфировь� даек и зон мелкой трещиноватости, сопряженнь� с дизъюнк
тивами субширотного и северо-западного простираннЙ .  

М едная минерализация установлена и н а  других плошадях развития ан
дезитовь� порфиритов ичитуинской свиты. В частности, известно рудопрояв
пение Х а  ч и г - У л а, представленное рассеянной вкрапленностью пирита, халь
копирита, cфanерита, галенита, малахита и азурита в OKBapЦOBaнHЬ� порфи
ритах и их туфах. В 4 км к юго-востоку от горы Начиг� вторичная мед
ная минерализация отмечается в редких маломощнь� KBapцeBЬ� прожилках 
среди cnабо OCBeтneHHЬ� порфиритов. 
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Как отмечалось. в рассматриваемом районе расположено рудопроявле
ние Б о р ц а - У л а, суждения о формаЦИОНН0Й принадлежности которого про
тиворечивы. В сводке по полезным ископаемым М НР /геология . . . .  1 9 7 7 /  
оно отнесено к меднорудной жильно-кварцевой формации. Н а  ранней стадии 
понсково-оценочных работ бьulО высказано предположение о принадлежности 
оруденения к колчеданному типу. По результатам этих работ сделан вьшод 
о гидротермально-метасоматическом генезисе рудных тел Северного и Пи
ритового участков и о трешинно-жильном типе оруденения на Uентральном 
участке. Рудопроявление Борца-Ула по ряду при знакОв сближается с медно
молибденовыми проявлениями в фемических зонах ( в  частности, Северо-Вос
точной и Uентральной Тувы) . Борца-Ула. как и Ичитуин-Гол. располагается 
в зоне западного ПPQДолжения субширотных структур, которые к востоку от 
Озерной зоны контролируют медно-молибденовую минерализацию . 

Рудопроявление Борца-Ула ( рис. 1 5 )  расположено q>еди нижнекембрий
ской андезит-базальт-липаритовой толши ичитуинской свит ы, образуюшей в 
среднем течении р. Байцатуин-Гол крупную синклиналь. вь�янутую в севе
pO-западном направлении. Структурные особенности рудопроявления во мно
гом. по-видимому. определяются субмеридиональным ( 3 500) дзабханским 
глубинным разломом, располагаюшимся несколько западнее. Рудная ми нера
лизаuия сконцентрирована в ПJ:'еделах трех участков ( Северного, Uентраль
ного и Пиритового) .  

На Северном учаC'Iке рудная минерализация локализуется в сильно дис
лоцированных пластах слоистых мелкообло!l.ЮЧНЫХ и пепловых туфов. извест
ковистых туффитов, лавобрекчий андезитов и базальтов. Рудовмешаюшие плас
ты хлоритизированы, эпидотизированы, карбонатизированы, а местами освет
лены. Выделяются три пластообразные рудные залежи. обычно залегаюшие 
согласно с напластованием пород. Расположение залежи этажное. Маломош
ные линзообразные участки относительно богатых руд перемежаются с бед
ными. Предполагается. что чередование руд обусловлено различной степенью 
трешиноватости и гидротермальной прорвботки пород. В средней части руд
ная залежь осложиена диабазовой дайкой . в которой отмечается слабое ору 
денение. 

Руды в целом характеризуются неравномерно вкрапленной и прожилко
вой текстурой. Из рудных минералов присутствуют халькопирит. борнит и пи
рит; в под чиненном количестве - гемаТит. редко - магнетит. В рудах отме
чаются цинк. свинец. никель. кобальт. Формирование пластообразных зале
жей Северного участка связывается с развитием гидротермально-метасома
тических процессов при избирательном замещении благоприятных горизонтов 
пород. 

В 1 . 7 км южнее расположен уч�сток UентральныЙ. сложенный преиму
шественно андезитоаыми и аНдезит-базальтовыми порфиритами. реже - их 
туфами и ,туфобрекчиями. И нтрузианые образования представлены серией диа
базовых даек в основном субмеРИДИОНa1IЬНОГО и северо-западного (реже се
bepo-воC'IОЧНОГО ) простираний. ПротяженноC'I Ь даек 100-250 м. падение 

о крутое ( 70-80 ) . Оруденение проявлено в виде серии коротких и маломош-о 
ных жилообразных тел cebepo-запЩlНОГО (330-3 50 ) простирания. пр"уро-
ченных к местам сочленения северо-западных разрывных нарушений с суб
широт ными или северо-восточными. Простирание рудных тел обычно субпа
раллельно простиранию большинства даек. вы/1ляютсяя четыре рудные зоны. 
Руды вкрапленные и прожилково-вкрапленные. сnожены в основном хапько
пиритом , борнитом, халькозином. ковеллином. пиритом.  реже - купритом . Руд
ные ТQла сопровождаются зонами осветленных пород 11  более широко распрост
ранsпoшимися ( в  пределах полосы 10-20 м) хлоритизированными и эпидотизи-
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Р и с. 15.  Геологическая схема рудопроявления Борца-Ула. 

1 - четвертичные отложения; 2 - коlfгломераты, песчаники жаргалант
ской свиты ( J  1- 2 ) ; 3 - песчаники , сланцы, алевролиты, известняки б8Й
цатуинской свиты ( е 1 ) ; 4, 5 - ичитуинская свита ( € 1 ) : 4 - андезитовые 
и дацитовые порфириты и их туфы, 5 - базальтовые порфириты и их туфы; 
6 - известняки; 7 - дайки гранитов; 8 - д8ЙКИ диабазов; 9 - плагиограни:'" 
ты тохтогеншильского комплекса; 10 - гипербазиты, серпентиниты (V-b ) . 

1 ' 1 1  - рассланцевание. 

рованными образованиями. Наиболее интенсивные изменения, как и рудная 
минерализация, отмечаются на участках максимальной трещиноватости. 

Участок Пиритовь� расположен в 1 , 5  км к востоку от Северного сре
ди дацитов и их тУфов. Рудная минерализация уС/ановлена в зоне интенсив
но лимонитизированнь� пород с тонкой рассеянной вкрапленностью пирита 
( мошность до 1 00 м, протяженность 200-250 м ) . Содержание меди в сред
нем около 0,01%, присутствуют цинк, свинец, кобальт. Выделяются небоnь
шие участки с содержанием меди 0,04-0, 1%. 

На рудопроявnении развиты также кварц-хлорит-эпиДотовые жилы и про-
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жнлки с рудными минерan8МИ. приурочениые преимушественно к разрывным 
нарушениям северо-западного простирания и сопровождаюшиеся зонами ос
ветлениых. xnоритизированных и эпидотизированных пород. 

В цепом для Борца-Ула разрывные нарушения северо-западного направ
ления играют ведушую роль в локanизации оруденеиия. Это особенно отчет
пиво проявиnoсь на иентрапьном участке. где рудные тела трешинного типа 
локализованы в дизъюнктивах. субпарannenьных крупиому северо-западному 
рвзnому. пересекаюшему всю плошадь рудопроявления и выходяшему дanеко 
за его пределы ( в  зоне влияния разлома находится и участок Северный) • 

Этот разлом входит. очевидно. в крупную систему северо-западных рвзnомов. 
во многом опредепяюших структурные особенности района рудопроявления Бор
ца-Ула. Разломы сопровождаются зонами смятия и трешииоватости. захваты
В8I0шими плошади вулканитов ичитуинской свиты. контролируют размешение 
даек гранитоидов и диабазов. оказывают вnияние на морфопогюо гранитоид
ных массивов тогтогеншильского комплекса. прорываюших с ороговиковани ... 

ем байцатуинскую тоnшу. н т .д. 

ЮЖНО-МОНГOJ1ЬСКИЙ М ЕДНО-МOJ1ИБДЕНОВЫЙ ПОЯС 

М едно- моnибденовое оруденение на территории Южной Монголии прост
ранственно ассоциируется с магматическими образованиями oтдenьHЬ� час
тей позднепanеозойского Южно-Монгоnьского вулканического пояса ( рис. 16 ) . 
протягиваюшегося в субширотном направлении через Всю Южную Монгопюо 
на расстояние более 1400 км при ширине СВЬПllе 200 км. В связи С этим 
для метannогении медно-молибденового оруденения в южнь� районах Монго
nии важное значение имеют обшие закономерности развития позднепanеоЗОJl
ского магматизма в структурах Южно-Монгольской складчатой зоны. 

Геолого-тектоническая позиция Южно-Монгольского 
вулканического пояса 

Верхиепanеозойский Южно-Монгольский вулканический пояс располага
ется в пределах Южно-Монгоnьской герцинской складчатой зоны. вьтгянутой 
в виде протяженной дуги субширотного простирания. В этой зоне широко раз
виты среднепanеозойские геосинклинanьные комплексы. среди KOТOPЬ� преоб
ладают типичные для эвгеосинклинanей продукты подводного вулканизма ос
новного состава. глубоководные осадки. а также тела ультраосновнь� пород. 

Граница Южно-Монгольской складчатой системы с капедонскими обра
зованиями проходит на севере по Ихэбогдинскому и Ундуршилинскому глу
бинным разломам, а на юге - по BЬ�OДY Уланульского поднятия И ( на запад
ном отрезке) по Гобитяньшаньскому ( Uаганбогдинскому) рвзnому /Тектони
ка . • •• 1974/. По особенностям состава и строения в восточной части герци
ЮIД вьщепяются две продольные полосы с границей по Сайхандуланскому и 
Нарынхидскому глубинным рвзnомам. Южная - Гобийско-Хинганская - сложе
на зеленокаменными тоnшами подводных вулканитов основного состава, глу
боководными кремнистыми и граувакковыми образованиями. сопровождаюшн
мися гипербазитами и габбро. Эта полоса про слеживается по развитюо де
вонских и нижнекаменноугольнь� отложений. Северная полоса относительно 
приподнята и характеризуется в основном силурийскими и в меньшей степе
ни девонскими отложениями. На западе она сложена зеленокаменными и крем
нистыми толщами. а на востоке - мелководными карбонатными и обломрчны-

76 



Р и с. 16.  Южно-Монгольский медно-моnибденовый пояс. 
1 -5 - структурно-формаuионные комплексы: 1 - платформенной и субплатформенной активизации, 

позднемезозойско-к8ЙНОЗОЙСКИЙ, 2,3 - субплатформенный, позднемезозойский ( 2  - ЛИМЮlческий угле
носный, 3 - континентальный терригенный молассовый, базальт-риолитовый ) ,  4 - геосинклинальные 
( рифейско-раннекембрийский, раннепалеозойский, среднепалеозойский ) , 5 :'  орогенные молассовые ( сред
непалеозойский, позднепалеозойский, позднепалеозойско-раннемезозойский) ;  6-9 - вулканогенные фор
маuии, субсеквентный вулканизм: 6 - позднепалеозойско-раннемезозойский, 7 , 8  - позднепалеозойский 
( 7  - риолитовый, андезит-риолитовый, 8 - трахиандезит-базальт -риолитовый ) ,  9 - среднепалеозой
ский; 1 0-16 - интрузивные формации: 1 0  - позднепалеозойско-раннемезозойская ГР8ЮIт-щелочно-гра
Юlтовая ( Р ) , 1 1-14 - поздиепалеозойские формации: 1 2  - граЮlт-граиодиоритовая (С

2_3
) ' 1 3  - габ-

бро-моицонит-граносиенитовая ( СЗ-Р 
1

) ' 1 4  - габбро-диорит-граиодиоритовая ( С  ) , 1 5  - гипербази 
2-3 

товая ( PZ 2 '  R 2 -€ ) , 16 - раннепалеозойская мезократовых граЮlТОИДОВ; 1 7 - протерозойский мета-

морфический комплекс; 1 8- 1 9 - разломы глубиииые, разграиичивающие склаДЧАтые системы ( 18 ) и 
структурио-формациоииые зоиы ( 1 9 ) ; 20 - разломы, региоиальиые; 2 1  - рудиые узлы ( I-V), груп
пы рудопроявлений (VI-VIII ) :  1 - UагаибургиискиЙ. II - НариихудукскиЙ. III - Хармагтайский, 
IV - Оюутинский, V - дэлгэрэхский. VI - Цохиотуииская, VII - Ихэ-Шанхайская, VIII _ Алагба-
'ilиская. 
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ми образованиями. сопровождающимися ограниченно развитыми кислыми эф
Фузивами. 

Согласно современным представлениям /Тектоника • • • •  1974/,  в разре
зе геосинклинальных зон выделsuoтся два комплекса отложений. соответст
вующих двум СТ8/1ИЯМ развития эвгеосинкnиналеЙ. Нижний комплекс образо
ван офиоnитовой ассоuиацией - зеленокамеННЬDdИ спилит-дивбаЗОВЬDdИ тол
щами. кремнистыми сланцами и я·шмами. вмещающими тела гипербазитов и 
габбро. а верхний состоит из граувакково-Фnишевых накоплений ( местами с 
РИфтОВЬDdИ известняками) .  насыщенных лавами и пирокпастами преимущест
венно среднего ( андезитового) состава. и может бьrrь сопоставлен с обра
зованиями современных островных дуг и окраннных морей. Нижний комп
лекс. охватывающий силур и низы девона, соответствует начальной /30нен
швАн. 197 1/ или океанической /Пейве и др • •  197 2; Тектоника . . .  , 1980/ 
стадии. Верхний комплекс, формирующийся в верхней половине девона и ниж
нем карбоАе, характеризует зрелую ( по 30ненш8ЙНУ) или переходную ( по 
Пейве) СТ8/1ИЮ. Скользящая временная граница между двумя СТ8/1ИЯМИ Юж
но-Монгольской эвгеосинклинали интерпретируется двояко: как закономер
ное, мигрирующее с севера на юг преобразование все новых порuий океа
нической коры в континентальную /Дергунов и др. ,  1 9 7 1 / .  как последова
тельное разрастание океанического ложа оси Южно-Монгольской зоны К ее 
краям в процессе древнего спрединга /30ненш8Йн. 197 1.  197 2/ .  

Orмирание геосинклинanьного режима в эвгеосинклинanьной зоне Южной 
Монголии происходило постепенно, с севера на юг. Это выразилось в соот
ветствующем омоложении возраста андезитовой и граувакковой формаций и 
скп8/1чатых деформаций /30ненш8ЙН, 1 9 7 1 ;  Дергунов и др., 197 1/.

· 
На се

вере зоны складчатые деформации проявились в визе, в связи с чем верх
невизейские - намюрские отложения представлены здесь нижними. местами 
углеНОСНЬDdИ, молассами. ВЬП10ЛНЯЮЩИМИ наложениые мульды и впадины И за
легающими с УГЛОВЬDd несогласием на среднепалеозойских складчатых комп
лексах /М атросов. 1966;  Лувсанданзан. 1 970/. На юге зоны главные тек
тонические деформации произошли в послераннекаменноугольное время. Раз
витые здесь визе-намюрские молассовые и наземные андезитовые толщи за
легают /Суетенко. 197 1 /  в едином разрезе со среднепалеозойским геосин
кnиналЬНЬDd комплексом и дислоuированы с ним совместно. 

На востоке суженная часть Южно-Монгольской эвгеосинклинальной зо
ны ограничена с юга Уланульской зоной раннекаледонских структур. Послед
няя. как и расположенные еше З8П8/1нее отдельные изолированные тектони
ческие блоки аналогичного строения, занимает 'островное' положение уже 
внутри герuинской эвгеосинкпинальной зоны. Ранее /Амантов и др. .  1979/ 
Уланульское поднятие наряду с Тотошанрским. Южно-Гобийским И др. вьще
ляпось в самостоятельную Южно-Гобийскую систему. ограничивающую с юга 
Южно-Монгольскую эвгеосинклинальную зону. Учитывая очень своеобразную 
структурную позицию Уланульской зоны. которая как бы 'накладывается' на 
разные структурные элементы эвгеосинкпинальной Зоны. и ее большое сход
ство с раннекаледонскими структурами Uентральной и Северной Монгопии. 
А.Б. Дергунов и др. / 1970/ высказали преДПОlЮжение об ее аллохтонном 
происхождении. Согласно А.С. Перфильеву /Тектоника • • . •  1 9 80/.  движение 
масс происходило с севера на юг. Тектонические ПОКРОВ�I образовались до 
позднего палеозоя. так как средне-. верхнекамениоугольные и пермские комп
лексы не участвуют в шарьяжной структуре и перекрьmают раннекаледон
ские и варисuийские эвгеосинкпинальные структуры. Есть предооложение 
,/30ненш8Йн. 197 2; Тектоника . . . .  1 9 80/.  что Уланульская и ТОТОШ8НЬская 
зоны являются реликтом 'микроконтинента'. отторгнутого в среднем палео-
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зое от Северного блока. Некоторые исследователи /Борзаковский и др. ,  1 9 6 7 ;  
Суетенко, 1 9 7 0 ,  1 9 7 1 / рассматривают Уланульскую зону как варисцийское 
геоантиклинальное поднятие. 

Однако Улануnьская структура резко отличается от варисцийской эвгео
синклинальной зоны. В ее основании. расоолагаются рифейско-нижнекембрий
ские карбонатные и карбонатно-терригенные толщи, а также залегающие на 
них пестроцветные аркозовые песчаники, ал евролиты и конгломераты с г аль
кой гранитоидов /Суетенко, 1 9 7 1 / .  Силурийские отложения представnены 
серыми и пестро цветными известняками, алевролитами, песчаниками и гра
велитами, в девонских развиты кислые эффузивы в ассоциации с аркоэовыми 
песчаниками и алевролитами, а в нижнекаменноугольных - морские эпиконти
иеитanьиые песчаИИКО-Г1Пfнистые толщи с конгломератами и ракушниками 
и наземные андеэитовые вулканические серии. Важная особенность Улануnь
екой структуры - широкое развитие в ней девонских гр анитоидо в, что в со
вокупности с продуктами кислого вулканизма, встречающимися на разных 
стратиграфических уровнях, указывает на сиалический характер магматизма 
и, следовательно, на существование здесь, по крайней мере с раннего па
леозоя, гранитоидного слоя земной коры. 

Позднепалеозойские орогенные структуры, как правило, прнуро чены к 
тем же продольным субширотным рaэnомам, которые играют большую роль 
в строении геосинклинального комплекса. Это определило преобладание вы
тянуть� в субширотном направлении грабенов и грабен-синклиналеЙ. Подоб
ные орогенные структуры развиты повсеместно, ВК11Ючая Уланульское под
нятие, но большинство из них тяготеет к южной полосе Южно-Монгольской 
складчаТой систем ы, граничащей с более молодой позднепалеозойской эвгео
синклинальной Солонкерской зоной. Севернее развиты преимушественно изо
лированные небольшие грабены и мульды. 

Среди opoгeHHЬ� структур вьшenяются две группы, отражаюшие разные 
периоды орогенного развития зоны. Первая объединяет орогенные впадины 
и прогибы, сложенные молассами ( морскими и континентальными) ранне-, 
cpeДHeKaмeHHoYГOnЬHoгo возраста, которые сформировались в раннеорогенный 
период Южно-Монгольской геосинклинальной области. Вторая включает верх
непалеозойские орогенные прогибы и впадины, запошiенные продуктами на
земного вулканизма. Эти структуры характеризуются резко несогласным вза
имоотношением с подстилающим субстратом и относятся к наложенному ти
пу. Возникновение их отражало эпохи мошного горообразования, континен
тального вулканизма и сопровождалось перестройкой ранее существовавшего 
структурного плана, возникновением новой системы сводово-глыбовь� под
нятий, впадин и прогибов. В этот период полностью завершился проuесс фор
мирования коитинентальной земной коры. Формирование вулканитов происхо
дило в условиях поперечного растяжения с амплитудой раздвига в отдельнь� 
вулканических грабенах до 1 , 5  км /f:рмолюк, Коваленко, 1 9 8 1 / .  

Особенности позднепалеозойского магматизма 

Позднепалеозойские магматические образования разделяются /Ковален
ко и др. ,  1 9 8 1-; ЯРМО11Юк, Коваленко , 1 9 8 1 /  на две возрастные группы. 
Ранняя - известково-щелочного ряда ( верхи нижнего карбона - верхний кар
бон) - предстaвnена аидезитовыми и базальтовыми порфиритами, даuитами, 
риолитами, туфами игнимбритов, массивами гранодиоритов и гранитов, иног
да с габброидами. Среди ранне-, cpeДHeKaмeHHOYГOnЬHЬ� вулканитов преоб
ладают базальты и андезитобазальты известково-шелочного ряда, близкие 
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ПО химизму к вулканитам внутренних зон островных дуг типа КУРИАЬСКОЙ. 
Поздняя ( поздний карбон - ранняя пермь) включает породы андезит-дацит
РИОЛJlТОВОЙ и базальт-трахидацит-трахириолит-комендитовой ассоциаций, а 
также субщелочных и щелочных гранитов. Вулканиты второй группы залега
ют несогласно и с перерьmoм на морских вулканогенно-терригеннь� и тер
ригеннь� породах турне - визе, а также на вулканогенной молассе верхов 
нижнего - низов среднего карбона /Биостратигрвфия . . .  , 1 9 80/. В.И. Кова
ленко и др. / 19 8 1/ подразделяют их на андезит-дацитовые (СЗ -р 1 ) и рио-

лит ( игнимбрит ) -дацитовые ( Р1 ) формаuии. относящиеся к известково-ще
лочному ряду повышенной щолочности . К породам раннепермской формации 
близки по возрасту ( возможно. одновозрастныо) породы. базальт-трахидаwlТ
трахириолит-комендитовой ассоциации, а также щелочные и субщелочиые гра
ниты. Формирование верхних толщ вулканогенного пояса. по В.В. Ярмолюку 
/ 1 97 8 / .  связано с деятельностью пространственно раэобщеннь� вулканичес
ких центров. Шелочиые образования проявлялнсь в континентальной рифгоген
ной обстановке /Коваленко и др • •  1 9 8 1 ;  }fрмолюк и др. ,  1 9 80/. 

В пределах К)жно-�онгольского вулканического пояса по характеру 
распределения вулканогеннь� обраюваний В.В. Я рмолюк / 19 7 8/ выделяет 
западную и восточную области. граница между которыми совпадает с южным 
продолжением субмеридиональной границы между мезозойскими структурами 
зон активизаuии и ревиваШlИ. К востоку от нее длительно развивающиеся 
вулканоге нные ассоциации единичны. незначительны по площади и обособле
ны друг от друга. Западнее вулканогенные образования распространены го
раздо шире. В восточнь� районах вулканит ы предст aвnены /Ярмолюк. Кова
ленко. 1 9 8 2/ главным: образом андезитобазальтами и андезитами. их Л880-
брекчиями и агломератами. Породы умеренно кислого и кислого состава рас
пространены ограниченно ( небольшие экструзивные тела. отдельные лавовые 
или игнимбритовые потоки) . Для западной области характерно двучленное 
строение разрезов: в низах - базальты. андезитобазальты. андезиты и их ту
фы; верхние горизонты - даWlТЫ. офиолиты, их туфы И игнимбрит ы. 

Тесно связанные с вулканитами субвулкаJlические и гипвбиссальные ин
трузивы. по В.В. Ярмолюку / 1 9 7 8; ЯРМОJDOк. Коваленко. 1 9 7 9 / .  формируют 
сложносопряженные системы. При этом интрузии рассматриваются в качест
ве вьmодЯ1UИХ зон соответствующих вулканитов. Глубинные уровни интруэив
Hb� систем преДСТ88лены крупными массивами полнокристаШ1ИЧеских пород. 
Интрузивные массивы сопровождаются м ногочисленными дайками. группирую
щимися в протяженные пояса. В строении вулканических полей интрузии при
урочены к центральным участкам вулканических структур и сопровождаются 
кольцевыми дайками. Они возникли на заключительнь� фазах верхнепалеозой
ской деятельности и по времени соответствуют извержениям кисль� вулка
нитов. 

Как. отмечает В.В. Ярмолюк / 1 9 7 8; Я рмолюк. Коваленко. 1 9 79 / ,  вул
каниты известково-щелочной серии характеризуются натриевь� профилем. 
Лишь в наиболее поздних кисль� вулканитах KOHTpвcтHb� ассоциаций отмеча
ется относительное накопление кмия ( вплоть до преобладания над натрием) .  
Сопоставление составов пород. отвечающих этапам развития пространствен
но разобщеннь� ассоWlациЙ. свидетельствует об их соответствии не только 
по химизму. но и по последовательности положения в строении ассоциаций, 
что, очевидно. отражает единство условий возникновения и гомодромной на
правленности ЭВОJDOШIИ расплавов в процессе развития вулканического поя
са /Ярмолюк. Ковапенко. 1 9 8 2/ .  ПреДIЮлагается глубинный внекоровый ис
точник раСПЛ88а. В процессе образования вулканогеннь� ассоциаций эволю
ция магм ы  приводит к постепенной смене OCHOBHb� расплавов кислыми и зв-
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вершается образованием KOHTpaCТHЬ� расплавов. Направленность изменения 
связывается с привносом в определенные участки магматической системы 
калия и кремнезема. 

Верхнепanеозойские интрузивные образования представлены следующи
ми группами магматических формauий /Ковanенко, 1 9 7 9 ;  Коваленко и др. ,  
1 9 8 1 / :  габбро-диорит-гранодиоритовой, диорит-гранодиоритовоЙ. , тонanит
гранодиоритовой , гранодиорит-гранитовоЙ . гранитовой . гранит-лейкогранито
вой ( формации известково-щелочных пород нормального ряда) ; гранит-лейко
гранитовой, граносиенит-гранитовой, габбро-монцонит-граносиенитовоЙ. мон
цонит-граносиенитовой, габбро-сиенитовой ( формации известково-щелочнь� 
пород субщелочного ряда) ; щелочно-гранитовой (формация щелочных пород) .  

При анализе метanлогении мед но-молибденового оруденения важно изу
чить характер проявnения и закономерностей размещения образований мон-

цонитоидных формаций ( банатитов, по А.С. Павленко и др. / 1 974/)*, с кото
рыми пространственно ассоциируется и 'имеет определенные связи данный 
тип рудной минерализauии. Вулканиты и монцонитоидные интрузивные поро
ды ПОВЬП1Iенной щелочности, проявляющиеся по периферии тектономагмати
ческих ареалов среди базanьт-андезитовь� серий .  представляют определен
ный тип латеральной зональности /Коваленко. 1 9 7 9 / ,  геохимический и ме
таллогенический профиль которого обусловлен геодинамическим режимом об
разования ареалов. 

Согласно А.С. Павленко и др. /Тектоника • • •  , 1 9 7 4/ .  габбро-монцонит
банатитовая формauия включает две региональные фauии ( субформации ) :  габ
бро-монцонит-плагиосиенитовую, представnенную трещинными телами и двй
ковыми сериями в крупных разломных зонах в краевых частях вулканогенных 
прогибов. и банатитовую, представленную согласно выгянутыми телами сре
ди терригенно-sффyзивнь� толщ девона и карбона, не Обнаруживающими пря
мого контроля со стороны разломов. Породы первой фацин варьируют от габ- ' 
бро к монцонитоидам, микрокпиновым диоритам и плагиосиенитам ( до микрокпи
новых адамеллитОв) .  Для них характерны ПОрфировые и мелкозернистые струк
туры, спабое развитие экзо- и эидоконтактовь� изменений , выдержанность 
петрографического со.става, наличие перемещеннь� ксенолllТОВ. Среди пород 
второй фauии преобладают более кремнекислотные разности: граносиенит-дно
риты, микроклиновые адамелnиты, роговообманково-биотитовые граниты ( при 
подчиненном развитии габброидов) .  Породы более крупно- и равномерно-.зер
нистые; интрузивы имеют резкие контакты, насьпцены дайками и содержат 
обильные слабо измененные ксенолиты. Обе фauии рассматриваются как про
дукты дифференциauии щелочно-бaзanьтоидной магмы, контаминированной си а
лическим материалом ограничивающих вулканогенные прогибы ( за пределы 
KOTOPЬ� интрузии формации оБЬNНО не вь�одят) поднятий. 

Гибридное происхождение банатитов и участие в их образовании вещест
ва гранитного и базальтового споев подтверждаются анализом отношения изо
топов S r8 7/S r8 6 ( 0. 7 1 2) в габброидах /Тектоника • • • • 1 9 7 4/ .  Контами"': 
нauия сиалическим веществом особенно характерна для банатитовь� интрузиЙ. 
к , которым . В частности А.С. Павленко и другие / 1 9 7 4/ ,  относят массивы 
района сомонов Мантах и Сайхан-Дулан. Uагансубургинский массив рассмат
ривается ими как образование промежуточного типа в ряду указаннь� фациЙ. 

Габбро-монцонит-банатитовая формauия парaлnелизуется А.С. Павленко 

* 
А.С. Павленко и др. / 1 9 7 4/ относят габбро-монцонит-банатитовую 

формацию к этапу замыкания геосинклиналей, когда закладываются крупней
шие рaзnомные зоны по их контакту с более древней рамой и разломы. раз
деляющие геоантикпинории и прогибы. 
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и соавторами с адамеллит-граносиенит-порфировоЙ. развитой в наложенных 
орогенных пробах Северной Монголии ( типа Орхон�еленгинского) .  в том 
числе в районах развития медно-молибденовой минерализации.  Для той и дру
гой характерны развитие пород повьnuенной основности и щелочности. рез
кое увеличение от габбро к гранитам Fe!Mg, резкое падение содержания 
СаО и рост а/с, что свойственно кристаллизационно-дисрреренцированиым 
сериям повьпwенной щелочности. 

Сведения о возрасте пород габбро-монцонит-банатитовой формации про
тиворечивы. Особенно это касается Uвгансубургинского массива. А.С. Пав
ленко и др. / 1974/ возраст банатитовых интрузий считают каменноуголь
ным. Они отмечают ,  что, "исходя из геологической позиции массивов габ
бро-монцонит-плвгиосиенитовой формации Южно-Монгольской зоны ( секущее 
положение контролирующих их разломов по отношению к плутонам габбро
диорит-плагиогранитной формации) .  правильнее признать верхнюю из полу
ченных цифр их возраста - 3 3 5  млн. лет ". Uифра 376 млн. лет, полученная. 
как и предыдущая. для Llaгансубургинского массива. считается ими завьпwен
ной из-за хлоритизации биотита. В этой же работе возрастной интервал габ
бро-диорит-nлвгиогранитовой формации, образования которой прорываются ба
натитовыми гранитоидами. оценивается в 3 40-300 млн. лет. И.В. Волчан
ская / 1 9 80/ для гранитоидов Uвгансубургинского массива приводит воз
раст 3 28-3 2�1 2 млн. пет. Все отмеченные определения ( K - A r  метод) 
возраста. согласно существующей шкале абсолютной геохронологии. попада
ют в возрастной интервал . каменноугольного периода. данные по возрасту 
гранитоидов Uвган�убурги, полученные нами ( K - A r  методом /Сотников 
и др • •  1 9 7 81. также соответствуют карбону. Они объединяются в две группы: 
с одной стороны. это значения в пределах от 3 2�1 1 до 294:!:,25 млн. пет. 
с другой - цифры. находящиеся на границе карбон - пермь (от 29 2:t1 О до 
267:!:,1 8 млн. лет) .  Последняя группа определений получена по пробам, ото
браннь� вблизи штокообразнь� тел лейкократовь� гранитов, что не исключа
ет . возможности омоложения абсолютного возраста цвгансубургинских грани
тоидов. Модельный возраст свинца цирконов гранодиоритов Uаган�убурги 
составляет 3 0�50 млН. лет ( анализ вьmолнен В.А. Халиловым. КазИМС) . 

Для цагансубургинских гранитоидов нет достаточно обоснованнь� гео
логических возрастнь� данных. Исследователями /геология . . . .  1 9 7 3 /  уста
новлен активный контакт гранитоидов Uвгансубургинского массива с эфj!у
зивно-пирокластической толщей. содержащей в верхах разреза среднедевон
скую фауну. и налегание на эти гранитоиды фвунистически охарактеризован
HЬ� турнейских отложений. Кроме того, отмечается, что галька гранитоидов, 
по внешнему виду и петрографическому составу тождественных породам Ua
ган�убурги. присутствует в нижнекаменноугопьных отложениях ряда райо
нов Южной Монголии. А.С. Павленко и др. /Тектоника . . . .  1 9 7 4/ отмечают. 
что Llaгансубургинский массив "по периферии ••• переходит в межформацион
ные тела. залегающие среди конгломератов верхнего девона - нижнего кар
бона ( ? )  и • • •  перекрывающиеся верхними горизонтами тех же конгломера
тов" ( с. 224) . Подобные противоречия объясняются. очевидно, сложно постро
енным тектоническим контактом массива и широким развитием в контакто
вой зоне рвзновозрастнь� брекчий ,  в том числе брекчий.  абсолютныR воз
раст цемента ( вулканогенного типа) которых составляет 23�8 мпн. лет, 
что сопоставимо с возрастом широко проявленных на месторождении иаган
Субурга послеруднь� даек ( 22 В:t5 млн. лет) . 

Среди всех интрузивнь� массивов медно-молибденовых рудных узлов 
Uвгансубургинский массив - единственнь�. возрастное положение которого 
дискутируется. Возраст других массивов. с которыми пространственно ас-
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социируется медно-молибденовое оруденение, по геологическим и радиоло
гическим данным, более определенно соответствует позднему палеозою. Не
которые расхождения существуют в оценке возраста интрузивов восточной 
и западной частей района. Для восточной чаще указывается верхнекаменно
угольный возраст ( массивы Южно-М антахский, Хунгутский и др. ) ,  а для 
западной - в основном позднекаменноугольнь� - раннепермский ( интрузивы 
Хармагтайс.-ого рудного узла, Uoхиотуинский массив и др. ) .  При этом, ко
нечно, не исключено омоложение возраста к западу. Однако в пределах мед
но-молибденовь� поясов омоложение оБЬNНО отмечается при движении с за
пада на восток. 

В возрастном отношении рассматриваемые интрузивные образования со
поставимы с позднекаменноуголыIo - нижнепермскими вулканитами андезит
дацитовой формации известково-щелочного ряда ПОВЬПllенной щелочности, с 
которыми они имеют определенную петрохимическую близость. Очевидно, их 
можно рассматривать в качестве комагматов. 

Согласно А.С. Павленко и др. / 1974/,  на заключительнь� этапах об
разования габбро-монцонит-банатитовой формации появляются интрузии лей
когранитов, которые, проя�яясь в пределах тех же прогибов, npocтранствен
но могут быть разобщены с основными и средними интрузиями ранних фаций. 
Авторы указывают, что по ряду признаков лейкограниты аналогичны грани
тоидам орогенного этапа, ФОрмирующимся в результате повторного палинге
неза, хотя они "не несут npизнаков палИllгенно-метасоматического развития 
за счет вещества более ранних фаз" ( с. 3 6 ) . Предполагается, что лейкогра
ниты - продукты глубинной дифj>еренциации роДоначальнь� расплавов габбро
монuонит-банатитовой формации. Лейкограниты, часто имеющие поpqировид
ный и порфировый облик и субвулканический характер, являются теми маг
матическими образованиями, с которыми в пределах PYДHЬ� узлов наиболее 
близко пространственно и во времени ассоцииру� медно-молибденовая ми
нерализация. Имея определенную петрографическую и петрохимическую общ
ность с более ранними гранитоидами, лейкограниты PYДOHOCHЬ� площадей 
отличаются сокращением �ли TeMHoцвeтHЬ� минералов, преобладанием калия 
над натрием, возрастанием кремнекислотности пород и в целом приближением 
их состава к составу эвтектических или котектических гранитоидов. 

Лейкограниты в качестве поздних интрузивнь� образований сопровожда
ют многие массивы в пределах 1 4 00-километрового пояса банатитовь� ин
трузий Южной Монголии /Павленко и др. ,  1974/. Однако медно-молибдено
вой минерализацией они сопровождаются только в восточной части пояса на 
относительно ограниченном интервале. Все это наводит на мысль о возмож
ных различиях между лейкогранитами, развитыми в PYДOHOCHЬ� площадях И 
за их пределами. Этот вопрос, являющийся одним из важнейших в металло
гении и прогнозировании медно-молибденового оруденения, в целом пока ос
тается открытым. Сейчас же можно указать на выявленную нами закономер
ность /Сотников и др. ,  19 81/ - интенсивную роль метасоматических про
цессов ( в  частности, калиевого метасоматоза) в формировании тел лейкогра
нитов, развитых на площадях концентрированной рудной минерализации. Фор
мирование их происходит в ОТНОСИТ�IЬНО хорошо проницаемь� структурах в 
зонах развития ПОВЬПllеннь� глубиннь� флюидопотоков и приводкт к образо
ванию преимущественно бескорневых тел. Типичным примером является иа
Г811субургинское месторождение - наиболее крупный рудный объект в Южной 
Монголии . Широко представлены подобные лейкограниты в Оюутском рудном 
узле. Штоки лейкогранитов постоянно встречllOТСЯ в Наринхудукском рудном 
узле. Правда, возрастное положение ( а  следовательно, и соотношение с ору
донением) отдельнь� из них здесь трактуется различно. Некоторые исследо-
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ватenи счите.ют их относительно более молодыми, связывая со становлени
ем пермского северо-мантахского комплекса. 

Устанв.вливаемыЙ геологически возрастной отрыв леЙкогре.иитов от бо-
лее ранних гранитоидов в определенной степени подтверждается радиологи
ческими данными /Сотников и др. ,  1 9 7 8/. Так, для ре.Аоие. Uагансубургин
ского месторождения возраст их ( К - Ar метод) составляет 265-27 О млн. лет, 
что сопоставляется с возрастом ке.лИШП8.ТОвых метасоматитов ( 27 1:!:.1 5 млн. лет) • 

Несколько более молодой возраст ( 24 2:!:,7 млн. лет) зон ке.лишпатизe.uии при
водится И.К. 8олчанской / 1 9 80/. Характерно, что цифры, полученные нами 
для леЙкогре.иитов Uаган-Субурги, согласуются с результатами определения 
возраста цагансубургинских гре.иитондов по пробам, отобранным в зоне влия
ния лейкогранитов ( фnюидопотоков) , и отличаются от проб гранитоидов на 
удanении от последни� 

у читывая особенности проявпения лейкогранитов и тесную Прос1'ранст
венно-времениую связь с ними медно-молибденовой минерe.nизauии, обуслов
ливающую Beд�ee поисковое и прогнозно-оценочное значение указе.ииь� маг
матических образований, целесообразно, очевидно, выдлятьb их в рудоносный 
магматический комплекс. Лейкограниты в пределах Ue.гансубургинского руд
ного узла резко преобладают среди образове.ииЙ рудоносного комплекса. 
Крайне незначитеnьно представлены породы гранодиоритового и диоритового 
состава. Роль последних заметно возрастает в PYДHЬ� узnах, располагающих
ся к зе.пад-северо-зе.паду, где они часто сте.иовятся доминирующими ( напри
мер, в Хе.рме.гте.Аском рудном узnе) . 

В целом устанавливается определенное уменьшение кремнекислотности 
пород рудоносного комплекса ( и  сокре.шение роли ке.лиевого метасоматоза) 
с уде.лением от Уле.нуnьского поднятия. Подобная же зависимость намечает
ся и для всего верхнекаменноугольно-пермского интрузивного магматизме.. 
Очевидно, это является отражением влияния разнородного фундамента, в ко
тором происходило развитие и становление магматических образове.ииЙ. В 
указанном напре.влении отмечается изменение не только характера магма
тизма, но и специctики рудно-метасоматического процесса. Как будет пока
зано ниже, наряду с сокрашеиием роли ке.лиевого метасоматоза снижается 
общая интенсивность метасоматических преобре.зове.ииЙ, сокрашается квар
цевая состе.вляющая в рудах, увеличивается доля меди, возрастает роль хло
ра в минерe.nообразующем процессе и т.Д. 

Из более поздних гре.иитоидов в PYДHЬ� узnах отмечаются образове.иия 
гре.иит-щелочно-гранитондноЙ формации /Пе.влеико и др. ,  1974/,  типичным 
предсте.вителем которой ЯВЛSllOтся тела HOPM8.I1ЬHЬ� и МИКРОК1lиновь� биоти
TOBЬ� порctировиднь� гре.иитов Северо-Маитахского массива, прорывающих 
многофе.зовую банатитовую интрузию (Южно-Маитахский массив) . Проявление 
подобного магматизма отмечено в районе MeДHЬ� рудопроявлений Ихэ-Шан
х8.Йского хребта. Решающую роль в формирове.иии этих пород А.С. Павленко 
и др. /1974/ отводят повторному пe.nингенезу, предполагая, что исходным 
субстратом чаше служили ранние плагиогре.иитонды. 

Некоторое сходство рассматриваемые интрузивные образования имеют 
с пермской риолит-дацитовой формацией, а щелочные их разности - с ба
зе.льт-трахидe.uит-трахилиnарит-комендитовоЙ аССОЦИ8.l1ИеЙ. В частности, 
В.И. Кове.ленко и др. / 1 9 8 1/ указывают, что "ряд массивов щелочных гра
нитов ( например . . .  массивы района сомона Мантах) прорывают каменно
угольные и . . .  нижнепермские отложения, образуя с " пермскими комендите.ми 
и трахилипарит"ами единые вулканно-плутонические комплексы"' ( с. 23 ) . 
В.В. Ярмолюк / 19 7 8/ все развитые в пределах хр. Ихэ-Шанхе.А покровные 
( андезиты, андезит-д8.l1ИТЫ, дe.uиты, щшариты) и рaзnичные интрузивные об
разове.иия ( крупные массивы гре.иитоидов, разнообразные по составу де.Аки, 
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пластовые залежи и субвулканические тела) рассматривает в качестве еди
ной вулканогенной ассоциации. формирование которой npoисходило от сред
не-верхнего карбона ДР верхней ПОJЮвины перми. 

По радиологическим данным. возраст пород гранитно-щелочно-гранито
идной формации оценивается как пермскиЙ. Для щелочных пород Хан-Богдин
ского массива В.И. Коваленко и др. / 19 8 1 /  при водят цифры по K-- Ar да
тировке в пределах 247-293 млн. лет. А.С. Павленко и др. / 1 974/ счита
ют, что наиболее вероятен возраст около 225 млн. лет. Авторами /Сотни
ков и др • •  1 9 7 8/ для даАковых пород рудоnpoявления М антах. расположен
ного в экзоконтакте Северо-Мантахского массива, получены две группы 
цисП>. Первая - это 276:t,10 млн. лет, что близко по возрас,ту к лейкогра
нитам и кanищпатовым метасоматнтам Uaган-Субурги. Другую группу сос
тавляют цифры ( 23 8:!:,2 и 225:t,3 млн. лет) . соответствующие абсо�тному 
возрасту ( 228:!:,5 млн. лет) поздних пострудных даек Цаган-Субурги • Ха
рактерно, что цисП>ы молодого возраста для Мантахского рудопроявления по
лучены по дайке гранодиорнт-порфиров и р$3витым в ее пределах кanищпато
вым метасоматитам с рассеянной вкрвnnенностью халькоnирита. Более сла
бая калишпатизация, соnpoвождающаяся редкими сульфидами. отмечена и для 
гранодиорит-поpqировой дайки с абсолютным возрастом 276:t,10 млн. лет. 
Таким образом. здесь. по радиологическим данным. фиксируется минерanи
зация двух возрастов. близко соответствующих возрастному положению верх-

• некаменноугольно-пермского Южио-Мантахского и пермского Северо-Мантах
ского гранитоидных массивов. Для Наринхудукского рудного узла. в состав 
которого вос.одит указанное М антахское рудопроявnение. это подтверждается 
и приводимыми ниже геологическими данными. 

Общая геолого-тектоническая позиция рудных узлов 

При пространственной ( и  временной) ассоциации медно-молибденового 
оруденения с образованиями Южио-Монгольского вулканического пояса. про
слеживающегося на расстоянии более 1 400 ХМ .  концентрированная рудная 
минерализация зафиксирована на интервале длиной 3 00-3 50 хм. Этот интер
вал по сравнению с другими частями вулканического пояса довольно отчетли
во выделяется по интенсивному развитию северо-западных и субмеридиональ
ных ДИ�нктивных структур, входящих В систему Эрдэнэт-Uaгансубургинской 
рудоконцентрирующей структуры. С востока он ограничивается глубинным Ха
рааАракским разломом позднеnpoтерозойского заложения. неоднократно под
новлявшимся в палеозое и мезозое /Карта разломов . . . .  1 9 80/. За западную 
границу можно принйгь систему разломов ( неустановленного времени зало
жения) . которая на севере куnисообрвэно сочленяется с среднепозднепв
леозойским ( активизированным в мезозое) разломом .  фактически непосредст
венно npoдолжающим на юг Восточно-ХаигаАскиЙ. 

Внутреннее строение этой полосы довольно сложное. обусловленное со
четанием дислокаций субширотного ( востоко-северо-восточного) простир8ЮIЯ, 
типичного для rерцинских CTPykTYPho-Формационных зон. и северо-западного 
( субмеридионального) ,  согласного с общим простиранием глобальной сквоз
ной структуры ( рис. 1 7 ) .  В ряде раАонов все это осложняется развитием 
северо-восточных тектонических нарушений. В преД,елах полосы выllляютсяя 
более локальные зоны сгущения северо-западных дислокаций ,шириной до пер
вых десятков километров. которые обычно определяют локanизв.uию рудных 
узлов. Развитые здесь северо-западные нарущеЩfЯ представлены разломами. 

" И.К. Волчанская / 19 80/ для них при водит возраст 226:t,9 млн. лет. 
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Р и с. 17.  Геологическая схема М внтвх-Uaгвнсубургинского района. 
1 - четвертичные отложения: 2 - суглинки и супеси с прослоями иэ

вестковистых пород и линзами гипса (p ) �  3 - конгломераты, гравелиты, 
песчаники, алевролиты с прослоями андеэитобазальтов и баэальтов, цагвн
uабская свита ( JЗ-К l ) �  4 - фельэиты, фenьэит-порфиры лввобрекчии с 

прослоями туфоконгломератов и туфопесчаников ( р  ) ; 5 - андезиты, андеэи'l'
да Шfты, даШfТЫ, трахиандеэиты, риоnиты, туфы, туффиты, конгломераты, пес-
чаники, алевролиты ( с2-р 1 ) ; 6 - базальты, двuиты, риолиты, туфы, 
песчаники, алевролит ы, конгломераты, гравелиты ( С 1 ) � 7 - песчаники, ТУ
фопесчаники, гравелиты, туфобрекчии, анДеэитовые порфириты, их туфы, иэ
вестняки ( D ) ;  8,9 - верхнепермский магматический комплекс: 8 - гра
нит-, грвнодиорит-порфиры, кварцевые порфиры, фenьэит-порфиры, микрогра
нит ы ( штоки , дайки ) ,  9 - граниты лейкократовые, БИОТИТ-РОГОВООБманковые, 
сиениты, граносиениты; 10 - верхнекарбоновый - нижнепермский магмати
ческий комплекс, биотит-роговообманковые граниты, гранодиориты, грано
сиениты, сиениты: 1 1  - точки медной минервлиэвuии: а - крупные рудо
npoявnения и месторождения ( 1  - Uaгвн-Субурга, 2 - Нарийн-Худук, 3 -
Улан-Тологой, 4 - Бунхан- Худук, 5 - Хунгут, G - Шутэн) ; б - мелкие 'рудо
проявnеНИЯi I-V - массивы: 1 - Uaгвнсубургинский, 11 - Южно-Мантвхский, 
III - Северо-М аитахский, IV - Хунгутский, V - Шутэнский. 



прослеживаюшимися на десятки километров, зонами смятия, дробления, по
вышенной трешиноватости и отдельными обычно куписообразно расположен
н ыми разрывами длиной в десятки - сотни метров и первые километры. Во 
м ногих случаях эти тектонические нарушения являются скрьrгыми дислока
циями и обнаруживаются только при детальном крупномасштабном картиро
вании, когда учитываются морфология магматических тел, пространственное 
положение рудно-метасоматических образований , интенсивность трешинова
тости и т.д. 

Определенное влияние северо-западные ( субмеРИДИ ОН8IIьные) дислока
ции оказьmают на локализашюо PYДHЬ� скоплений. Однако в большинстве 
случаев они выступают , скорее всего, в роли рудоконцентрируюших ( в  м асш
табе всего рудного узла) , оставляя рудолокализуюшую роль субширотным 
( востоко-северо-восточным ) дислокациям. Рудолокализуюшее значение севе
ро-заладных структур часто выявляется только при детальном анализе внут
реннего строения PYДHЬ� тел, K!'IK это будет показано ниже на примере мес
торождения l.Iaган-Субурга. 

Северо-западные нарушения обычно являются долгоживушими с неодно
кратной их активизацией в различные периоды геологического развития ре
гиона. При этом постоянно фиксируется подновление нарушений в период 
проявления позднепалеозойских вулканно-плутонических образований и медно
молибденового оруденения. В ряде случаев устанавливается заметная роль 
сбросовой' состaвnяюшей в разные этапы сушествования этих дислокаций. Сре
ди всех нарушений ,  развить� в пределах PYДHЬ� узлов, северо-запад.ные( суб
меридиональные) диэъюнктивы характеризуются максимальной активностью в 
послерудный период. Это часто затушевьmает предыдушую историю их разви
тия 'и приводит к недооценке роли подобнь� нарушений в предрудный и внут
рирудный периоды. 

Полоса развития северо-западнь� ( субмеридиональнь�) дислокаций от
личается также ПОВЬШlенной интенсивностью проявления позднелалеозойских 
вулканно-плутонических образований .  особенно в части интрузивного магма
тизма. При этом наиболее интенсивными, длитenьно развиваюшимися и раз
нообразными бывают проявления магматизма в пределах рудных узлов, ко
торые вполне могут бьrгь представлены как узлы длительной эидогенной ак
тивности /Новые принципы • • •  , 1 9 7 7/.  Образования рудоносного магматизма, 
вьщеляемые нами в саМОСТOilГельный комплекс, развиты обычно ограниченно, 
как правило, не распространяясь за пределы PYДOHOCHЬ� плошадей и харак
теризуясь вполне определенной специФикой, что позволяет индивидуализиро
вать их в качестве рудоносного м агматического комплекса. 

И нтрузивному м агматизму PYДHЬ� узлов при широком возрастном диа
пазоне его развития свойственно формирование ранних массивов гранитоидов 
( иногда с габброидами ) известково-шелочного ряда повьnuенной основности 
и шелочности и несколько более rюздних шелочных и субшелочнь� пород. Ру
доносный порфировый магматизм, развиваюшийся при значительной роли ме
тасоматической составпяюшей, проявляется после становлення известково-ше
лочнь� интруэивных массивов в Виде маль� тел, морфология KOТOPЬ� во. м но
гом определяется сочетанием субширотнь� и субмерндиональнь� нарушений .  
ПОВЬШlенная тектоническая активность PYДOHOCHЬ� плошадей предопределила 
сушественную специфиКУ рудоносного магматизма, npOявляюшегося в обста
новке высокой ФЛюидонаСЬШlенности. Более поздние интруэивные образова
ния представлены дайками ( реже мелкими штоками) OCHOBHЬ� и шелочнь� 
пород, а иногда крупными массивами субшелочных и шелочных гранитоидов. 
Эти двйки, по-видимому, сопоставИМ,ы с образованиями субширотнь� перм
ских двйковь� поясов, формировавшихся , по мнению В.В. Ярмолюка / Ярмо
люк, Коваленко, 1 9 8 1 / ,  в обстановке растяжения и являюшихся характерной 
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составной частью рифгогениых структур. Не исключается. что внедрение да
ек БЬU10 "'сопряжено с подъемом мантийного диапира"'. В пределах рудных 
УЗ1l0В Д8Йки часто наследуют не только 'субширотные. но и субмерндиональ
ные тектонические нарушения. Относительно медно-молибденового оруденения 
эти дайки - пострудные. В то же время иногда они сопровождаются призна
ками медной минерализации. Очень редкие мелкие выделения самородной ме
ди встречены в двйках основных пород Ua.гансубургинского рудного УЗ1lа. Аб
солютный возраст дайки калишnатизированных гранОДИОРИТ-ПОрфиров с вкрап
ленностью халькопирита из рудопроявления Мантах аналогичен таковому IIОСТ
рудных даек района месторождения Uаган-Субурга /Сотников и др. .  1 9 7 8/ .  
Пострудные гранитоиды. имеющие палингенное происхождение /Павленко и 
др • •  1 9 7 4/ .  в ряде случаев сопровождаются минерализацией. обычно харак
терной для рудообразующих процессов с преобладанием коровой составляю
щей. В частности . в предеJlах Северо-М антахского гранитоидного массива 
отмечается медное оруденение с признаками редкометальной минерализации. 

Подобное разнообразие пород. различающихся по происхождению . еще 
раз подчеркивает длительную эндогенную активность PYДHЬ� УЗ1l0В с вовле
чением в процесс РaЗ1lичнь� глубиннь� уровней земной коры и верхней ман
тии. Заслуживает внимания заметное возрастание роли калия при формирова
нии поструднь� интрузивнь� образований . Не исключено. что с этим каки"<l
то образом связана вь�окая активность калия и в рудно-метасоматическом 
процессе. 

У становленные на юге Монголии многочисленные молибденово-�едные 
проявления разведаны и изучены с различной детальностью. Но и имеЮ1ЦИе
ся данные позволяют достаточно подробно охарактеризовать большинство 
PYДHЬ� УЗ1l0В И развитую в их пределах минерализацию. Основное орудене
ние региона сконцентрировано ( см. рис. 3 4 )  в llагансубургинском. Хармаг
тайском. ХунгутскОм. Наринхудукском. Оюутинском PYДHЬ� УЗ1lах и на Ихэ
Шанхайской. АлагбаянскоЙ. llохиотуинской площадях ( группы рудопроявле
ниЙ) . характеризую1ЦИХСЯ линейно-этажным расположением . отражающим ру
до контролирующую и рудолокализующую роль поперечнь� сквознь� северо
западных ( субмеридиональнь�) и согласнь� с герIiинскими структурно-фор
мационныl\.iи зонами востоко-северо-восточнь� ( субширотнь�) структур. В 
К) жн�онголъский медно-молибденовь� пояс включено и рудопроя вление 
Урт. расположенное на крайнем юго-востоке Монголии и обладающее приз
наками медно-молибденовой формации. 

Каждая из выдленнь�� PYДOHOCHЬ� площадей обладает своей минерало
геохимической спецификой рудной минерализации, особенностями магматиз-
ма и метасоматизма. обусловленными во многом влиянием строения и соста
ва блоков фундамента ( в  частности. степени его фемичности - сиаличности) , 
интенсивности и полноты проявления эндогенного процесса. глубины эрозион
ного среза и других факторов и отражающими характер рудогенеза в кон
KpeтHЬ� очаговь� структурах. Кроме медно-молибденового оруденения, опре
деляющего металлсгенический профиль К)жно-Монгольского пояса. на рассмат
риваемой территории в гораздо меньшей степени раэвита меднорудная мине
рализация другого возраста и формационного типа. Среди последней преобла
дают мелкие рудные лроявления, по-видимому сопровождаю1ЦИе становление 
лермских гранитоиднь� образований . Связи этой рудной минерализации с 
пермским магматизмоМ' в ряде случаев остаются проблематичными. Ничтож
ные проявления медной минерализации изредка встречаются в гипербазитах 
в районе сомона М анлай. Рассеянная вкрапленность малахита с реликтами 
халькопирита наблюдалась в юрских песчаниках ( УлугеЙ-Хид) . Экзотические 
"бомбовидные" образования лироксен-ллагиоклаз�фиболового состава с 

включениями самородной меди известны в алевролит-песчаниках нижнем ело-
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· вого возраста ( Шинэ-Ус-Худук) .  Все эти находки свидетельствуют об общей 
медной геохимической специализации рассматриваемой рудоносной площади. 

Западнее, юго-западнее и отчасти южнее, юго-восточнее от пnощади 
медно-моnибденовь� PYДHЬ� узлов резко возрастает роnь свинцово-цинковой 
минерализации. Медь встречается как примесь. Подобное пространственное 
распредenение рудной минерализации, возможно, является регионanьным вы
ражением обычно отмечаемой в PYДHЬ� узлах и меСТОРОЖдениях зональнос
ти с nокализацией свинцово-цинковой минерализации в периферийнь� зонах. 

UaгансубурГИНСКИЙ PYДHЬ� узеn 

Uaгансубургинский рудный узеn включает участок сурвэн-суХайт, под 
KOTOpЬJМ обычно понимается меСТОРОЖдение Uaган-Субурга, распоnоженные 
вбnизи участки Il-VII ( рис. 1 8) и выявленные в поcnедние годы новые 
участки ( Северо-Восточный, Южный геофизический, Новый 1 и Il и др. ) .  иа
ган-Субурга - первое выявленное на территории М НР местОРОЖдение. отно
сящееся к медно-моnибденовой формauии. Оно бьu\О открыто В 1 9 6 4  г. по 
заявке местного житenя тов. Насандэnгэра. В 1965-1968 гг. его оценка 
проводиnась советско-монгоnьской геоnогической партией ( Б.И. Берман. 
Н.Ф. Вологдин, П.Ф. Чебаненко и др. ) .  В эти же .годы и позднее месторож
дение Uaган-Субурга и рудопроявления узла изучались В.А. дмитриевым. 
Ч. Хурцем. М. Жамсраном ( 19 7 1. 1 9 7 5. 1 9 7 7 ) . Б.А. Яковnевым ( 1969. 
1 9 7 1.  1979 ) .  Г.  Сандуйжавом. д. Гарщ..жавом. А.П. БерзиноЙ. В.И . Сот
никовым ( 1 9 7 8. 1 9 80 и др. ) . А.Е. Шабаловским. И.М. Юдиным и др. В 
1978-19 8 2  гг. Uагансубургинской ГРЭ проведены предваритenьная и де
тальная разведка месТОРОЖдения. поисковые и оценочные работы в районе 
(Л.  Мягмар. Х. Дагвадорж. и. Uэнд-Аюуш. Л. Шархуу. Н. Худэрбат и др. ) .  

PYДH� узел приурочен к бnоку. cnоженному вуnканогенно-ос�очными 
отложениями карбона .и интрузивными образованиями и распоnоженному сре- . 
ди мезозойских и кайнозойских терригеннь� образований ( см. рис. 1 6 ) . Ка
менноугоnьные отnожения обрамляют Uaгансубургинс�й массив. а также 
отмечвются в его центральной и южной частях в ВИД� отдельных эрозионнь� 
останцов и в грабенах. Нижнекаменноугоnьные отnожения представnены да
цитовыми и андезитовыми порctиритами и их туфами. песчаниками. органо
генными известняками. туФРитами. туфопесч8никами и мергenистыми сnан
цами. Средне-. верхнекаменноугоnьные отnожения просnеживаются в виде 
узкой ID1IOCbI на западе и севере района. Предстaвnены они конгnомератами. 
гравenитами. песчаниками. аnевponитами. порфиритами и туфами. 

Большая часть пiJощади рудного узла сnожена Uaгансубургинским мас
сивом. имEIO�М форму. бnизкую к изометричноЙ. и занимающим пnощадь 
окоnо 90 км • Его кровля на боnьшом протяжении попого погружается в 
северо-западном напрaвnении под вуnканогенно-ос�очные отnожения карбо
на. что подтвеРЖдается даниыми бурения и геофизических исcnедованиЙ. При 
этом во всех скважинах ( окоnо 10) зафиксирован иnи тектонический кон
такт меЖдУ породами -массива и карбона. иnи присутствие здесь брекчий. ко
торые. скорее всего. сnедует относить к разряду эксплозивнь�. С этой точ
ки зрения интересно наличие в юго-восточной части района среди вмещаю
щих массивов вуnканогенно-осадочных пород "висячих конгnомератов". в сос
таве KOТOPЬ� наряду с обnомками гранитоидов встречаются и обnомки эффу
ЗИВОв. Любопьrrны сведения. приводимые А.С. П авленко и др. /Тектоника . . . .  
1 9 7 4/, о том. что "по периферии массив переходит в межформauионные те
па. звnегающие среди конгломератов верхнего девона - нижнего карбона ( ? )  
и ... перекрывающиеся верхними горизонтами тех же конгnомератов" ( с. 224) . 
Контактовое воздействие интрузии на ПОроДЫ карбона не фиксируется. Все 
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Р и с. 1 8. Геологическая схема llагансубургинского рудного узnа . 

1 - четвертичные отложения; 2 - вулканогенно-осадочная толща ( К ) ; 
з - вулканогенно-осадочные отложения ( С  1 ) ;  4 - андезитовые и диабазо
вые порфириты ( Р? ) :  5 - KepaTOcPIPbI, сиенит-порфиры ( Р) ;  6 - мелкозер
нистые лейкократовые граниты, гранит-порфиры ( Сз ) ;  7 - Д8Йки габбро-пор
фиритов (С?) ; 8 - граносиениты, сиенит-диориты, гранодиориты, диориты, 
цагансубургинский комплекс; 9 - рудные тела; 10 - зоны рассеянной мине
рализации, I-VII - рудные участки; 1 1  - тектонические нарушения. 

эти сведения значительно усложняют вопрос о ЕОзраcrе llагансубургинского 
массива. Имеющиеся в нашем распоряжении значения абсолютного возраста 
/Сотников и др. ,  1 9 7 8/ соответствуют средне-верхнему карбону и в цепом 
относительно однообразны. ИМElQЩИеся отклонения, когда возраст пород мас
сива приближается к возрасту малых интрузивных тел и капнщпатовых м ета
соматитов, можно, очевидно, объяснить омоложением в результате наложения 
более поздних процессов. 

Морфологию массива во многом ОJЧ)eдепяет разрывная тектоника, глав
ным образом разломы северо-восточного и северо-западного направлений. В 
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частности. северо-зmнщный и южный контакты массива настолько осложне
ны нарушениями типа сбросов и сбра:оодвнгов. что интрузив здесь имеет сту_ 
пенчатые очертания . Последнее. например. отчетливо прослеживается на участ
ке Сурвэн�ухайт. 

Массив сложен сиенит-диорнтами. ааамennнтами. граоосиенитами. гра
нодиоритами и в подчиненном объеме лейкократовыми диорнтами. диоритами. 
гранитами. М ежду отдельными разностями пород обычны взаимопереходы. 
В пределах рудоносных площааей преимущественио развиты сиенит-диориты. 
адамелnиты и граносиениты. что во многом. очевидно. объясияется проявле
нием калиевого метасоматоза. Все разности пород сходны по минеральному 
составу и сложены преимущественно плагиокnазом ( альбит-оnигoкnаз. ре
же - андезин) , каnИl1ЛIатом ( обычно ортокnазом и нерешетчатым микрокnином) , 
роговой обманкой. кварцем и иногда биотитом. В качестве акцессорных ми
нералов присутствуют магнетит. сфен. апатит, циркон. Породы комплекса от
носятся к шелочно-земельной группе и изменяются по составу от существен
но натровых пород повьпuениой основности. распростраиенных в краевой час
ти массива. до умеренно кислых повьпuенной щелочности на участках с руд
ной минерализацией. А.С. Павленко и др. IТектоника . . . .  19741 относят Ца
гаисубургинский �ассив к банатитовой субформашш ( в  связи с преимущест
вениым развитием здесь более кремнекислотных разностей ) габбро-монцо
нит-баиатитовой формации. 

Широко развиты в Uaгансубургинском рудном узле малые интрузивные 
тела разнообразного состава и возраста. Обособляются две группы малых ин
трузивов. Первая - это предрудные ( отчасти внутрирудные) тела мелкозер
нистых лейкократовых гранитов, гранит-. граносиенит-порфиров и aпnитов, 
которые нами относятся к рудоносному магматическому комплексу. Они раз
виты преимущественно в пределах рудоносных площадей. где образуют в 9С
новном изометричной формы штокообразные тела IVl0Щадью до 0. 1 км 2• а 
также Д8Йки мощностью от нескольких сантиметров до 3 -5 м и протяжен
ностью от первых метров до 1 20-1 50 м. Штоки мелкозернистых гранитов 
широко развиты в запааной части Uaгаисубургинского массива на участках 
Ульдзей-Обо ( VI ) .  СУРВЭН�УХ8Йт И IV. Рассматриваемые интрузивы встре
чаются в основном среди пород Uагаисубурги"нского плутона. Редкие тела 
лейкократовых гранитов. по своим особенностям сопоставнм'ых с породами 
рудоносного интрузивноI'О комплекса. отмечаются и в полях развития отло
жений карбон� Рудоносный ( порфировый) комплекс представлен преимущест
венно умеренно кислыми и кислыми породами ПОВЬП1lенной щелочности с пре
облааанием кanия над натрием. Значительная часть их преобразоваиа под 
влиянием эксплозивного брекчирования и постмагматических процессов. преж
де всего. кanищпатизации и окварцевания. В возрастном отношении породы 
уклааываются в узкий интервал времени - 26 5±.2 - 270!,4 млн. лет. Анало
гичный возраст имеют кanишпатовые метасоматиты Сурвзн�ух8Йта. 

Другую группу малых интрузивов составляют многочисленные Д8Йкооб
разные тела ( сложной морфологии) альбитофиров. кератофиров, сиенит-порфи
ров явно пocnерудного возраста. По абсолютному возрасту ( верхняя пермь) 
они отчетпиво обособляются от других интрузивных пород рудного узла. Б6ль
шая часть даек этой группы сосредоточена в северной части Uагаисубургин
ского массива. где они образуют Северный Д8Йковый пояс шириной до 1 , 5  км 
И протяженностью СВЬП1lе 7 км. прослеживающийся в востоко-северо-восточ
ном направлении как среди пород массива, так и среди 9Тложений карбона. 
Мощность отдельных даек от 0. 5 до 50 м при протяженности до 1 . 5-2 км. 
Сложная конфигураШlя даек обусловлена локаnизаШlей их ( на отдельных интер
валах) в дизъюнктивных структурах разных систем. Встречаются кольцевые 
Д8Йки и небonьщие куполовидные массивы. В южной части рудного узла на-
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мечается Южный Д8Йковый пояс, прослежнваюшийся преимущественно среди 
пород вулканогенио-осЩl.ОЧНОЙ толщи. В этом поясе постоянио отмечаются 
также Д8Йки андезитовых и диабазовых пор4иРитов, которые в ряде случаев 
пересекают Д8Йки кератофиров и альбитофиров. Валу'ны и гальки андеэитовых 
ПОрфиритов обнаружены в конгломератах цагандабанской свиты нижнего мела. 
Аналогичные дайки основного состава встречаются и на участке Сурвэн-СухаЙт. 

Для рудного узла характерны разновозрастные эксплозивные брекчии, 
наиболее полно изученные на участке СУРВЭН-СУХ8Йт /Сотников и др. ,  1 9 7 5/ 
и распространенные на участках Ульд.зей-Обо, V и Новый 1; практически 
же они встречаются на всех рудоносных площадях узла. Будучи обычно при
урочениыми к тектонически ослабленным участкам, тела брекчий отчетливо 
фиксируют рудоконтролируюшие структуры как в региональном, так и в ло
кальном масщтабе. 

Широкое развитие в рудоносных площЩl.ЯХ разновозрастных эксплозивных 
брекчий, штоко- и Д8Йкообразных интрузивных тел различного состава СВИде
тельствует о продолжительной активности рудоконтролируюших структур и их 
в целом высокой проницаемости. 

Структура рудного узла в целом имеет блоковый характер с элемента
ми автономного развития отдельных блоков. Создается она сочетанием, с од
ной стороны, северо-восточных и субширотных разрывов и зон повьnuенной 
трещиноватости , с другой - северо-западных и субмерИдИОНальных. Все эти 
системы фиксируются многочислениыми Д8Йками и штокообразными интрузив
ными телами, зонами брекчирования и гидротермального изменения порQД, 
рудными образОваниями . 

Месторождение Uaган-Субурга 

Uaгаисубургинское месторождение ( рис. 1 9 )  локализовано в северо
западном ЭИдоконтакте массива в преаелах северо-восточной тектонической 
зоны, захватывающей практически всю северную часть интрузива и выходя-. 
щей за его пределы. Эта региональная рудо контролирующая структура неод
нородна по строению и представлена несколькими кулисообразно расположен
ными зонами, из которых наиболее отчетливо проявляется самая северная. 
К последней и прнурочено месторождение, а на фnангах - участки У, lI1, Се
веро-Восточный и др. В ней же наиболее распростраиены послерудные д8Й
ки кератофиров, альбитофиров и сиеннт-порфиров ( Северный Д8Йковый пояс ) . 
Здесь зафиксировано и большинство тел эксплозивнь� брекчий. 

Северо-восточная рудоконтролирующая структура во многих местах ос
ложняется северо-западными и субмеридиональными разрывами и зонами 
ПОВЬD1lенной трещиноватости. Обычно это сбросовые и сбрососдвиговые нару
шения с проявлением поздних ( в  том числе послеруднь�) смещений. Это и 
стало основанием для того, Чтобы большинству разломов данного направле
ния отводить только роль нарушений, осложняюших морljPлогию PYДHЬ� тел в 
пострудный период. К разряду таких диз'ЫОнктивов на Uагансубургинском 
месторождении относятся крупные Uентральный, Северный и Южный разломы, 
а также многочисленные более мелкие нарушения. Детальный анализ ряда по
добнь� северо-западнь� ( субмерИдИОН�НЬ�) тектонических зон позволяет 
считать их долгоживущими с предрудным заложением. Выделяется не только 
рудо контролирующая, но и рудолокализующая роль этих структур. Обычно по
тенциально благоприятными для развития оруденения являются площЩl.И сопря
жения ( пересечения) северо-восточной и северо-западной ( субмерИдИОНаль
ных) тектонических зон. При этом последние, по-вИдИМОМУ, иногда дрениру
ют глубокие горизонты северо-восточной ослабленной зоны. Сами по себе 
крупные северо-западные ( СубмеРИдиональные) диЗ'ЬЮнктивы, типа Uентраль-
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Р и с. 1 9 .  Схема геологического строеШlЯ llaгансубургинского месторожде-
ШlЯ . 

1 - ортocjиры, сиенит-помиры, кератофиры ( Р) ;  2 - эксплозивные брек
ЧИИ; 3 - ·кварцевые штоки и тenа непрaвиnьной формы; 4 - лейкохратовые 
ГРaШIТЫ, граносиениты, граносиеШIТ-ПорфирЫ ( рудоносный иlrrрузнвный комп
лекс) ; 5,6 - цагансубургинский интрузнвный комплекс: 5 - даАки ДИQРИТО
вых поР4иРитов И габбро-поР4иРитов, 6 - снеШIТ-ДИОРИТЫ, граносиениты, 
гранодиорнты; 7-1 2 - вулканогенно-осадочные образования (С 1 ) :  7 - туфы 
и П8СЧaШlки, 8 - витрокnастические туфы андезнтовых помирнтов, 9 - ту
фы, туфопесчaШIКИ, туclФrrы, 1 0  - песчаники, 1 1  - anевро1ИТЫ, мергenи и 
мергenистые сланцы, 1 2  - известняки; 13 - разрывные нарушеШlЯ; 1 4  -
ГРaШIца развития медно-моnнбденового оруденения. 
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ного рвзпома, не являются рудолокалиэующими структурами. Однако сопро
вождающие их субпаралnеnьные (реже другой ориентировки) зоны ПОВЬШIенной 
трещиноватости часто служат зонами nокanИЗЕЩИи многочисленных кварцево-
PYДHЬ� прожиnков и рассеянной суnьфидной вкрannенности. I 

Рудный щтокверк месторождения представляет собой сочетание участ
ков, концентрирующих кварц-суnЬФидные и кварц-серицит-суnьфидные про
жиnки, ВЬПIоnняющие преимущественно зоны трещиноватости северо-восточ
ного и северо-зanадного простираннЙ. На месторождении ( а  также на участ
ках IV - VI и др. )  выделяются максимумы PYДOHOCHЬ� трещин:  простирание 
20-400, падение на северо-зanвд под углом 30-700 ( пnотность трещин до 
20-30 на 1 пог. м ) , простирание 3 00-3 20� пвдение юго-зanвдное 40-7 50 
(до 1 5-20 трещин на 1 пог. м) ; простирание 3 50-3 600, пвдение на зanвд 
40-700 (до 20 трещин на 1 пог. м ) . Мощность квapцeВO-PYДHЬ� прожиnков 
от долей миnлиметра до 2.:..з см, редко до 10-1 5 см. Участки сгущения про
жилков образуют хорошо выдержанные зоны мощностью до 1 5-20 м, просле
живаемые на первые сотни метров. Общая протяженность npoжиnково-вкрan
nенной зоны месторождения около 1 600 м при ширине от 60 до 400 м. Ру
доносная зона в основном тяготеет к контакту цагансубургинских гранитои
дов и вулканогенно-осадочной толщи карбона. Однако непосредственно в кон
такте обычно прocnеживается попоса слабо оруденелых гранитоидов, которые 
характеризуются несущественной гидротермальной проработкой .  В северо-вос
точной же части месторождения рудоносная зона, которая здесь резко умень
шается в мощиости и ветвится, отходит от контакта на значительное рас
стояние. Рудоносная зона имеет общее северо-зanадное падение под углом 
окоnо 40-600. На гnубоких горизонтах она обычно распвдается на ряд ку
лисообразно распоnoженнь� мелких зонок и постепенно выкnинивается. 

Рудное тело 1 ,  расrюложенное между Центральным и Южным разлома
ми, прослежено на 1 050 м при средней мощности 220 м. Максимальную 
мощность рудное тело имеет в районе Центральнооо рвзпома ( 390 м) . Око
по Южного рaзnома мощность рудного тела сокращается до 220 м, а в цент
ральной части составляет всего 60 м. В целом оно может рассматриваться 
в качестве единой залежи со ступенчатым поднятием с севера на юг по по
перечным: ( северо-западным ) тектоническим зонам. Висячий бок рудного те
па, падающий на северо-зanвд под углом 3 5-450, в определенной степени 
совпадает с тектоническим контактом цагансубургинс:кИх гранитоидов и кар
боновой толщи. Однако он часто располагается на некотором расстоянии от 
контакта и не всегда совпадает с ним по к6нфигураЦИ}l. Вдоль контакта иног
да фиксируется маломощная зона ЭКСПЛОЗИВНЬ� брекчий, несущих слабую руд
ную минерализацию (тонкая рассеянная вкрannенность и пnенки халькоnири
та) . Подобные зоны слабо минермизованиь� брекчий изредка встречаются 
( скв. 60) и среди оруденель� цагансубургинских гранитоидов. При этом не
посредственно вблизи тектонического контакта (так же, как и под зоной 
брекчий) обычно распоnагается зона минерализованнь� пород ( мощностью 
5-1 5 м) , окаймляющая боnее обогащенные участки рудного теnа. Конфигу
рация лежачего бока рудного тела, сопровождаемого зоной слабоминерanизо
вaHH� пород, сложнее. 

К северу от Центрanьного рaзnом а (рудное тело 2) ,ширина минерanи
зованной зоны сокращается, мощность обогащенных рудных участков умень
шается. С приближением к ,Северному разлому они распадаются на nокanьно 
узкие зоны (трассирующие зоны максимальной трещиноватости северо-вос
точного простирания) и постепенно переходят в слабоминерanизованные поро
ды. Вблизи Северного разnома оруденелые зоны отходят от контакта грани
тоидов и KaмeHHOYГOl1ЬHЬ� образований на значительное расстояние. 

Рудные тела обычно занимают верхние части рудоносной зоны, посте-
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пенно сменяясь на глубине слабоминерtшизованными породами типа тех, ко
торые окаймляют рудные тела со стороны висячего и особенно лежачего бо
ков. Для рудных участков зоны эта глубина составляет обычно от 200 до 
400 м. В этом же направлении отмечается смена прожилково-вкрапленной 
минерализа11ИИ вкрапленной. На флангах месторождения встречаются отдель
ные кварцевые жилы ( мощностью до 50-60 см) с гематитом и редкой вкрап-
ленностью халькопирита и молибденита. 

' 

На месторождении широко развиты разновозрастные эксплозивные 
брекчии, штокообразные тела которых встречаются не только в пределах 
северо-восточной рудоконтроnирующей структуры, но и далеко за ее пределами, 
распространяясь к, центрanьной части Uагансубургинского массива ( здесь ус
тановлены лишь поздние посперудные брекчии) .  Часто эксплозивные брекчии 
npoявnяются вдоль контакта массива с вмещающей карбоновой толщей. В об
ломочной части этих брекчий отмечаются преимущественно гранитоиды и зна
чительно реже - породы карбона. Uемеит брекчий представnен обычно хлори
тизироввнной крошкой этих же rюрод. а также вулканогенным материалом 
щелочного состава, во многом идентичным породам пострудного ( пермского) 
дайкового комплекса. Последнее подтверждается близкими результатами оп
ределения абсолютного возраста. от приконтактовь� брекчиевь� тел иногда 
отходят ветВЯ1I1Иеся апофизы, npoникающне в гранитонды массива. Аналогич
ные по составу ( но без обломков карбоновых пород) брекчиевые тела встре
чаются и в самом массиве, в зонах повышенной проницаемости. В отдельнь� 
телах брекчий встречаются обломки кератофирового 11 ортофирового состава 
( особенно на участках развития послеруднь� даек) . Брекчии подобного типа 
являются посперудными и 'только иногда содержат убогую пиритовую и хanь
коrmритовую минерализа11ИЮ ( переотложенную ? )  • 

Рудообразование на месторождении сопровождanось npoцессами кanи
шпатизации,  сери11ИТИЗauии и преимущественно прожилкового окварцевания 
вмещающих пород. Ранняя калищпатиза11ИЯ, проявившаяся в образовании што
ко- и гнездообразнь� квврц-кanишпатовь�, KBapцeBb� и калишпатовь� тел и 
зон в различной степени калищпатизированнь� пород, захватывает значитель
но большую поощадЬ по сравнению с концентрированным оруденением. Подоб
ная кanишпатизauия отмечается также на всех рудных участках района. в 
пределах месторождения при максимальнь� значениях ( до 9-1 1% К20) она 
npoявиnвсь на площади около 0 , 1 5  км 2 ( рис. 20) меЖдУ иeHTpanьHЫM и Юж
ным разломами ( район канав 1 9  и 50) . Область развития максимальной ка
лиwпатиза11ИИ несколько смещена относительно нанболее концентрированного 
оруденения. 

Развитие калишпатиза11ИИ в отдельных зонах приводит к высвобождению 
натрия из изменяющнхся пород и проявnению альбитиза11И1I на сопряженнь� 
площадях. Намечается чередование участков интенсивной

'
кanишпатизации 

( обычно тяготеющих к зонам ПОВbnllенной проницае�ости, в частности. к пло
щадям сопряжения северо-восточнь� и северо-западных зон трещиноватос
ти) и альбитиза11ИИ. В целом зоны anьбитиза11ИИ как бы "оконтуривают" ру
доносные площади. 

Для месторождения Uaган-Субурга характерна аССО11Иа11ИЯ кanишпата с 
роговой обманкой. что отличает его от многих других медно-молибденовь� 
месторождений, для которых обычна ассоциа11ИЯ биотита и кanишпата. Рого
вая обманка и биотит даже при слабом развитии поздних проuессов ( anьби
тиза11ИИ, сеРИ11Итиза11ИИ) неустойчивы и замещаются магнезиanьно-ж'елезис
тым ( пеннин) хлоритом и в меньшей степени кальцитом. Более поздний хло
рит, часто ассо11ИИРУЮЩНЙ с кварцем. существенно железистый ( типа рипи
долита) . 

Рудоносность зон кanишпатизации обычно слабая ( рассеянная вкраплен-
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Р и с. 20. Схема размещения зон калищпатизированных пород. 

1 -4 - содержание К , %: 1 - >4, 2 - >5, 3 - > 6, 4 - > 7 ;  5-7 -
содержание Си, %: 5 - > 0 , 5, 6 - 0,3-0, 49, 7 - 0, 1 -0, 29 ;  8 - вуnкано
геННО-ОСЩ10ЧНая тоnща ( с  1 ) ; 9 - цагансубургинские гранитоиды. 

ность сульфидов, преимущественно xanькопирита, и отдельные СУль4идные 
"щвы', реже - маломощные кварц-супьфидные прожипки) .  Содержание суnь
фидов возрастает в случае проявnения наряду с кanищпатизацией боnее позд
них сериuитизаuии и окварцевания ( вдоnь трещин или узких зонок ПОВЬШlеи
ной трещиноватости) . 

Кроме площадной калищпатизации на отдельных участках фиксируется 
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серицитизация пород, выраж8юшаяся в замешении серицитом темноцветных 
минерanов и пnaгиоклаза. Развитию псемоморфоз серицита предшествует 
xnоритиэация роговой обмаихи. G.9четание кanиwпатиэированных и серицити
эироваиных ( часто С развитием окварцеваиия) пород характерно и для при
эanьбандовых зон кварцево-рудных щюжиnxов. Рудные прожипки часто пред
cтaвneHЫ кварц-серицит-су1Iьфидными образов8ИJUIМИ по периферни и кварцем 
в центре. во времени и пространстве основная рудная минерanизация наибо
пее прибnижеиа к процессу серицитизauии. В участках наибonьшего развития 
серицитиэированиых пород концентрируется преобпадаюшая масса рудных ми
нерanов. 

Серицитиэация и окварцеваиие непосредСТ8еШЮ сопутствуют рудным те
пам и наибопее характерны для внутренних частей рудоносных зон. С гпуби,:", 
ной отмечаются сокращение копичества кварц-серицитовых прожипков и • зо
нок ( обычно несущих вкраплениость, мепкие гнеааа и просечки супЬФИДов) и 
переход к бonее бедному ( а  затем убоГОМУ) прожипково-вкрапленному оруде
нению СРeQИ в разной степени кanишпатиэироваиных гранитоидов. В цепом для 
месторождения развитие зон серицитиэ8ЦИИ - хороший показатenь степени ру
доносности конкретных пnошадей, что особенно важно в уcnовиях проявпения 
процессов окиспения и вьпцenaчив8НИЯ. Кanиwпатиэированные же образования 
( особеlПiО пnошадНОГО типа) , хотя они относитenьно оторваны во времени от 
основного рудоотпожения и сопровождаются, как правипо, ТOnЬKo рассеянной 
рудной минерanиэацией, могут быгь испоnьэoваны в качестве ориентировоч
ного поискового критерия. 

На Uвган-Субурге зона окиспения редко распространяется на гпубину 
бопее 20-30 м. Резко преобпадаюшим минерanом зоны является мanвхит. 
Постоянно отмечаются гидроокиcnы жепеэа и марганца, спорадически встре
чаются азурит, хриэокоnnа и очень редко вуnьфeнит, повenпит. На отдепьных 
nOKanьHЫx участках, обычно тяготеюших к зонам интенсивной трещиноватос
ти и дробпения, отмечается зона выwепачивания. Зона вторичного супьфидно
го обогащения в цепом развита спабо, хотя местами она фиксируется четко 
и по отдеnьиым скважинам проспеживается до гпуашы 1 50-1 80 м. Пocnед
нее характерно для участков повыwеиной проиицаемости, особенно в. cnyчае 
развития здесь кварц-серицит-супьфидных зонок, в которых обычно интен
сивно выражены ПРОl1ессы окиcnеиия и вьпцenачиввиия. В подобных cnyчаях 
могут формироваться гпубоко распростр8нЯlOшиеся 'карманы' обогащенных 
руд зоны цементации, представnенных вкраплеиностью, корочками, мenкими 
прожипко- и гнеэдообразными скоппениями хanькозииа, самородной меди, куп- . 
рита, бориита и изредка ковеппина. 

Для месторождения наиболее характерны первичные руды, содержащие 
0,3-1 , 5% меди и 0,001-0, 1% мonибдена. 

Из рудных минерanoв преобпадают хanькопирит и пирит, встречаюшиеся 
как в виде мenкиx гнеэдо- и прожипкообразных обособпений в кварцевых и 
кварц-серицитовых прожипках и зонках серицитизации, так и в виде рассеян
ной вкрaпnенности среди кanиwnатиэироввииых оород. Рассеянная гнеэдооб
разная вкрапленность хanькоnирита отмечается и в редких кварцевых жипах. 
В зонах ранних экспnоэивных брекчий встреч8lOТСЯ метвхоnnоидные вьщепе
ния хапькоnирита ( тонкая вкрaпnенность и пленочные образования) , приуро
ченные в основном к xnоритиэироваиному цементу. 

ВкраппеlПiОСТЬ пирита в кanиwпатизированных породах тяготеет преиму
шественно к фnангам месторождения. Изредка здесь отмечаются тоичайшие 
пиритовые швы. Постоянно вкраппенный пирит сопровождает зоны серицити
за11ИИ. 

М onибденит обычно концентрируется в кварцевых жипах и кварц-серици
товых прожипках, где он 8'ссоциирует с хanькопиритом, а также образует тон-
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кие мопибденитовые швы среди сериuитизированных и калишпатизированных 
пород. Реже отмечается вкpannенность молибденита, обычно далеко не рас
ПРОСТР8ИЯJOщаяся от прожилков. Молибденит, как правило, тонкочешуАчатыЙ. 
В калишnатовых прожипках изредка встречаются более крупные розетки мо
пибдеюrrа. 

В последние годы в первичных рудах месторождения выявлеlЮ широкое 
развитие борнита, преимущественно образующего мелкую гнездообразную 
вкрanпенность в кварцевых жилах и прожилках. Нанболее распространен бор
нит в цеmральной и юго-зanааной частях рудного тела 1 ,  где иногда он 
преобпааает • 

В качестве второстепенных в первичных рудах изредка встречаются га
пенит, сфаперит и теннантит, находящиеся в срастании с халькопиритом. По
следний ниогда образует тонкую эмульсионную вкрanпенность в cфanерите. 
Редкая вкрanленность галенита и сфаперита, в ряде случаев с киновары9' 
устана вливается в эксплозивнь� брекчиях, где она является поздним, нало
женным образованием. 

На фnангах меСторождения отмечаются кварцевые жилы с гнездообраз
ными выделениями гематита и спорадической вкрannенностью xanькопирита. 

Жильные минералы предстaвnены преимущественlЮ кварцем, серицитом, 
xnоритом. В IЮслеруднь� образованиях встречаются карбонат, халцедон, ан
гидрит и гипс. В эксnnозивнь� брекчиях наблюдается редкая вкрannенность 
турмалина и эпидота. Изредка отмечаются мелкие жилки фnюoрита, являющие
ся, очевидно, более поздними образованиями. 

Рудообразую1itий процесс на месторождении хараКтеризовался длитель
ным и сложным развитием, обусловившим формирование разновозрастнь� ми
кералькь� ассоциаций. На ракней стадии процесса с широко проявлекной кали
uтатизацией пород связако формирование штоко-, гнездо- и жилообразных кали
шпат-кварцевых и KBapцeBЬ� тел, в редких случаях несуших мелкую вкрan
ленность пирита и халькоnирита. Аналогичное происхождение имеет, очевид
но, и кварцевый шток, слагающий гору Uaган-Субурга, расооложенную в 5 хм 

к юго-востоку от месторождения. Подобные кварцевые тела ( обычно с тем 
или иным количеством калиевого полевого шпата) вообще xapaкTEPlbI дJJЯ 
медно-молибденовь� месторождений с широким npoявлением Калишпатизации. 
Несколько богаче вкрannенность халькоnирита и реже - молибденита в гкез
до- и жипообразных зонах кanишnатизauии ( кanишnатовые, амclнбол-калишпа
товые метасоматиты) , тяготеющих, как и кварцевые тела, к цеmральной час
ти северо-восточной рудо контролирующей зоны месторождения. В кварц- кали
шnатовь� прожилках, окаймляющих по периферин 'эту зону, суnыtиды редки. 
Присутствие их здесь обычно связывается с наложением более ·поздней руд
ной минерализации. 

Разнообразно проявленные. на месторождении кварц-серицитовые образо
вания характеризуются различной рудоносностью: от практически лишенных 
сульфидов кварц-серицитовь�, серицитовых npoжипков и зонок серицитизации 
до Этих же образований, густо насышеннь� сульфидами (преимущественно пи
ритом и xanькопиритом) . Рудоносность кварц-серицитовь� npoжилков и зон 
обусловлена как наложением более поздней рудной минерализаuии ( отмечают
ся случан пересечения их кварц-моnибденитовыми, кварц-пирит-xanькопирито
выми прожипками 'и сульфидными швами) , так и сиигенетичным формировани
ем PYДHЬ� минералов. 

Среди основиой рудной минерализации выделяются две разновозрастные 
минерmьные ассоuиации: кварц-молибденитоввя с пиритом и некоторым коли
чеством халькопирита < 4щксируются также кanишnат, серицит) и кварц-сери
цит-пирит-борнит-халькопиритовая с присутствием молибденита ( встречаются 
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Р и с. 2 1 .  РаспределеЮlе меди ( а) и молибдена (б)  по данным опробования 
поверхности месторождения Uвган-Субурга. Тренд IV порядка. 

1 - вynканогенно-осадочнвя толща ( с1 ) ; 2 - пострудные дайкообрвэные 
тела сиеЮlТ-ПОрфиРОВ · и OpтoclмpoB ( Р ) .  

хлорит, карбонат) .  Количественные соотношеЮlЯ минералов в них на отдель
ных участках могут быгь раЗ1lИЧНЫМИ, однако преимушественно молибдено
вый · пpoфиnь для первой и медный - для второй обычно выдерживаются. Не
значительное количество хanькопирита встречается в ПОЗДЮlх квврц-пирито
вых, кварц-серицит-пиритовых и сульфидных прожилках, содержащих также 
редкую вкрaпnеЮlОСТЬ гanенита и cфвnерита. 

Контуры медных и молибденовых руд в целом на месторождении не 
совпадают. Однако если судить по трендам распределеЮlЯ меди и молибде
на в плане (рис. 21) , то отчетливо тяготение повьnuенных концентраций 
этих компонентов к зонам, прилегающим к Южному и особенно Uеитрanьно-
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му рaэnомам. При этом если вблизи Южного разлома участки концентрации 
обоих компонентов пространственно близки, то в зоне Центрального разлома 
медь в отличие от молибдена. концентрирующегося ближе к контакту ' цаган
субургинских гранитоидов и каменноугольных отложений, образует повьo.uен
ные скопления несколько юго-восточнее. Треиды, раскрывающие внутреннее 
строение рудного тела 1 ,  !j»Iксируют РУДОКОlp'ролирующую роль тектоничес
ких структур двух нanpавлений : зоны трещиноватости северо-восточного про
стирания ( оnpеделяющей общее npостирание рудного тела и его мощность) и 
более локanьных северо-западных' зон ( влияющих на формирование участков 
с ПОВЬШ1енной концентрацией рудных компонентов - своего рода рудных стол
бов) . Формирование концентрированного оруденення в Р8Йоне ЦetfТpanЬHOГO 
разлома обусловлено, очевидно, рудоконтроnирующим влиянием ( наряду с зо
ной се�-восточной трещиноватости) как самого разлома, так и проходя
щей южнее другой субмеридионanьной тектонической зоны. Некоторый сдвиг 
,К " юго-востоку области максимanьной концентрации меди относнтельно молиб
дена фиксируется и по трендам ( рис. 22) , отстроенным с учетом результа
'тов опробования скважин по npoфилю хх ( сКБ. 83 , 60 - 6 4, 73 ) .  Медь 
здесь в целом концентрируется на несколько более глубоких горизонтах. При 
этом ecnи относительно повьo.uенные содержания меди отмечаются и на глу
бине ( в  пределах "стволовой" зоны рудного тела) , то молибденовая минера
лизация на глубоких уровнях затухает. В сечении профиnя хх рудное тело 1 
npедставляет собой асимметрнчную относительно "стволовой� части залежь, 
которая, судя ПО тренд-анanизу, в значнтe1iьной степени эродирована. Южнее 
указанного профиля содержание меди и молибдена в npиповерхностной части 
рудного тела СОКР8lliiется Ц оно фактически становится невыходЯ1UИМ на по
верхность. Вблизи Южного разлома в пределах ступенчато IЮДНЯТОГО и эро
дированиого блока глубина распространения оруденения резко уменьщается. 

Другие рудные компоненты мало хараКТEplы для местОРОЖдения. Иног
да к его периферии ( и  на некоторых рудоnpоsвлениях Р8Йона) несколько воз
растает содержание цинка. Комплекс редких 'элементОв в рудах местоРОЖде
ния в целом сопоставим с их развитием в других медно-мonибденовых мес
ТОРОЖдениях, имеющих близкую геологическую ситуацию и соотнощения меди 
и молибден&. 

Другие рудные, nposвлениs узла 

в пределах Uaгансубургинского рудного узла известен ряд рудных npo
явлений, на больщинстве которых выпonнен оБЪ$М поисково-оценочных работ 
( вкrooЧ8Я бурение) , достаточный для обоснования их бесперспективности с 
учетом существующих экономических требований. Нанбоnее детально изуче
но рудопроявление У л ь д з е й  - о б о ( участок VI ) . расположениое в 3 км к 
юго-западу от местОРОЖдения и локализованное в цвгансубургинских грани
тоидах в зоне их ступенчатого тектонического контакт'а с каменноугольными 
отложениями (рис. 23 ) .  в контактовой зоне часто !j»Iксируются тела брекчий 
( экcnnозивных ? ) . Для рудоnpoявnения характерны многочисленные щтокооб
разные тела (площадью до 20 тыс. м2) мелкозернистых лейкократовых гра
нитов и поpclиpoв, имеющих апoqизыt иногда переходящие по простир8НИЮ в 
д8Йки. Широко· npoявnены тектонические нарущения и зоны трещиноватости 

, северо-восточного и северо-западного ( субмередионального) npостираний. 
На рудоnpoявnении выявлена рудоносная зона ( зона гидротерм8lIЬНОГО изме
нения и повышенной трещиноватости) , npocпеживающаяся � северо-восточном 
н&npaВnении на 560 м и вкrooчающая несколько линейно вЬrrяиутых рудных 
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Р и с. 22. РаспредenеШlе м�и ( а) и мonибдена (б)  по прocjнnю х-х мес
торождения Uaган-Субурга. Тренд IV порЯдка. 

1 - вулканогеННО-ОС8Дочная толща ( С  1 ) ;  2 - пострудные даАкообраз
ные тела сиеШlТ-ПОрфироВ и ортофиров ( р) ;  3 - ОРТо4ИРы с регенерирован
ной минерализацией. 

тел мощн9СТbIO от 4 до 50 м. По скважинам мощность рудных интервалов 
колеблется от 9 до 1 2  м. Суммарная мощность тел 80 м. По простиранию 
и падению тела резко ВЫКnИШlваются или переходят в слабо минерanизован
ные породы. Внутри рудных тел отмечаются обоГ8ЩEЮlые участки мощностью 
до 4 М. Среднее CЦlержание меди в отдельных рудных телах от 0,3 до 0,6%, 
молибдена 0,002-0,004%. 

. 

В 1 км к юго-западу от месторождения на у ч а с т к е 11  заclиксирова
ны три субпарannельные рудоносные зоны северо-восточного проСТир8Ш1я, 
представnеlDlые слабо капищпатиэированными и иногда серИl1Итизированными 
гранитондами с редкой рассеянной вкрaпnенностblO пирнта, xanькопирнта и 
мonибдеШlта. СреДШIе содержания по канавам: С и - 0, 2%, Мо - 0,003%; 
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Р и с. 23 . Схема участка УльдзеЙ-Обо. 

-:- -:-

1 - вупканогеиНО-ОСЩ10чные отложения (С 1 ) ;  2 - д8ЙКИ гранит-порфи
РОВ; 3 - мenкозернистые граниты; 4 - сиеиит-диориты, граносиениты; 5 -
эксплозивные брекчни; 6 - зона медной минерanизаl1ИИ. 

по скважинам: Си - от 0,08 до 0,3%; МО - от следов до 0 ,022%. 
У ч  а с т о к  111 ( в  4, 5 км к северо-востоку от месторождения) представ

лен в основном калишnатизированиыми гранитоидами с маломощными ( от  
первых миллиметров до 5 см) кварцевыми и кварц-сериl1итовыми npoжиnка
ми северо-восточного простиранllЯ ( пааение на северо-запаа под углом 3 0-
500) с редкой вкpannенностью nИРln'а и хапькОпирита. Минерanизованная 
зона протягивается в северо-восточном направлении на 600 м при шиРине 
1 50-200 м. Содержания Си от 0,03 до 0,46%, М о - от следов до 0,008%. 

В 4, 5 км юго-зanаанее месторождения расооложеи у ч а с т о  к IV, сло
женный кanишnатизированными гранитоидами, npoрванными тремя штоками 
леЙl«>КРатовых гранитов. Рудоносная зона, тяготеющая к серни северо-вос
точных разрывов и зон повьпuенной трeuшноватости, npoслеживается на 550-
800 м, постепенно переходя в Cnабо минерanизованные породы. Мощность 
зоны от 1 3 8  до 1 70 м. Рудная минерanизаl1ИЯ предстaвnена пиритом, хanь
КОnИPln'ом и реже - борнитом, развитыми по плоскостям трeuшн в кanишnа
тизированных граиитоидах. Содержание Си от следов до 0, 26%, МО - от 
следов до 0,03%. 

У ч а с т о к V ( в  1 , 5  км к северо-запаау от I..Iaган-Субурги) представ
ляет собой тектонический блок минерanизоввнRЫХ кanишnатизированных гра
нитоидов среди эфtJyзивно-туфогенных образований карбона. Рудная минера
лизация СОСРEr1оточена в основном в северо-восточной части участка, где 
подсечены слабо минерanизованные породы с маломошными ( 4-6,3 м) руд
ными зонами, содержащими Си от 0,39 до 0, 54%, М О  от 0,005 до 0,04%. 

На у ч а с т к е  Y1l BCKpbrrbI слабо минерanиэованные ( Си от 0,08 до 
0,4%) гРанитоиды, npoслеживающиеся на расстоянии до 200 м при ширине 
от 8-1 0 до 1 5-20 м. С глубиной минерализация выкnинивается. 

Участок Н о в ы й 1 ,  площадью около 1 км 2, является, скорее всего, 
юго-западным продолжением рудного тела 1 ( за южным разnомом) .  Пред
ставлен он прямоугольным блоком ( 450х250-ЗОО м) в разной степени 
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калишпатизированных и минерanизованиых гранитоидов, на северо-востоке 
и северо-западе граничащим по тектоническим нарушениям северо-восточ
ного и северо-западного простираний с каменноугольными отложениями. На 
участке широко развиты субширотные и северо-восточные Д8Йки кератофи
ров, альбитофиров и сиенит-порфиров. В юго-западной части обнажается не
большой шток мenкозернистых лейкокрвговых гранитов. Рудокоитролирующая 
зона ПОВЬШ1ениой трещиноввгости, являющаяся смещениым: продолжением ана
логичной зоны l.Iaган-Субурги, прослеживается в северо-западной части участ
ка и постепенио затухает к юго-западу. Зона вмещает преимушественно мало
мощные ( до 2-3 см) кварцевые, кварц-сеРИцИТовые и кварц-серицит-сульфид
ные прожилки северо-восточного и реже северо-западного простираний ( паде
ние соответственно на северо-запад и северо-восток под углом 40-600) . 

Наиболее интенсивная минерализация ( а  также калишпатизация и про
жилковая серицитизация) выявлеиа в зоне ПОВЬШ1енной треllIИноватости, при
мыкающей к Южному рaэnому. К югу она постепен,НО затухает. Рудная ми
нерализация прослеживвется под образованиями карбона. Оруденение в це
лом убогое ( содержание меди ОБЬ�НО в пределах 0,05-0,3%) . И ногда встре
чаются маломощные более богатые зоны. Так, скв. 3 2  подсечена рудная зо
на мощностью около 1 3  м со средним содержанием меди 0, 51%. 

у часток Н о в ы й П смещен по �вepHOМY разлому на 200 м к юго-за
паду от местоРОЖдения l.Iaган-Субурга. Здесь оконтурено субмеридионanьное 
рудное тело длиной окоno 400 м при щирине 50-90 м. В зонах ПОВЬШ1ен
ной трещиноватости вьщеляются маломощные рудные зоны ( Си - 0,33%; 
МО - 0,0 1 1 -0,0 19%) , 

На самом северо-восточном продолжении региональной рудоконтроли
рующей структуры l.Iaгансубургинского рудного узла ( в  7 км от месторож
дения) среди кanЮ1lпатизированных гранитоидов в зоне широко проявленных 
эксплозивных брекчий выявлено несколько пунктов рассеянной медной мине
рализв.ции ( Си -0,08-0,4%) . Судя по характеру обломков эксплозивных 
брекчий /Сотников и др. ,  1 9 7 8/,  рудная минерализация продолжается и на 
t'пубину. 

В южной части l.Iaгансубургинского массива среди грв.нитоидов и дио
ритов, прорванных 111Токообразным телом мелкозернистых гранитов и позд
ними Д8Йками щелочных пород, БЬU1а выявлена аномалия ВП (до 4-6%) про
тяженностью 600 м при ширине 300 м. Пробуренная здесь скважина ( 1'&  47 ) 
подсекanа мелкозернистые диориты с густой вкрв.пnеиностью и прожипками 
пирита и единичными зернами халькопирита и cфanерита. Содержание Си 
0,0 1-0,04%, М О  0,00 1-0,0 1%. 

Orдельные мелкие пункты медной минерализации зафиксированы и в 
других частях Uагансубургинского массивв. Представлены они обычно участ
ками калишпатиэированных гранитоидов с рассеянной вкрапленной и реже -
прожилковой минерanизациеА. Содержание меди здесь не преВЬПllает 0, 1-
0, 2%. Постоянно присутствует молибден. 

т аким образом, в l.Iaгансубургинском массиве проявления молибдено
во-медной минерализации занимают значительные площади·, в то же время 
хв.рактериэуясь в основном рассеяниостью и неэнв.чительными содержаниями 
PYДHЬ� компонентов. Основная масса меди и молибдена концентрируется в 
пределах региональной северо-восточной рудоконтролирующей зоны, которой 
свойствеина общая зараженность этиМи элементами. По данным анализа 21 О 
штУфнЬ� проб, отобраннь� за пределами PYДHЬ� проявлеиий и пунктов с ви
димой минерализацией, среднее ( фоновое) содержание Си и Мо по зоне 
0,03 и 0,0005% соответственно, что свидетельствует о (Значительнь� ко
личествах меди и молибдена, поступввщнх в данную рудоконтрonирующую 
зону. 
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Р и с. 24. Схематическая геОЛОГ)lческая карта Нарийн-Худукского рудного поля. 
1 - четвертичные отложения; 2 - андезитовые порфириты, лавобрекчии 

с проспоями туфоконгломератов, туфогравелитов и туфопесчаников (С 2-3 ) ; 
3 , 4  - туфогениая толща ( С1 ) :  туфогравелиты и туфоконгломераты ( 3 ) ,  ту
фопесчаники и туфоалевропесчаники ( 4) с прослоями алевропесчаников и 
редкими горизонтами порфиритов и их туфов; 5-10 - интрузивные породы: 
5 - верхнепермский комплекс, лейкократовые и биотит-роговообманковые 
граниты, 6-9 - верхнекарбоновый комплекс ( 6  - кварцевые порфиры, 7 -
диориты, диоритовые и андезитовые rюрфириты, 8 - гранодиориты, 9 - дио
риты) ;  1.0 - кварцевые жилы; 1 1-13 - проявления медной минера..,изаWIИ: 
1 1  - ме�кие рудопроявления, 1 2  - ореолы меди с содержанием > 0, 5%, 
13 - рудопроявления ( 1  - Южная геофизическая анОМ81IИЯ, 1I - Бунхан-Ху

дук, III - llаган-Обо и Улан-Дэл ( по материалам 1 9 7 8  г. ) , IV  - Хайрхан
Ула . V - Улан-тологой) . 

Территориально к llaгансубургинскому рудному узлу ПРllмыкает учас
ток С у д ж и й н - Х у д у к, в пределах которого зафиксировано несколько ано
малий вп ( от 3-4 до 5-6%) . Здесь местами проявлены cnабо окварцован
ные, rшритизированные и эшшотизированные средневерхнекаменноугольные 
андезитовые порфириты с ничтожными содержаниями меди ( 0, 004-0,02%) и 
молибден� ( следы - 0,00 1%) . 

Наринхудукский PYдHЬ� узел 

PYДHЬ� узел включает месторождение Нарии-Худук, рудопроявления 
Улан-Топогой-Бупак ( ГУНС8Йн-Худук ll ) , - llаган-Обо, Улан-Дэл, Мантах и 
ряд более мелких IJpоявлений, которые в различные годы ИЗУЧ81lИСЬ и оце-
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Юlвanись Д. Адьяа, II Дашцэрэном, А.А. Жеребцовым, Х. Дагвадоржем, И. Нор
ватом, И.А. ТУРЧ8ЮIиовым, А.Е. Шабanовским, Г. СандуЙЖ8ВОм, д. Гар8МЖ8-
вом, Б.А. Яковnевым, П. Шархуу, Н. Хутэрбатом, а также авторами H8CТOSI
щей работы. Рудный узел З8ЮIмает часть М8ИТ8Хского поздиепanеозойского 
вулканогенного npoгиба, располагаясь в основном в южной части Южно-Ман
Т8ХСкого граЮlТОИДНОГО массива, в зоне его контакта с ВУl1К8ИОгенно-грау
вакковой толщей нижнего карбона и аид8Зитовыми порфирнт8МИ и их туфами 
средне-верхнего карбона. Сложный по кон4нГУР8ЦИН контакт массива с anо
ctиЗ8Ми и мелкими штоками ГР8ЮIтоидов во вмещающеА ОС8дОЧНО-ВУЛК8ИОГeR
ной толще на значительном протяжении имеет тектонический характер. К не
му приурочены штокообразные тела мелкозерЮlСТЫХ лейкократовых ГР8ЮIтов 
верхнепермского (? )  возраста. Многочиcnенные разновозрастные д8ЙКИ об
разуют пооосы субwиротного и северо-восточного npocтир8ЮIЙ в ГР8ЮIТОИД8Х 
И В вулканогенно-осадочной толще. Среди них выделяются диоритовые поми
риты, микродиориты, 8Пl1Иты, микрограниты. По npocтираиию Д8Йки nPOCneЖR
ваются на расстоянии от нескольких метров до первых километров. Мощность 
от 0 , 5  до 30 м. 

Структуру рудного узnа оr;>еделЯlCl" разрывные нарушения востоко-севе
ро-восточного ( субширотного) и северо-западного простираний, разделяющие 
рудоносную Пl10Щ8дЬ на преимущественно nинейные ( субширотные) блоки 
(рис. 24) . Эти регионanьные нарушения npocnеживаются на несколько КИl1о
метров. Наряду с ними широко развиты и более мелкие ( оперяющие?) раз
рывы, ОГР8ИИЧивающие небольwие блоки. Наиболее древними и долгожнвущи
ми являются крупные разрывы востоко-северо-восточиого ( Субширотного) 
щшрaвnения, совпадаюшие с общим nPОСТИР8ЮIем даек. К подобным отно-
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сится, В частности, региональный НарИНХУДУКСКИЙ разлом, в зоне которого 
в нижнекаменноугольное время отмечалось внедрение гиnербазитов (у  лахид
СКИЙ массив) , в средне-верхнем карбоне - проявление интенсивного субсек
вентного вулканизма с излиянием лав преимущественио среднего состава, 
внедрение комагматичных им гранИТОИдных интрузий, а позднее - многочис
ленных даек среднего и кислого состава, фиксирующих заключительный этап 
верхнекарбонового ( нижнепермского ? )  магматизма. Нарушения у квзанного 
направления фиксируются зонами повышенной трещиноватости, брекчирования, 
ГИдРОТЕ:рмального изменения и играют ведущую роль в локanизauии орудене
ния. Н арушения cebepo-звпЩlНОГО направления пересекают и смещают ( гори
зонтальная амIV1итуда от 5 до 30 м) раэnомы субщиротного простирания, 
обусловливая ступенчатый характер контакта Южно-Мантахского массива 
и даек. С системой самых молщых субмерИдИОнanьных нарушений связаны 
даАки диоритовых ПОрфиритов и микродиоритов, Koтopbie пересекают бnиз-

, кие к ннм по составу дайки востоко-северо-восточного простирания и штоки 
верхнепермских лейкократовых гранитов. 

В пределах Наринхудукского рудного узла вкралленность сульфидов 
( в  основном пирита и реже - халькопирита) на локanьнь� участках несут 
практически все породы: каменноугольные вулканиты, позднекарбоновые и 
пермские граниТОИды, а также многие разновидности пород дaAKOBЬ� поясов. 
Фоновое содержание меди в гранитоидах рудного узла 0,0 1%, молибдена 
0,00 1  %. ЛИU-'"'1{ы минерализации только породы позднеыеэозойско-каАнозой
ского структурно-формационного KOMIV1eKca, вьmолняющего молодые депрессии. 

Характерная особенность минерализации рудного узла - довольно широ
кое развитие турмanина, ВС,тречающегося в кварц-турмалиновь� жилах и про
жилках, а также в ВИде рассеянной вкрaпnенности, гнездообразнь� скоплений 
и радиanьно-лучнсть� вьщелений в зонах турмалинизации среди каменноуголь
ных вулканогеннь:х образований, гранитоИдОВ и отдельных даек. В качестве 
акцессорной примеси турмалин 'присутствует практически во всех интрузив
HЬ� породах. 

М естОРОЖдение Нарин-Худук 

М(!Сторождение находится в 25 км к юго-западу от сомона М антах и 
приурочено к контакту Южно-Мантахского гранитоИдНОГО массива с каменно
угольными вулканогенно-осщlочными образованиями ( рис. 25 ) .  Последние 
в пределах местОРОЖдения представлены туфоконгломератами и туфопесчани
ками нижнего карбона, встречающимися в небольших тектонических блоках, 
а также широко проявленными средне- и верхнекарбоновыми андезитовыми 
порфиритами и реже - их туфами. Вулканогенные образования ороговикованы 
и турмалинизированы с развитием скоплений радиanьно-лучистого турмanина 
(до 0 , 5  м в поперечнике) и зон кварц-турмanиновь� жил и npoжилков мощ
ностью до первь� метров и протяженностью до 200-250 м. 

Кровля Южно-М антахского массива в зоне экзоконтакта имеет слож
ный характер и зanегает на относительно небольшой глубине ( ПОРядКа 1 00-
200 м ) , о чем свидетельствуют многочисленные мелкие штоки гранитоИдОВ 
( алофизы массива) , npoрываюшие вулканогенные образования. Породы масси
ва представлены в основном гранодиоритами , в меньшей степени сиенит-дио
ритами и биотит-амфиболовыми гранитами. Orносятся они к насьпценным или 
слабо насьшенным кремнекислотой и богатым щелочами породам. Многочис
ленные Д8Йки представnены в основном диоритовыми порфиритами -и микродио
ритами, иногда кварцевыми порфирами. даАки кварцевых порфиров ветречают-
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Р и с. 25.  Схема центральной части месторождения НариЙн-ХуДУк. 
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1 - андеэитовые порфириты и их туфы (С 2-3) ;  2 - туфопесчаники, 
туфоконгломераты и туфобрекчии (С 1 ) ;  3 - даАкн кварцевых порфиров; 4 -
даАки микродиоритов и диоритовых оорфиритов; 5 - граниты мелкозернистые 
лейкократовые ( р  2) ;  6 - гранодиориты и граносиеНИТbJ (СЗ ) ; 7 - зоны оро
ГО8Нков8ННЯ; 8 - кварц-турмалиновые жилы; 9 , 1 0  - рудная минерализация 
с содержанием меди более 0,30% ( 9 )  и 0, 1 0-0, 29% ( 10) . 

ся также среди небольших штоков мелкозернистых лейкократовых гранитов, 
npиуроченных к контактовой зоне массива и ОТlЮсимых большинством иссле
дователей к пермским ( Р2 ? )  образованиям. По сос.таву это сильно пересы
шенные кремне кислотой породы с заметным преобладанием калия над нат
рием. 

М есторождение характеризуется сложноблоковой структурой с ограниче
нием отдельных блоков тектоническими нарушениями северо-восточного, суб
широтного, северо-западного и отчасти - меридионального простираний, имею
шими сбросовый или сбрососдвиговый характер. 

На месторождении выявлены три изолированные линейно вытянутые пре
рывистые рудоносные зоны ( Uентрвльная, Северная, Южная) , приуроченные 
к эндо- и экзоконтакту Южно-Мантахского массива. Зоны контролируются 
субширотными И северо-восточными нарушениями и сопровождаюшими их зо
нами повышенной трешиноватости. Падение зон нв северо-запад под углом 
70-800 (рис. 26) .  

. 

Оруденение вкрвпленно-прожилковое. Кварцево-рудные прожилки тяго
теют к крутопадаюшим ( 60-900 на северо-запад) системам трешкн. Широ
ко распространены кварц-турмалиновые жилы и прожилкн С вкрапленностью 
xanькопирита. Породы в пределах рудоносных зон серицитизированы, оквар
зованы, хлоритизироваНbJ, турмалннизированы. Наиболее протяженной явля
ется Uентрвльная зона, прослеженная на расстоянии СВЬП1lе 800 м при мош-
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Р и с. 26. Геологический раз
рез центрanьной части место
рождения НариЙн-Худук. 

1 - андеэитовые порcj»l
риты и их туфы (С 2-З ) ; 2 -
гранит ы мелкозернистые лей
кократовые ( Р2) ; з - грано
диориты и граносиеннты ( Сз ) ;  
4, 5 - рудная минерanизаlШЯ 
с содержанием меди 0,10-
0, 29% ( 4) ,  более О,ЗО% ( 5 ) .  

ности от 9 до 50 м ( в  сред
нем около зо м) . в ее пре
делах вьшелены лять PYДHЬ� 
тел неправиnьной форм ы, ло
кanизующнхся в гранитоидах 
и вулканитах и разделеннь� 
участками cnабо минерanизо
ванных пород. Протяженность 
PYДHЬ� тел от 100 до 400 м, 
мощность 5-2З м. КОНДИIШ
онные руды связаны главным 
образом с кварu-турмалино
выми метасоматитами. В Се
верной рудоносной зоне ( про-
тяженность зоо м, мощность 

20 м) , располагающейся в гранитоидах, оконтурено рудное тело, приурочен
ное к даАке диоритовых порфиритов. ДnиН8 рудного тела 250 м, средняя 
мощность 9 м. Диоритовые порфириты и сконцентрированная в них рудная 
минерализация пересекiIOТСЯ пострудной микродиоритовой даАкоЙ. Южная зо
на проcnеживается в основном среди андеэитовых порфиритов, захватывая 
небольшой текТонический блок гранитоидов в узле пересечения рaэnомов 
субщнротного, северо-западного и субмеридионального простираний. Зона 
проcnеживается на ЗОО м при мощности 50 м. 

Руды месторождения в целом бедные. С глубиной отмечается некото
рое возрастание содержаний моnибдена. Оруденение неравномерное. Тексту
ры руд вкрannениые и прожиnково-вкрannенные. Вкрапленност,Ь халькопири
та и пирита приурочена к калишпату и измененной роговой обманке. Прожил
ковые руды ассоциируют с зонВNИ окварцевания и турмалинизации, представ
ленными кварц-'1'УРМanиновыми жилами и телами неправильной форм ы. Рудные 
прожилки кварц-сульфидного, кварц-серицит -сульфидного, кварЦ-'1'урмanин
СУльclидного и сульфидного состава. Рудные минералы - халькоnирит, молиб
денит, пирит , редко - борнит. 

С разрывными нарушениями северо-западной и субмеридиональной ори
ентировки связаны безрудные карбонатные и квар'ц-карбонатные жилы, являю
щнеся, очевидно, поздними образоваНиями, не связанными с медной минера
лизацией месторождения. 

На возрастное положение турмалиновой минеРeJiИЗIJWfИ сушествуют раз
личные взгляды. Так, д. Адьяа, Х. Дагвадорж считают, что кварц-'1'УРМалино
вые жилы с халькопиритом обособлены от вкрапленной и прожилково-вкрап
ленной пирит-хanькопиритовой минерализации, являясь более поздними высо-
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котемпературными образоваЮlЯМИ, связанными со становлением верхнеперм
ских пеАкократовых г�нитов. COO'IBeтCТBeннo .ими ВЫI1еляются два периода 
рудообразоваЮlЯ в связи с верхнекарбоновым и верхнепермским магматиз
мом. К сожвnению, достоверных данных в попьзу существования на место
роЖдеЮlИ Нарин-ХуДУК разновозрастной минерализации не приводится. Осно
В8Юlем для подобного закmoчения служат встречаемость рудной минервnиза
ции в породах рaзnичного возраста ( кварцевые жилы отмечаются и среди 
пейкократовых гранитов, относимых к верхнепермским образованиям) и, как 
правипо, стерипьность пеАкократовых гр8Ю1тов в отношении халькопиритовой 
минерanизаШlИ. На наш взгпяд, отрывать всю турмалиновую минервг.изawпo 
от npoжипково-вкраппениой пирит-халькопиритовой и полностью обособлять 
ее в качестве верхнenермской нет достаточиых ОСНОВ8Юlй. во многих руд
ных телах турмвnиновая минерanизauия очень тесно ассоциирует с пирит
халькопиритовоА. При эТОм турмвnин ( хотя бы в виде едиЮlЧНЫХ зерен) от
мечается во многих KBapцeBo-pYДHЬ� прожипках и постоянно прнсутствует в 
зонах гидротермanьно измененнь� пород. 

Как уже O't'мечвnось, турмалинизация, нарsшу с ОРОГОВНКОВ8Юlем, ха
рактерна дпя экзоконтактовой зоны Южно-Мантахского массива. Гнездо- и 
прожипкообрвзные скоппения турмалина встречаются в массиве и в 
двАках. Д;Iя одной из таких даек, представленной кanишnатизированиыми. 
граиодиорит-порфирвми с густой вкраплениостью турмалина и редким халь
копиритом, опредenен абсолютный возраст 276:t,10 млн. пет, что близко к 
возраC'IУ интрузивов и кanишnатllЗМРОВаннь� метасоматитов llaraJJСубургин
ского рудного узла. достоверные данные о верхнепермском возрасте штоко
образнь� тел пейкоК'ратовых гранитов, широко развитых в южной контакто
вой зоне Южно-Мантахского массива в пределах Наринхудукского рудного 
узла, в настоящее время отсутс'IВУЮТ. Не исключено npоявnение подобных 
интрузивнь� образОвaЮlй и вне связи с верхнепермским Северо-Мантахским 
nлутоном. Тем бопее это относится к рудной минерализации. 

Другие рудные npoявления узла 

_ Рудные проявления Наринхудукского рудного узла образуют прерывис
тую цепочку, npocnеживвюшуюся от учаC'IКОВ, распоnaженнь� северо-восточ-:
нее сомона Мантах, до месторождения Нарин-Худук и западнее его, где ОЮl 
смыкаются с рудными образов8ЮlЯМИ Хунгут-Шутэнского узла. 

' 

Рудопроявnение Б а я н т у - У п а  расположено в 6 км от сомона М антах. 
В геопогическом строении раАона рудопроявnения принимают участие сред
неверхнекарбоновые порфириты ' и их туфы, гранодиориты, граносиениты и 
двАки диоритовь� порфиритов верхнекаменноугопьного возраста, верхнenерм
ские гранить! и да�ки гр аниТ-ПОрфиро в, кварцевых порфиров. Скважиной в 
капишпатизированных гранитоидах обнаружена рвссеянная вкраппенность пири

та, халькопирита и боРЮlта. СодеРЖ8ЮIе меди 0,03-0,6%, молибдена - око
по 0,00 1%. Присутствуют цинк и свинец ( до 0,04%) . В двАке ГРаР.ит-пор
фиров ВC'Iречена убогая вкpвnneHHocTЬ пирита и xanЬКОЛИРИ'Iа. 

. РудоnpatВlIеЮlе М а н т а х  ( в  1 км от одноименного сомона ) приуроче
но к южному экзохонтакту CeBe�-M aнтaxCKOГO и северо-восточному эидо
контаКту Южно�аитахского массивов. Последние в контакте с массивом 
ороговикованы •. Южно-Ман1'ахские гранитоиды и вупканиты пересекаются . 
многочисленными даАками ДИОРИ'Iовь� порфиритов, микродиоритов, гранодио
рит-порфиров северо-восточного и субширотного ПРОC'IираниЙ. ДвАки мощ
ностью 0 , 5-2

·
5 м проcnеживвются на расстоянии от первых десятков мет-
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ров до 1 , 5  км. На северо-западе гранитоиды ЮЖJЮ-МаlПахского массива 
прорываются верхиепермскими гранитами. Участок рудоnpoявnения имеет 
сложное блоковое строение, характеризуясь. широким развитием разрывных 
нарушений. Наиболее крупным из них является Нарин-ХуДУкский разлом се
веро-восточного простирания. Рудная минерализация контролируется субши
ротными и северо-восточными зонами повьnuенной трещиноватости и слабо 
гидротермально измененными породами ( капншпатизированными, окварцован
ным,, xnоритиэированиыми, эпидотиэированным) •• В зонах разломов встре
чаются кварцевые жилы и npожилки , несушие иногда довольно богатую ми
нерализаuию. Среди . гранитоидов оконтурено рудное тело субширотного про
стирания, npoслеженное на 300 м при средней мошности около 5 м. Оруде
нение вкрапленного и прожипково-вкpannенного типа ( xanькопирит , пирит, 
борнит, малахит и реже - хризоколпа) с содержанием меди 0, 10-1 , 1 6%. 
Южнее РУДJЮго тела выявnены слабо минерализованные ( 0, 2-0, 4% меди ) 
зоны, тяготеющие к субширотным апофизам гранодиоритов и к контактам их 
с аидеэитовыми порфиритами и туфами вмешаю щей каменноугольной толщи. 
Дnина зон 1 10-1 50 м ,  средняя мощность ОК0/10 10 м. Локanьные npoявnе
ния меди наблюдаются в других участках среди ГРaJЮдиоритов и вулканитов 
карбона. 

В 1 7  км к юго-востоку от сомона М антах в контактовой зоне Южно
МаlПахского массива среди слабо капншпатиэированных гранодиоритов вы
явлена рассеянная малахитовая минерализация ( проявnение Э х и н - ll о х и о т) .  
Ореолы меди ( O,O l'�, 08%) тяготеют к экзоконтакту anoqизы массива и 
npoстранственно совпадают с ореолами свинца ( 0.004%) . никеля ( 0 ,004%) . 
На северном и восточном флангах участка широко развит ы даАки кварцевых 
порфиров и диоритовbIX порфирнтов qэотяженностью от 100 м до 1 км И 
мощностью 5-10 м. 

В северо-восточной части рудного узла встречаются и другие, более 
мелкие, проявnения МEWIной минерализации , представnенные отдельными вы
делениями малахита среди слабо гидротермально изменениых гранитоидов 
( преимущественно калишпатизированных) и вулканито� ( эпидотизированных, 
турмanиниэированных. реже - окварцованиых) в контактовой зоне Южно-Ман
тахского массива. Но · в целом по своей рудоносности эта площадь уступает 
цеIПpanbНОЙ i! юго-западной частям узла, npoявnения меди которых характе
ризуются ниже. 

?удоnpoявление ll а г а н - О б о  ( в  27 км к юго-аападу от сомона Ман
T�) приурочено к зоне южного эIШО- и экзоконтакта Южно-МаНТLlХСКОГО 
массива. Контакт имеет сложную форму с многочислениыми тектоническими 
нарушениями . anoqизами и штоками гранодиоритов среди вмещающих андеэи
ТOBblX порфtритов. что свидетельствует о неэначительном эрозионном срезе 
массива� В зоне контакта эффузивы катакnазированы, ороговнкованы. TeKT� 
нические нарушения в вулканитах ' обычно сопровождаются зонами повыwенlЮЙ 
ТРeщJlноватосТи и гидротермального изменения ( окварцевания , xnоритизации, 
турмалинизации) . Особенно интенсивная турмаnинизаuия наблюдается в 
центральной части рудоnpoявnения: многочисленные кварц-турмалиновые жи
лы и npoжилки, гнездообразные радиально-лучнстые скопления турмалина. 
приуроченные к ослабленным зонам северо-восточного простирання. В зо
не эндоконтакта гранитоиды представnены мелкозернист ыми и слабопорclи
ровидными разностямн, которые вблизи тектонических нарушений катакnази
рованы и окварцованы, калишпатизированы, турмалинизированы. xnоритизиро
ваны и иногда эпидотиэированы. На площади рудопроявления встречаются 
многочисленные дайки микродиоритов и диоритовых порфиритов, реже - гра
нодиорит-, гранит-порфиров и KВ8pueBblX ПОрфиров преимущественно востоко-
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северо-восточного ПJЮстирвния ( иногда Д8Йки ориентированы в субмеридио
нальном и cebepo-запЩl.НОМ напр�ениях) .  Протяженность даек от 30 м до 
2, 5 км и более, мощность 2-20 м. Среди вулканитов зафиксирован неболь
шой шток пермских ( ? ) лейкоJCратовь1Х гранитов. М едная минерализация 
( вкрапленность и гнезда хanькопирита) связана в основном с кварц-турма
линовыми жилами и прожилками. ОреолЬ( повы�енныыx содержаний меди (до 
0, 5-0,9%) уст анaвnиваюfся преимущественно среди средне-, верхнекаменно
угольных вулканитов и контрorurpуются зонами развития кварц-турм алиновых 
жил. Обычно же в �peonax содержаР.ия меди 0,008-0, 2%, МОl'..ибдена - от 
следов до 0,00 1%. 

Рудопроявnение Х а й р х а н - У л а  находится в 10 км к юго-запЩl.у от 
сомона М ат ах и служит северо-восто чным ПJЮдOJlЖением ( после некоторо
го перерыва) рудопроявпения Uaган-ОБО. В зоне южного контакта Южно
Мантахского массива с интенсивно ороговикованиыми и рассланцованными 
вулканнтами карбона установлена кварц-турмалиновая жила ( МОЩНОСТЫО до 
1 0  м ) с тонкими налетами малахита. ГранНтоиды массива. слабо кanиwпати
зиромны, окварцованы, XnОРИТИЗИРОВElНы и эпидотизированЫ: они ПJЮрывают
ся многочисленными Д8Йками ( протяженностью до 2 км·' и более, мощностью 
3-25 м) диоритовых ПОрфиритов и реже - гранодиорlМ'-ПОрфИРОВ преимущecr 
венно cebepo-запЩl.НОГО простирания, которые пересекаются субмеридиональ
·ными гранит-порфировыми и микродиоритовыми д8Йками. ПOCJlедние Д8Йки, 
относимые рядом исследоввтеnеА к верхнenермским образованиям, протяги
ВВlOтся на расстоянии от 10 м до 30 км при мощности 3-1 5 м. 

В 1 км к BOCTOKO-ЮГО-ВОС"I'оку от Uaган-Обо среди диоритов Южно-М ан
тахского плутона зафиксироьано несколы(о небоnьших ореолов Меди ( 0, 0 2-
0, 08%) , а также точек с развитием малахита по трещинам ( ПJЮявnение 
У л а н - Д э л) .  Здесь же отмечены кварцевые жилы с турмвnином и редким 
малахитом. 

Рудоnpoявnение Уn а н - Т о л о г о й  расположено в 10 км к западу от 
сомона Мантах в гранитоидах, прорваннь1Х многочисленными д8Йками· микро
диоритоь и диоритовых порфиритов северо-восточного простирания. М ощность 
даек 1,0-2, 5 м. В зоне интенсивной треШИНОВ8'lос;ти северо-западного ( 310-
3 200) напрввnения зафиксирован ореол меди слабой интенсивности. ' 

Рудопрсявление У л а н - Т о л о г о й  - Б у л а к ( ГУНС8Йн-Худук ц )  находит
ся в юго-западной части рудного УЗJ1а (в 52 км к юго-западу от сомона 
М антах) . Рудоnpoямение приурочено к штоку слабо кanиШП8'lизированнь1Х \ 
гранодиоритов верхнекарбонового возраста, в контактовой части которого 
повсеместно развит ы диориты. В краевой части штока в граиодиоритах встре
чаются мелкие кварцевые ПРОЖИllКИ с peдJ(ok вкрапленностью малахита, азу
рита, пирита и халькопирита. 

Рудопроя вnение Г у н с а й н - Х у д у к  ( в  60 км к юго-западу от сомона 
М ант ах) приуроч ено к зоне тектонического контакта Южно-Мантахского 
массим С порфиритами карбона и npetlcтaBneHo кварцевой жилой, ПРО'Iяжен
нос;тью окоnо 200 м при МОШНОС"I'и 0, 5-1 м, несущей мелкие ( до 0 , 5  см) 
гнезда халыюпирита с мвnахи'IО�. 

В центрвnыюй и юго-западной чаС1'ЯХ рудного УЗ1\а встречаются и дру
гие точки медной минерализации, предстввnенные в основном редкими при
мазками и вкрапnенностью M8Jl8XНTa в единичных кварцевых и кварц-турма
nиповых жилах, слабо калишпатизированных верхиекаменноугольных граии
тоидах, вмещвюn:их их вулканитах карбона. Редкие проявnения меди отмеча
ются и за ПРffi enами рудного УЗJ1а. Так, в 45 км к северу от сомона М ан
тах в сnанцевой толще выявnена кварцевая жиnа ( проявnение Х у х у - д з э г )  
мошнос:тью окоnо 1 О м с мenкогнезДОflЫМ халы<оnиритом. 
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в предепах Северо-М антахского массива зафиксировано несколько МЕЩЬ
содержащих проявnениЙ. Рудопроявпение М о г о й т - Х у д у it раСПОlЮжено в 
3 5  хм к северо-запацу от сомона М антах. Здесь в зоне peгнoH8I1ЬНOГO суб
широтного рaзnома среди верх.непермсхнх граннтоидов .рпссируются K� 
тнзнроваиные и xnоритизированные субщепочные граниты 'и гранит-поpclиры, 
а также участки развития гидроокиcnов жепеза и марганца с убогой вкрап
nенностыо пирита, ковеппина, борнита и хanьхопирита. Содержание меди от 
0,06 до 1 , 0%, мonибдена 0,00 1-0,0 1%. Присутствуют редкие эnементы, в 
цепом не xJ'paкTepHble дnя месторождений медно-моnибденовой формации. В 
пределах рудопроявnения оконтурены два первичных ореола меди с содержа
нием 0 , 5-1 ,0% площat1ыо 500х1 00 м .  

РудопjюяВ/1 ение С у м б у р - Х у д у к t в 60 хм к запat1у от сомона Ман
тах) приурочено к субuтротной зоне интенсивно трещиноватых верх.неперм
схих биотнт-роговообманковых гранитов шириной до 2 хм . В ней на площа
ди 1 00х160 м выцnяются несколько участков прожиnково-вкpaпnенной ми
нерanизauии, предстaвnенной xanькопиритом, борнитом, ковennином, xanько
энном, купритом, мanахитом, азуритом. ВcKpьrra рудоносная зона ( содержа
ние меди в основном 0,0 1-0, 09%) , прослежеиная на 1 50-160 м при uт
рине 2-1 5  м. У южного контакта двйки кварцевых порфиров за4юссирован 
nинзовидный участок ( 2х1 0  м) с содержаНием меди 0 , 1 9 -0, 47%. Рудовме
щающие граниты кanишпатизированы. слабо окварцованы и эпидотизированы • 

. В них отмечаются мanоМ:>щные турмanиновые прожиnxи, местами эксплозив

ные брекчии с kbapU-'l'ypмanиновым цементом. В ТYPMa1DlHOBЫX образовани
ях нaбmoдается слабая малахитовая минерanизация. 

Рудопроявnение А м у Р - Ш а б а г т ай - Х у д у к раСпоnожено в 1 5  хм к 
востоку от Сумбур-Худука. В зоне разломов субuтротного простирания в ОК
варцованных, местами кanишпатизированных гранитах на площanи 1 00х 
х200 м отмечается убогая вкрaпnениость хanькопирита, Х8l1Ькоэнна, купри .. 
та, самородной меди, маnахита, азурнта. Встречаются мanомощиые (до 
3 см) неВьРержаиные по простиранию (до 10 м) кварц-турмanиновые про
жилки с окисленными минералами меди. 

Все это подтверждает формирование МЕЩЬсодержащей турмanиновой ми
нерanизашm в связи с верх.непермским граюrrовым магматизмом и свиде
тельствует о неоднократном проявnении рудообраэующих процессов на рас
сматриваемой рудоносной площanи, имеющей, очевидно, общую потенЦИ811Ь� 
специanизашпо на медь. 

ХУНГут-Шутэнскнй pYДHЬ� уэen 

Рудный узел явnяется юго-эвпat1НЫМ продолжением Наринхудухского 
узла ( см. рис. 3 5 ) . В ОТlIИЧИе от ПОCnet1Него, объединяющего в основном 
рудные проявnения, тяготеющие к южноА контактовой зоне Южно-Мантахско
го массива, рассматриваемь� рудный. узел объединяет медные и моnибдено
во-медные проявпения, размещенные в контактовых зонах ( часто тектоннчес
ки оcnожненных) небоnыwlx гранитоидных массивов того же позднекаменно
угольного возраста, прорывающих осадочно-вуnканогенные толщи карбона, 
реже - девона. Основная РУДJlая. минерanиз8llИЯ сконцентрирована в предепах 
Хунгутского и Шутэнского массивов и на приnегающих к ним площадях. 

К северу от Хунгутского массива проходит гnубинньdt Манnвйский раз
nом субuтротного простирания , служащий условной границей Хунгут-Шутэн
ского И Наринхудукского рудных узлов. Сочетание его с другими крупными 
субщиротными рaзnомами и секущими преимущественно северо-эвпat1ными 
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нарушеlШЯМИ обуслoвnивает блоковое строение РАЙона. Рaэnомы этих нвправ
леlШЙ, а также сопровождающие и� зоны повьouенноА трещиноватости оказа
ли влияние на морфологшо гранитоидных массивов, локализацшо МlЮгочислен
ных даек ( образующих местами протяженные пояса) , в ряде случаев стали 
рудоконтролирую� и рудолокализую� структурами. 

На локальных, но многочисленных участках породы гидротермально из
менены ( калишпатизированы, окварцованы, сериuнтизированы, хлорнтизирова
ны, эпидотизированы, местами турмanиниэированы) ,  несут редкую вкраплен
ность сульфидов и характеризуются различными конuентрauиями меди при 
практически постоянном присутствии молибдена. 

Развитая в пределах Хунгут-Шутэнского узла рудная минерализация по' 
своим минералогеохимическим и структурно-морф:>логическим особенностям 
в основном аналогична образованиям Наринхудукской площади, с которыми 
она идентична в возрастном и генетическом отнощениях. В связи с отсутст
вием здесь достоверно датированных верхнепермских образований вопрос о 
проявлеНIШ в Хунгут-Шутэнском рудном узле верхнепермской минерanизauии 
становится еще более проблематичным. В зоне глубинного М анлАЙСКОГО раз
лома в связи с выходами нижиепалеозойских ( ? )  У лахидского И Харатулин
ского ГlПIербазитовых массивов А.А. Храпов установил вторичный ореол ме
ди ( 0,0 1-0,03%) в сочетании с хромом и никелем. В пределах ореола вы
явлены ltВapuнты, развитые по девонским вулканитам и несущие рассеянную 
вкраплеиность хальКОJDIрнта, пирита ( проявление Х а р а т - У л а) .  Наряду ,с 
медью ( 0,05-0,8%) в KBapuнтax присутствуют хром (до 0, 8%) , никель 
( 0,03-0, 1%) и кобальт ( 0 ,008-0,03%) . Все это позволяет считать, что 
пр<)явление Хара-Ула сформировано в результате наложения на нижиепалео
зойские ( ? )  гипербазиты более поздних геологических проuессов. При этом 
не ИСlUПOчена связь последних с рудообразую� проuессами, приводяшими 
к формированию молибденово-медного оруденения в РАЙоне. Гипербазиты мог
ли выступать в качестве дополнительного источника меди и других компо
нентов. 

Типичными предст авителями, характеризующими особенности молибдено
во-медной мннералиэаuни Хунгут-Шутэнского рудного узла, явлsпoтся наибо
лее изученное в даlШОМ РАЙоне Хунгутское рудопроявле�е и рудопроявления 
Шутэнского гранитоидиого массива. 

Рудопроявление Хунгут 

Рудопроявnение, нахОдящееся в 60 хм к юго-западу от сомона Мантах, 
и медная минерализаuия изучались и оuенивanись д. Санжаадоржем, Х, даг
вадоржем, II дащuэрэном, г. Саидуйжавом, А.Е. Шабаловским, Н. Соном
Осором, Е. Жанчивом, л. Шархуу, а также авторами настоящей работы. Ру.
допроявление приурочено к небольщому Хунгутскому массиву верхнекамен
ноугольных гранитоидов, прорывающих С активным приконтактовым воздейст
вием вулканогенно-осадочную толщу нижнего карбона ( см. рис. 1 7 ) .  в цент
ральной части массив сложен гранодиоритами, в краевых - преимушествеино 
диоритами и ltВ8рuевыми диорнтами. М естами встречаотся граниты. Перехо
ды между разностями пород обычно постепениые. Породы характеризуются 
в основном субщелочным уклоном при близких содержаниях натрия и калия. 
Только в пределах рудоносных зон отмечается некоторое преоблад ание ка
лия, связанное, по-видимому, с проuессами калишпатизаuни. В эидоконтак
товой зоне отмечается гибридизация за счет вмещающих пород. Гранитоиды 
здесь испьrranи слабое окварuевание, калишпатизauшo и эпидотизauшo .  В кон-
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такте змешающие зупканогенно-осадочные породы, предстa:вnенные туфо-, 
anезропесчаниками, редко - андеэитозыми порфиритами и их туфами, орого
зикованы, местами эпидотизирозаны, турмапинизирован ы, ок:варцованы и пи
ритизиро:ваны. 

На площади рудопроя:вnения широко распространены многочисленные 
крутопадвющие дайки диоритовых поpclllритоз, микродиоритоз И пампрофироз 
преимущественно субширотного ( реже � северо-западного) простирания. Про
тяженность даек от нескольких десятков метров до 1 км при мощности от 
0,3 до 6 м. Встречаются пинэообразные кзарцезые жипы ( длиной не более 
5 м и мощностью от 0 , 1  до 2 м) , содержащие рассеянные зкmoчения хanь
копирита, пирита, примазки мanахита. 

В покanизации оруденения зедущую ропь играют тектонические наруше
ния и зоны повьnuенной трещинозатости сезеро-западного и субщиротного 
простираний. Преобладающий тип руд - прожилково-вкрапленный среди сла
бо измененных пород ( ок:варцозанных, отчасти кanишпатиэированных, сери
цитиэированных, хлоритизированных, ЭПКдотизирозанных и пиритизирозанных) . 
К:ваРЦ-СУпыl:Идные и cynьq&lДHыe прожиnки (от субмикроскопических до 3-
5 мм ,  реже 3-4 см) в оснозном распопагаются субпарanлельно и нераз
номерно распределены в породе. Вкраппенность сУпыlидоз тяготеет преиму
щественно к хлоритиэирозанной роговой обманке. Нередко зкраппенная тек
стура руд преобладает. Проя:випись разновозрастные минерanьные аССОШlа
Шlи: к:варц-магнетитовая (иногда с хлоритом ) ,  кварц-моnибденнтовая, кзарц
мonибденит-хanькопиритозая, к:варц-хапькопиритовая, кзарц-пирит-хanькопи
ритозая, кзарц-карбонатная. Прожипко:во-вкрanпенная минерanизация просле
живается до гпуби�ы 200-300 м. Зона окисления имеет мощность до 
20-25 м. 

На рудопроямении Хунгут зьщеляются участки: Найдвар, Западный, 
Восточный и Южная аномаnия. Нанбопее значительный участок - Найдзар -
приурочен к южному эндоконтакту Хунгутского массива. Здесь з районе 
развития выдержанных запад-северо-западных тектонических нарушений, ос
ложненнь� северо-восточнь�и дизыонктивами, и многочисленнь� даек дио
ритозых поpclllритоз И МИКРОдИоритов (тех же напрa:вnений) среди слабо гид
ротермanьно измененнь� пород зыявлена субширотная рудоносная зона, про
слеженная на расстоянии СВЬШlе 1 км при ширине окопо 3 00 м'. Содержа
нне меди 0,0 1-0,90%, моnибдена - О,ОООn %. В пределах рудоносной зоны 
оконтурено ( по 0,3% меди) рудное тело дпиной 960 м и мощностью окопо 
40 м, крутопадающее в южном направлении ( рис. 27 ) .  

В cebepo-запЩ1НОЙ части ХунгутскогО массива на участке ЗапЩ1ный 
среди слабо измененных ( OKBapЦOBaHHЬ� и калишпатиэированных) гранитои
ДОВ и отчасти - вмещающей нижнекарБОНОВОЙ толщи выямены :восемь локanь
HЬ� линейно выгянуть� в субширотном направлении PYДOHOCHЬ� зон протяжен
ностью до 300-650 м и шириной до 100 м ( рис. 28) . Оруденение прожил
ко:во-вкрапленное при среднем содержании меди 0, 1 -0,3%. Изредка вьщеля
ются локальные зоны обогащеНJIя мощностью не более 10 м. Содержание 
молибдена колеблется в пределах 0,00 1 -0.008%. Рудная минерализация тя
готеет к субi.uиротным и cebepo-запЩ1НЫМ зонам ПОВЬШlенной трешиноватос
ти, КРУТОП8дающим ( 60-700) не юг. Изредка встречаются кварцевые жилы 
мощностью до 20 см с редкой вкрапленностью пирита, хanькопирита, мала
хита. 

в 3 , 3  км к востоку от участка Найдвар, в :восточной части массива 
среди кварцевых диоритов и вмещающих их anевропесчаников. песчаников, 
редко сильно ороговикованнь� андезитовь� порфиритов и их туфов, прорван
HЬ� многочисленными субширотнь� Д8Йками диоритовь� порфиритов и мик-
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Р и с. 27. Геологический разрез участка Н8Йдвар РУДОПРОЯВl1ения Хунгут. 
1 - Д8Йки микродиоритов; 2 - гранодиориты (СЗ ) ;  3, 4 - контур рудно

го тела с содержанием меди 0, 1 0-0, 29% ( 3 ) ,  0,30% и более ( 4) .  
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Р и с. 28. Схема участка Западный РУДОПРОЯВl1ения Хунгут. . 
1 - четвертичные отложения; 2 - песчаники, anевропесчаники и аиде

зитовые поpqириты ( С1 ) ;  3 - д8ЙКИ диоритовых поpqиритов и микродиори
тов; 4, 5 - юrrрузивные породы верхнекар60нового возраст� 4 - гранодио
риты, 5 - диориты; 6-8 - проямения рудной минерализации: 6 - в корениом 
зai1егании, 7 - в развалах, 8 - кварцевые ЖИЛЬL 

родиоритов, зафиксировано HecКOl1ЬKO рудоносных зон субширотного прости
рания ( участок Восточный, рис. 29 ) .  Протяженность наиболее выдержанных 
зон от 430 до 550 м при ширине 20-90 м. Рудная минерanизация локали
зуется в основном в эндо- и экзоконтакте интрузивов, приурочнваясь к участ
кам повьnuенной трещиноватости. Оруденение преимушественно вкрапленное, 
переходящее на глубине в прожилково-вкрanленное. Содержание меди обычно 
не превьnuает 0,3%, молибдена - 0,00 n%. Внутри отдельных зон выделяются 
обогащенные ( Cu > 0, 5%) линзообразные участки мощностью не более 1 О м. 
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Р и с. 29. Схема участка Восточный рудопроявлення Хунгут • 

1 - песчаники, алевропесчаники и андезитовые поpqириты ( С1 ) ;  2 -
дейки диоритовых ПОрфиритов и микродиоритов; з - диориты; 4 - ороговико
вание; 5 - площадное проявление рудной минерализации; 6 - кварцевая жила. 

в южной части рудопроявления среди поля песчаников, алевропесчанн
ков с редкими горизонтами алевролитов, реже - туфов андезитовых поpqи
ритов, прорванных мелкими щтоками диоритов, зафиксирована протяженная 
(около 5 км) аномалия ВП шириной 200-500 м, интенсивностью до 6-8% 
в эпицентре ( аномалия Южная ) .  Проверка аномалии на глубину показала, что 
она обусловлена густой вкрanленностью пирита и присутствием углеродисто
го вещества в породах карбона. 

В целом рудопроявление Хунгут характеризуется развити ем убогой ми
нерализации резко медного npoфиля в слабо гидротермально npoработанных 
породах. Заметно преобладают окварцованные породы с развитием преиму
щественно узко локальных зон окварцевания. Ранняя калищпатизацня прояв
лена незначительно, в основном в виде рассеянных в породе вьw.еленнЙ ка
лищпата, обычно замещающего с периферии зерна пл агио кл аза. В южном эн
доконтакте Хунгутского массива изредка встречаются маломощные кварц-ка
лищпатовые npoжилки без видимых сульфидов. IТoвceMecтHo наблюдается сла
бая хлоритизация, иногда сопровождающаяся вкрannенностью· пирита, тяготею
щего в основном к темноцветным минералам. 

Другие рудные nPOЯВ1lения УЗ11а 

Медьсодержащая минерализация ( обычно в незначительном количестве) 
сопровождает практически все граннтоидные массивы УЗ11а, возраст которых 
датируется в пределах ·карбона - нижней перми. Это обычно редкая вкрan-
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ленность и при мазки малахита в слабо калишnатизированных ( иногда оквар
цованных) гранитоидах и вмещающих их вулканогенно-осадочных образовани
ях. Встречается она и в кварцевых и кварц-турмалиновых �ax. В целом 
по своей интенсивности мин€pализация уступает �руденению Наринхудукско
го рудного узла. 

В Д з э г и н с к о м  граlЮДиоритовом массиве (СЗ-Р1 ) npoслежена севе
po-зanlЩная зона развития кварц-гематит--rурмалиновых пород с вкрanлен
ностью малахита. В юго-восточном эндоконтакте массива на двух неболь
щих участках ( 2-зх.о, 2 м) среди кварц--rурмалиlЮВЫХ брекчий установлена' 
вкрanленlЮСТЬ пирита, халькопирита, малахита, азурита, rематита. 

В пределах Х у т у л с к о г о массива гранодиоритов ( условно верхнекар
бонового возраста) , прорванных многочисленными дайками диоритовых пор
фиритов И гранодиорит-поpqиров cebepo-зanlЩНОГО простирания, в зоне круп
ного тектонического нарущения (того же направления) выявлены ореолы ме
ди ( .0,.0 1-.0,.04%) и точки с редкой малахитовой минерализацией. Гранодио
риты калишпатизированы, а вмешающие их вулканогенные образования нижне
го девона и средне-верхнего карбона ороговикованы, окварцованы и эпндоти
зированы. 

М ногочисленные мелкие npoявления установлены в п�делах Шутэнско
го гранитондного массива. Массив ПЛОЩlЩью около 7 5  км npoрывает с оро
говикованием вулканогеННО-ОСа10чные породы дусинообинской свиты ( СЗ-Р1 ) '  
Восточная часть массива представлена диоритами и гранодиоритами, вме
щаюшими пегматоидные жилы с турмалином. В цеитральной части преобла
дают биотит-роговообманковые граниты с многочисленными anлитовыми жил
ками. Широко развиты дайки ПОРclJiров и порфиритов, образующие на юге ду
гообразный пояс. На севере гранодиориты и вмещающие породы npoрывают
ся телами гранит- и гранодиорит-порфиров. Вдоль южного контакта массива 
зафиксированы многочисленные кварц--rурмалиновые жилы. 

РуДОПРОSlвление Ш у т э н - Х а н - Б о г д о раСIЮложено ' в коитаКтовой зо
не Шугэнского массива с вулканогеННО-ОСlЩочными образованиями. Широко 
Развиты дайки гранит-, гранодиорит-поpqиpов и кварц--rурмалиновые жилы 
( иногда с малахитом) преимущественно зanlЩ-северо-зanlЩНОГО и реже се
веро-восточного npoстирани й. В ПРИКОИТGКТОВОЙ зоне вулканогенные образо
вания интенсивно окварцованы и местами турмалинизированы. К измененным 
породам 'приурочены ореолы с аномальным содержанием меди. В юго-зanlЩ
ной части среди вулканитов установлена серия тел эксплозивнь� брекчий. 
В юго-восточном экзоконтакте массива ( в  1 2  км севернее колодца Эхин
Тухум) в гранитизированнь� породах и роговиках отмечены зоны дробле
ния, окварцевания и сериuитизации cebepo-зanlЩНОГО простирания протяжен
ностью в десятки метров, мошностью 3-7 М, с редкой вкрапленностью пи
рита, халькопирита и примазками мanахита. Мелкие зонки с вкрanленностью 
малахита и реже - халькопирита установлены в северо-северо-восточной 
части массива в слабо калишпатизированнь� гранитоидах. Подобная минера
лизация наблюдается и в других частях массива, тяготея преимушественно 
к его приконтактовым зонам. В целом медная минерализаuия района Шутэн-' 
ского массива отличается от оруденения Хунгутского массива значительно 
более интенсивньDМ проявлением окварцевания ( до кварцитов) , пиритизаuии 
и широким развитием турмалинизацииl 

Хармагтайский рудный узел 

Рудный узел ( см. рис. 16)  является нанболее зanlЩной рудоносной 
площадью в Южно-Монгольском поясе. Рудоносность данной территории бы-
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ла обоснована фактически топько в 1975-1976 гг. ,  когда в процессе груп
повой съемки м-ба 1 : 200 000 ( в.и. Г01lьденберг. в.и. Вертnиб. Г.М . Доб
ров и др. ) БЬgIИ выявnены рудопроявnения ХармагтаЙ. Оботу-Хира. Хан-Ху
дук и др. Первые комппексные геопого-геофизические работы по оценке 
этих РУДОIIpOЯвnений проводиnись под РУКОБОдством А.Е. Шабаловского в 
1 97 6-1977 гг. В поcnеДУЮUUlе годы в изучении рудных проявnений уэnа 
принимanи участие л. Мягмар. и. Uэнд-Аюуш. л. Шархуу, Н. Худэрбат. 
А.И. Кривцов. авторы насто.яшеЙ работы и др. 

Рудный узел, вьrrянут ый в суБUUlРОТНОМ направлении. ПРИ>'Рочен к тек
тоническому блоку палеозойских образований. ограниченных с севера и юга 
обширными мезо-К8Йнозойскими депрессиями. он раСП01Dжен в Мaнn8ЙСКОЙ 
структурно�рмационной зоне Южио-Монгольской герцинской скnадчатой 
системы. В рассматриваемом районе (рис. 30) геосинкnинальный компnекс 
cnожен диcnоцированными и метаморфизованными туфогенно-осадочными об
разованиями угомырской свиты ( D  1.- 2) .  а также залегаюUUlМИ на них с 
перерывом и небольшим несогпасием терригенными отпожениями их�шан
Х8Йской свиты ( С  1 ) .  Orложения этих свит смяты в симметричные скnадки 
обшего востоко-северо-восточного простирания. Орогенный компnекс пред
ставлен вуnканитами дусинообинской свиты и массивами комагматичных гра
нитондов. относимых к мантахскому компnексу. В составе свиты преоблада
ют андезитовые порфириты, павобрекчии и литокnaстические туфы. Возраст 
свиты. по данным О.Д. Суетенко /Геология • • • •  1 9 73/. средневерхнекаменно
угопьный; по данным А.Е. Шабаловского и В.И. Гольденберга - верхнекамен
ноугольно-нижиепермскиЙ. 

Широко развитые разрывные нарушения преимущественно востоко-севе
ро-восточиого и северо-северо-восточиого направлений определили блоковое 
строение рудного уэnа. они контроnируют также размещение позднenалеозой
ских интрузивных MaC::lIВOB ( Дучин-Хурanьского. Хан-Худукского и др. ) .  На 
северо-запаае Р8Йона к востоко-северо-восточным нарушенням приурочены 
линейно вытянутые тела гипербазитов. Нарушения субмеридионanьного и се
веро-западного направлений обычно внутриблоковые. они проявnены в виде 
коротких. иногда куписообразно расположенных разрывов и явnяются более 
поздними образованиями. 

Молибденово-медна.я минерanизация приурочена к вупканогенньDМ струк
турам. тесно ассоциируя с суБВУЛК8ническими телами. cnоженными породами 
относительно повышенной основности и щелочности. среди которых преобла
дают диориты и гранодиориты. м,,'нерализаШlЯ ( прожипково-вкрапленна.я и 

Р и с. 30. Геологическая схема Хармагтайского рудного уэnа. 
1 - четвертичные отпожения; 2 - барунгоЙотска.я свита ( К 2 ) . крас

ноцветные гnины. известковистые песчаники; 3 - цаганцабска.я свита ( кl ). 
гnины. песчаники. алевролиты; 4 - ихэшанхайска.я свита ( С1 ), песчаники 
и конгпомераты; 5 - угомырская свита ( D  1.-2 ). пепnовые туфы с пинза
ми туфопесчаников и туфогравеnитов; 6-1 4 - верхнекаменноугольный - ниж
непермский ВУПК8нопnутонический компnекс: 6 - дусинообинска.я свита. анде
зитовые порфириты. 7 - андезиты ( а  - д8ЙКИ. б - штоки ) .  8. 9 - Д8ЙКИ: 8 -
риолитов, 9 - гранодиорнт-порфиров. 1 0-1 4 - массивы и штоки : 1 0  - гра
нитов. 1 1  - гранодиоритов. 1 2  - гранодиорит-порфиров. 1 3 - диоритов. 
1 4  - габбро-диоритов: 1 5  - гипербазиты ( PZ2 ) ;  1 6  - турмanиновые 
брекчии; 17 - кварцевые жилы; 1 8  - точки медной минерализации; 1 9  -
рудопроявnения: 1 - Хармагтай. II - Уха-Худук. III - Дучин-Хурал. IV -
Оботу-Хира и Хан-Худук. 
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вкраменная) СОПРОВОЖдается развитием эксплозивных брекчий и гидротер
мально изменеНных пород ( cna бая калишnатизаuия, окварцевание, эпидотиза
uия, xnоритизация, пиритизация, реже ...; серицитизauия, местами турмалини
зация) . Степень преобразования пород в основном высокая. Рудная минера
лизация существенно медного ПРО4иnя. Широко развит пирит. В рудах супь
фиды часто преобпадают над кварцем. 

Рудопроявnение ХармагтаА 

Площадь рудопроявnения ( рис. з 1 ) ,  расположенного в 56 хм к запад
юго-.западу от самона MaнnaA, сложена туфогенно-осадочными породами уго
мырской (D 1-2) и вулканогенными отложениями дусинообинской ( СЗ-Р 1 )' 
свит, которые вмещают массивы и мелкие тела позднепanеозойских грани
тоидов, а также даАки диоритовых I1Oрфиритов, реже - граиодиорит-порcJиров 
и андезитов. Угомырская свита предстaвnена туфами андеэитовых порфири
тов с лиизами туфопесчаников и туфогравелитов. В пр еделах участка они 
турмалинизироваиы, пиритизированы и окремнены. Наиболее интенсивно раз
вита пиритизация ( густая вкрапленность мелкозернистого пирита, сети моно
минеральных пиритовых прожипков) . в пирите отмечается субмикроскопичес
кая вкрапленность пирротина и иногда - xanькопирита. Дусинообинская сви
та представnена андезитовыми поpcJиритами, их лавобрекчиями и nитокnас
тическими туфами среднего состава. 

Субвулканические тела комагматичных гранитоидов сложены преиму
щественно диоритовь� порфиритами и гранодиорит-порфирами. В пределах 
рудопроявnения онн образуют ряд мелких выходов по периферии и более круп
ный массив в цеитре. Возможно, что на глубине эти тела соединяются. К 
востоку от массива диоритовых ПОрфиритов и граиодиорит-порфиров распола
гается wтoкообразное тело поpcJировидных граиодиоритов. дJlоритовые ПорcJи
риты слагают массив, кольцеобразно окаАмляюumй останец кровли девонских 
отложений. СредИ них выдляютсяя разности с постепенными переходами от 
Menкo- до крупнозернистых, по составу варьирующие от диоритовых поpcJи
ритов до их кварцевых разностей ( содержание кварца до 8-1 2%) . По мине
ральному составу диоритовые порфириты в целом аналогичны андеэитовым 
порфиритам дусинообинской свиты. во многих случаях породы карбонатиэи
pOBaнbi, xnоритизироваиы и эпидотизированы. Восточнее распonагается вы
тянутый в субмеридионanьном напрaвnеиии ( согласно отчетливо проявленным 
на площади рудопроявnения дизыонктивам) массив гранодиорит-порфиров. Се
кущих взаимоотношений между гранодиорит-поpcJирами и диоритовыми порcJи
ритами не зафиксировано. Первые ВЬQ:!еляются по относительно лучшей рас
кристаллизоваиности, более кислому составу, меньшей вторичной изменен
ности и отсутствию меднорудной минерализации. На основании последнего 
граиодиорит-поpcJиры бьUlИ отнесены к пострудным образованиям. 

Развитые на nлошади рудопроявnения даАки по составу отвечвют поро
дам дусинообннской свиты и субвулканических иитрузивных массивов: преи
мущественно диоритовые порфириты, в подчиненном количестве гранодиорит
порфиры и андезиты. Дайки прocnеживаются на расстоянии от нескольких 
метров до 50-400 при мощности 0 , 2-0, 6  м ( редко более 1 м ) .  

По составу большинство рассмотренных пород отвечает щелочным ба
зальтам и андеэит-бaэanьтам с ПОВЬПllенным уровием щелочности. Orноше
ния K20/Na'20 в ряде анализов высокие ( 0, 5 2-О,66 ) ,  но обычно преоб
ладают породы с отношением меньше 0 , 5. 

Вулканогенные образования дусинообинской свиты, субвулканические 
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тела и д8ЙП формировanись, по мнеюпо А.Е. Шабanовского, в поверхност
ных и субповерхностных уcnовиях при многократном поступлении магмати
ческого материала в еще незастывшие или частично застывшие ма6сы, чем 
и объясняются постоянно встречаюшиеся ( наряду с секущими контактами) 
постепениые переходы между всеми разновидностями пород, а также измене
ния текстурного рисунка субвулканических пород даже на небольших интер
вanах. Все эти образования были объединены А.Е. Шабanовспм в вулканно
плутоничеспй комплекс верхнекаменноугольного - нижнепермского возрас
та. Субвулканические интрузивные тела образуют cnожно построенную коль
цевую структуру, которая в основном и контролирует площадь развития гид
ротермально измененных пород и медного оруденения. 

XapaктepHЬ� элемент структуры рудопроявпения - два щтокообразнь� 
тела эксплозивных брекчий, с которыми пространственно ассоциирует медно
рудная минерanизация. В плане их размеры составляют 1 00х1 50-200 м. На 
глубину брекчии проспежены до 1 80 м. и, судя по характеру их проявпения, 
продолжаются глубже (рис. 3 2) . На поверхности брекчии предстaвnены в 
основном крупноблочными разностями с размером обломков до нескольких 
сантиметров. В ueln'panbHb� частях тел размер обломков заметно сокраща
ется ( до 1 см и меньше) . Такие же мелкообпомочные брекчии устанавли
ваются и на глубоких горизонтах. Подобное строение брекчий, а также нanи
чие спепь� тел свидетельствуют об их небольшом срезе. В обломочной час
ти брекчий предстaвnены практически все породы, встречвющиеся на площа
ди рудопроявпения, за исключением девонских пеnловь� туфов, что подчер
кивает глубинное заложение экспnозий. Часто встречаются обломки изменен
ных пород - кanишпатизированных, OKBapиoвaHHЬ�. серицитизированнь�, тур
мanинизированных, эпидотизированных, xnоритизированнь�. При этом видно, 
что изменения бьUIИ проявлены как до брекчирования, так и поспе. Эти фак
ты, наряду с нanичием в обломках ранее брекчированнь� пород, свидетельст
вуют о многоактном проявпении эксплозивного брекчнровання, охватывюшего 
предрудный, пострудный и, возможно, внутрируднь� периоды эндогенного про
цесса. Постоянно встречаются ( хотя и в небольшом количестве) обломки. квар
ца, в котором фиксируются сушественно газовые включения, гомогенизирую
шиеся в газ при повьw еннь� температурах (до 450-5000с) . Не исключено, 
что их источником являются находяшиеся на глубине кварцевые образования, 
сопоставимые с кварцевыми телами, часто проявnяюшимися на медно-молиб
деновых месторождениях. В цементе брекчий npисутствуют интенсивно xnори
тизированные, серицитизированные, карбонатизированные, окварцованные и 
реже - ЭПИДОТИЗИРОВ8ННые породы, по исходному составу соответствуюшие 
диоритовыI'vI и андезитовым порфиритам. 

Рудоносная зона представляет кварuево-жильный штокверк, сопровож-

• 

Р и с. 3 1 .  Схема р8Йона рудопроявления ХармагтаЙ. 
1 - четвертичные отложения; 2 - барунгойотская свита ( К2 ) ' крас

ноцветные глины, известковистые п�чаники; 3 - угомырская свита (D  1-2 ) , 
пеnловые туфы, туфопесчаники, туфогравелИТЫj 4-1 0  - верхнекаменноуголь
ный - нижнепермский вулканоплутонический комплекс: 4, 5 - дусинообинская 
свита ( 4  - андезитовые порфириты, 5 - лавобрекчии андезитовь� порфири
тов) , 6 - диорнтовые порфириты ( а, б, в - мелко-. средне- и крупнозернис
тые соответственно) , 7 - гранОЩlOрит-порфиры, 8-10 - дайки ( 8  - андези
тов, 9 - диорнтовых порфиритов, 1 О - гранодиорит-порфиров) ; 1 1  - брекчии ( а 
экcnnозивные, б,в - с кварц-гематит-турмanиновым цементом : ( б  - штоки, 
в - жилы) ; 1 2  - зона гидротермanьного изменения. 
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Р и с. 3 2. Геологический разрез рудопроявления Хармвм-8Й. 
1 - угомырская свита ( D  1-2 ) , пепловы�e туфы с линзами туфопесча

ников и туфогравелитов; 2, 3 - интрузивные образования ( СЗ-Р1 ) : 2 -
l1иориты, 3 - гранодиорит-порфиры ;  4 - эксплозивные брекчии; 5,6 
рудная минерализация с содержанием меди 0 , 10-0, 29% ( 5 ) ,  0,30% и бо
лее ( 6) .  

дающийся прожилково-вкрanленной халькопиритовой минерализацией. Шток
верк ассоциирует с эксплозивными брекчиями и захватывает вмещающие из
мененные диоритовые поР4нриты, среди которых развиты калищпатизирован
ные, окварцованные, серицитизированные, хлоритизированные, эпидотизирован
ные и турмалинизированные разности. Слабая калишпатизация на перисрерии 
npoявилась в образовании порфиробластов кanишпата, а в uентральной части -
жилообразных тел калишпатовых npoжилков, залегающих среди калишпатизи
POBaнtiыx диоритовbIX порфиритов. Калишпатизация соnpoвождается окварцева
нием и образованием безруд'ных квариевых жил ( иногда с магнетитом или 
гематитом и турмалином ) .  Серицитизация имеет локальное распространение. 
Нанболее интенсивно она npoявилась в пределах рудоносного штокверка ( вкрan
ленники, npoжилки, маломощные зоны в зальбандах кварцевых и кварu-халько
пиритовых прожил ков и вдоль трещин в участках скопления сульфидов) .  Хлори
тизация и эпидотизация, часто сопровождающиеся пиритизацией, тяготеют к 
периферийным зонам. 

Турмалиниэированные породы, kbaPU-'l'урмалиновые жил ы и брекчии раз
виты широко по периферии рудопроявления как среди пqрод вулканно-nлуто
ническоro комплекса, так и в отложениях угомырской свиты. Медная мине
рализаuия в этих турмалиновых образованиях представлена редким малахи
том. Изредка встречающиеся в пределах рудоносного штокверка маломощные 
( до 1-2 см) кварu-турмалиновые и турмалиновые прожилки и мелкие гнезда 
сопровождаются локальной калишпатизацией и содержат редкие зерна и агре
гаты халькопирита. Не исключено, что в данном случае мы имеем два типа 
турмалиновой минерализаuни: ' с одной стороны, связанной непосредственио с 
развитием вулканогенного проuесса, а с другой - проявляющейся на ранних 
стадиях формирования меднорудiюго WТOKBepKa. _ 

М еднорудная минерализация проямена на двух ПЛОЩЩl.ях, пространствен
но тяготеющих к вышеупомянутым телам эксплозивных брекчий. детальнее 
изучена южная площЩl.Ь, где рудоносная зона имеет непраВИJIЬНУЮ форму ( в ы
тянутую в субмеридиональном напр8ВllеНИII ) размером 400х1 000 м. В этой 
зОне, прослеженной отдельными скважинами до глубины 200-250 м ,  содер
жание меди 0,05-0, 4%, вЫделяются обогащенные участки со средними сод ер
жаниями меди 0,3-0, 46%. Мощность участков ( СМ. рис. 3 2) в виде полого-
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зanег8lOЩИХ и быстро ВЫКnИИИВ8JOщихся полос колeбnется от 3 до 64 м. 
Содержания М)nибдена в рудоносной зоне O,OOOn- О,ООn%. 

Среди рудных минералов - пирит, халькопирит, магнетит, гематит, p� 
же - блеклая руда, молибденит, сфanерит, гanенит, калаверит. Текстура руд 
прожиnковая и вкрапленная. Среди прожиnков ( в  возрастной последователь
ности: кварц-калишпат-турмanиновых с редким xanькопиритом, кanишпат-эпи
дотовых с халькопиритом, кварц-магнетит-xnоритовых, кварц-пиритовых, 
кварц-пирит-мonибденитовых, кварц-xanькопирит-моnибденитовых, кварц-пи
рит-хanькопиритовых, кварц-хanькоПИРит4anерит-гanенитовых) преоблада
ют кварц-пирит-хanькопиритовые, которые в целом тяготеют к цеитральным 
частям рудоносной зоны. Редко встречающиеся кварн-халькопирит-сфanерит
гanенитовые ( иногда с карбонатом) прожиnки тяготеют к периферии. Вкрап
ленная сульфидная минерализация и сухие пирит-халькопиритовые и хanько
пиритовые швы чаше приурочены к калишпатизнрованным разностям диорито
вых IЮpclиpитов. 

Как отмечалось, характерной особенноотью рудоносных пnощадей Хармаг
Т8Йского узла ( в . том числе и Хармагтая) является интенснвное и повсемест
ное развитие пиритовой минерanизации. Интенсивиой пиритизации подвержены 
и осветленные вулканогенно�саа.очные образования угомырской свиты дево
нв. Анализ изотопного оостава свинца из пиритов показan, что в пределах 
рудного узла проявпена пирнтовая минерanизаШUI двух возрастных типов. Ес
ли модельный возраст свинца из пиритов меднорудных образований Хармаг
тая составляет з00:t50 млн. лет ( что  соответствует данным по другим мо
nибденово-медным местОрождениям Южной Монголии, в частности Uaгaн-Cy
бурги) , то для свинца ИЗ'"IIpOжиnково-вкраплеюfOГО пирита в угомырских от
ложениях он заметно удревняется ( 450!.50 МnH. лет) . По-видимому, щиро
ким и интенсивным развитием этого пирита, не имеющего прямого отноше
ния к меднорудному процессу, и обусловлены выявленные на этой террито
рии многочисленные аномалии ВП, проверка которых показanа их бесперс
рективность ( во многих случаях даже попное отсутствие хanькопиритовой 
минерanизauии) • 

Другие рудные проявпения узла 

в процессе групповой съемки м-ба 1 : 200 000 и поисково-оценочных 
работ в пределах Хармагт8Йсхого узла выявлены многочисленные медноруд
ные проявления и показано в цепом широкое развитие эдесь рассеянной убо
гой минерanизации. Все установленные рудопроявnеиия по своим масштабам 
уступают рудопроявnеНlUO Хармагт8Й. 

В 2-3 км к юго-востоку от Хармагтая находится рудопроявпение У х а 
x у д у к, на площади которого развиты в основном алевролиты, песчаники и 
конгломераты ихэ-шаих8Йской свиты ( С1 ) ,  разбитые тектоническими наруше
ниями северо-восточной и субширотной ориентировки на ряд блоков и про
рванные небольшим массивом порфировидных 'гранодиоритов, переходящих в 
гранодиорит-поpctиры. В IIpИкоитактовых зонах отмечаются разности, прибnи
Ж8lOщиеся к диоритовым поpфlpитам. Массив сопровождается окварцеванием 
и незначитепьной калишпатизацией вмешающих пород, а также многочислен
ными Д8Йками диоритовых ПОрфиритов преимущественно субмеридионanьного 
и северо-восточного простираннй и редко - риоnитов северо-западной ориен
тировки. Рудная минерализация отмечается как в интрузивном массиве, так и 
во вмещ8lOЩИХ породах. В гранитоидах она предстaвnена отдельными кварце
выми жилами с у�гой гнездовой вкрапленностью халькопирита и редкой сетью 

1 25 



.... 
� m 

о J20 ЭВО ... 
I , I ! , 

Л I А - - I'I I\. 1I0...nLI 

т т т т 

I , ,,.-- '.А. . I л  1\ ,\ -'-Л .... , " Х  х> - Л 
t " � Л 

/ 
Л I f _._ 6� � 

. " Л Л/ 
Л л / Л 

Л -,\ " л /л /л 
-'- / / л /л л 

л / Л � Т ГТ ж�-- - т 
Л л / .. '/ �---..! /л 

00 0  .. 00 \ о л t/ Л .... -то '-oO � T '  I � . •  т т 

Л Ф r Л / \ \Т  I л л , л Л т т I t т I Т 

Л 
Л . c=J1 

� f Т Т ....... Т 
,T �_ Т / т 

т Т т 

Т Т 



мanомощных (доnи сантиметра) кварц-кanишпатовых и кварц-пирит-хanько
пиритовых прожиnков среди слабо кanишnатизированных пород в зоне сочле
нения северо-западного и севера-востоЧного нарушений. 

В нenосредственной бnиэости от массива скважиной на гпубине 1 80 м 
среди ИJrrенсивно серЮUlтизированных и карбонатизироваииых nитокnастичес
ких туфов аидезитового состава дусинообинской свиты BCKPЬ�O пологозanе
гаюшее жилообразное тenо брекчий, ВКJПOчающих обломки и гнездообразные 
скоnnения (до неск01lЬких сантиметров) nиpита, марказита, халькоnиpита с 
арсенопиритом. В цемеlrJ'е отмечается тонкозернистый существенно серици
тизированный материan. 

Вся рудоносная IJдощадь пересекается в субщиротном направлении по
лосой ИlrJ'енсивно измененных пород - турмanиинзированиых, окварцоваииых, 
пиритизироваииых. В центральной части полосы обнажаются два МOOlИых кру
топадающих тела кварц-'Гурмanиновых брекчий, сопровождающихся ПОЛЯМИ 
турмалинизации, осветления и пиритизации. В турмanиновых образованиях 
иногда иабmoдаются реликты хanькоnиpита. На юге рудопроявnеиия зафикси
ровано поле кварц-'Гурмanиновых, кварцевых и кварц-гематит-'Гурмanиновых 
маломощных жил и прожилков, местами несущих медную минеpanизаuию. 

Содержание меди в целом ПО рудопроявлеишо низкое, хотя по брекчие
вому рудному телу и по отдельным кварц-суnыpщным жилам достигает 1% 
и более; молибден - от следов до 0,006%. 

Восточнее ( в  1 5 км) рудопроявnения Хармагтвй выделена крупная ру
доносная площадь - рудопроявпение Ду ч и н - Х ур ал, - тяготеющая к вь�я
нутому вдоль севера-восточного разлома массиву слабо ПОрфировидных гра
нодиорнтов и широкой субщиротной полосе сложных ПО форме штокообразных 
тел граиодиорит-поpclиpoв, прорывающих вулканогенно-осадочные образования 
угомырской и аидезитовые поР4ирнты дусинообинской свит ( рис. 3 3 ) . в се
верной части гидротермanьного массива и вдоль его западного контакта ши
роко проявnены субмеридиональные двйки граНОДИОРИТ-ПОРclиров, маломощные 
кварц-'Гурмanиновые жилы и зоны ИJrrенсивной серицИТИЗации и кanиwпатиза
ции с медной минерanизацией протяженностью до 400 м при мощности 0 , 5-
20 м. Изредка встречаются мелкие ( мощностью до 2-3 см) быстро выкnи
НИВ8IOщнеся существенно хanькоnиpитовые прожиnки, тяготеющне к трещин
ным зоикам кanишпатизации, серицитизации и слабого окварцеваиия. Содер
жание меди по отдельным узким зонкам достигает 1% и более ( молибден 
до 0,006%) , но общий объем их в целом незиачителен. В пределах полосы 
штокообразных тел граиодиорнт-поpclиpoв, сопровождающейся по периферии 
ПО1lЯМИ даек диоритовых rюрфиритов и граНОДИОРИТ-ПОрфиров ( иногда рио-
лит-nацитов) , зафиксированы мощные зоны осветления и пирнтизации, за
хватываюшие граиитоиды и вмешаюшие их породы ( преимущественно обра
зования угомырской свиты) . Видимой медной минерализации в зонах не ус
тановлено, хотя в отдельных пробах отмечается присутствие меди. В пери-

Р и с. 33.  Схема рудопроявпения Дучин-Хурал. 
1 - баруигойотская свита ( К2 ) ;  красноцветные глины, известковис

тые песчаники; � - угомырская свита (D1_2 ) , пennовые туфы с лиизами 
туфопесчаников и туфогравenитов; 3-9 - верхнекамеииоугольный - нижиеперм
ский вулканно-ппутоиический комплекс: 3 , 4  - дусинообинская свита ( 3  - ан
дезитовые поР4ириты, 4 - туфы среднего состава) , 5 - двйки диоритовых 
поР4иритов, 6 - двйки граиоднорит-порфиров, 7-9 - массивы и штоки: 7 -
гранодиорнт-порфиров, 8 - граиодиоритов, 9 - диоритовых порфиритов; 1 0 -
зоны окварцевания и серицитиэаuии; 1 1  - зоны дробления и окварцевания; 1 2 -
жилы ( а - кварцевые, б - кварц-'Гурмалиновые) . 
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ферийных частях рудоносной пnощади среди осадОЧJЮ-вуnxаногенных обрвзо- . 
ваннА за4вксировано нескonько аномanий ВП, обуcnовnенных, ках показвnо 
их .разбуривание, в основном пиритизацией. При этом, как и на XapMarтae, 
максимanьная . пиритизашш отмечается в осветленных девонских образованиях. 

Рудопроявnенне О б о т у - Х и р а рacmложено к запацу от Хармагтая 
( см. рис. ЗО) и приурочено к южной части cnожного по форме массива дио
ритовых порcjиpитов с многочиcnенными останцами кровли. Cp� поcnедиих 
преобладают пennовые туфы угомырской свиты, которые часто иитенсивно 
осветлены, окварцованы и местами пиритизированы. Рудоносная пnощадь 
многочиcnенными тектоническими нарушeнJUIМИ северо-восточного, субlШlpO'l'
ного и северо-западного npoc.тираннА разбита на отдenьные полигонanьные 

блоки. Сочетание этих структур существенно повпияпо на ! .орфологюо суб
вуnxанич�ких юrrрузивных тел и конclиrYPашпо останIЮв кровли, а также 
на локanизацию даек и зон гидротермanьно измененных пород. Рассеянная 
прожиnxово-вкрапленная минервnизация ( редкие кварцевые прожиnки с вкрап
ленностЫО пирита и xanькопирита; пиритовая вкрaпnенность с редким xвnь
копирнтом) звqиксирована среди слабо окварцованных, ЭlIИДотизированных, 
xnоритнзированных и изредка серицитизированных пород ( местами lЩоль уз
ких трещинных зон npoявnяется незначительная кanиumатизация) и характе
ризуется низкими содержаннями меди ( на уровне О,Оn %) ; в отдельных про
бах присутствует молибден. 

С запада к Оботу-Хкра npимыкает рудоnpoявnение Х а н - Х у д у к, пред
стaвnениое Macat:ВOM диоритовых поpctиpитов, прорыв8lOJIlНМ отложения ихэ
шанхайской и угомырской свит ( см. рис. ЗО ) .  Вмещающие породы, как и 
их останцы в иитрузиве, ороговикованы, а во многих местах осветлены, ок
варцованы, пиритизированы. Рудная минервnизauия предстaвnена редкими ма
ломощными кварц-сульфидными прожиnxами и убогой вкрannениостью xanьKo
пирита среди cnвбо кanиumатизиров8НИЫХ, ЭIПЩотизированных и xnоритизиро
ванных диоритовых поpcjиpитов. 

Северо-восточнее рудопроявnения Хан-Худук в вулканогенно-осадочной 
yroмырской тоnше развита серия преимущественно субмеридионanьных кварц
гематиТ-'J'урмвnиновых жил ( часто .брекчированных) с очень редкой вкрanлен
ностью хanькопирита, хвnькозина и npимазками мanахита, хризоколлы, азури
та. Протяженность жил, ВЬПJолияющих трещины оперения КРУШiOго северо-вос
точного разлома, составnяет ЗО-40 м, мощность З-5 м. 

На крайнем западе Хармагтайского рудного узла распооожено рудопро
явnение Х а  ц а р. Здесь среди слабо квnиumатизированных диоритов и грано
диоритов Хацарского массива в зоне развития миогочиcnеннь� даек диори
товых порфиритов и гранодиорит-поpcJиpoв преимушественно северо-восточно
го (до субмеридионanьного) и субширотного простираниА проявnены много
чиcnенные кварцевые и кваРЦ-'ГУРмвnиновые жилы с редкой rHe.:aцod вкрап
ленностью хanькопирита, пирита и примазками мanахит&. Протяженность жил 
около З О-50 м при мощности до 1 м. 

Orдenьные nyнкты убогой прожиnxово-вкрaпnенной медной минерализа
ции встречаются и в других частях Хармагтайского рудного узла, также тя
готея к выходам субвуnxанических JЮзднепanеозойских диоритовых поpqнpи
тов, поpcJиpoВИдI'Ь� гранодиоритов и гранОДИОРИТ-ПОрфиров. Все они характе
ризуются кварц-пирит-хanькопиритовым составом ( иногда при участии турма
лина, обычно пространственно несколько обособленного и часто практически 
лишенного меднорудной минерanизацни) и раЭЕИтием на их площадях относи
тельно слабо гидротермanьно измененнь� оород ( X@l1ишnатизированнь�, ок
ваРЦОВ8НИь�, XnОРИ11lЗИРОванных, реже - серицитизированнь� и т .д. ) .  Соот
ношенне меди и молибдена резко сдвинуто в сторону первого компонент&. 

1 28 



Группы РУДОПРОЯ51lений в юго-западной части 
Южно-Монгольского пояса 

Ниже кратко характеризуются меднорудные ПРОЯ51lения, раcrюnoженные 
на рудоносных площадях, не рассматриваемых в работе. Геологические дан
ные по этим РУДОПРОЯ51lениям, ках правило, ограничены, что затрудняет их 
формационный аНализ. Однако, учитывая возрастную ан8ll0ГЮО этих образо
ваннй с молибденово-медной минер8llизацией рассмотренных рудных узлов, 
асооШlaциIO с тем же поэднепanеоэойским магматизмом, отмеченную в це
лом ряде случаев геологическую и минеР8ll0геохимическую общность между 
всеми этими рудными проявпениями и т.д., мы оочли цenеоообразным рас
смотреть РУДОПРОЯ51lення ниже охарактеризованных групп в раздenе, посвя
щенном моnибденово-медному оруденению. 

Ихэ-Шанхайская группа РУДОПРОЯ51lений 

В процессе групповой геологической съемки м-ба 1 : 200 000 ( В.И. Голь
денберг, В.И. Вертлиб, Г.М . Добров, Ш. Басандорж и др. ) и последующих 
спеШl8llЬНЫХ поисковых работ ( Н. Хутербат, П. Шархуу) в южной части 
хр. Ихэ-Шанхай был ВЫЯ51lен ряд мелких меднорудных ПРОЯ51lениЙ. Вместе с 
ранее известными по следам старых выработок они составили Ихэ-Шанхай
скую группу. Рассматриваемая рудоносная площадь ·(рис. 3 4) cnoже�а вул
каногенными образованиями дусинообинской свиты, которые прорываются не
больщими субвулканнческими тenами и даАками гранодиорит-поpqиров, грано
ДИоритов и диоритовых порфиритов (СЗ-Р1 ) .  Раннепермские образования 
предстaвnены интрузиими гранитов и граносиенитов, субвулканическими те
лами и дайками риоnитов. В.В. Ярмonюк / 19 7 8/ отмечает тесные взаимо
связи и переходы между различными фаци8llЬНЫМИ образованиями пород, их 
возрастное и генетическое единство, что, по мнению автора, позволяет рас
сматривать всю совокупность вулканогенных образований ках результат еди
ного дnитenьно развивающегося магматического процесс&. 

Структура участка определяется тектоническими нарушениями различных 
направлений. Среди них наиболее крупные - субширотные и субмеридион8IlЬ
ные, а оперяющие их разломы - преимущественно северо-восточного и севе
ро-эападного простираний. Субвулканические тела, боЛЫlJИнство даек диори
ТОБЫХ поpqиpитов И кварцевых жил ориеJfГНРОВаны в субширотном направле
нии. Дайки более поздних риonитов имеют преимущественно субмеРИДИОН8Ilb
ное простирание. 

В KOJfГaкTe с интруэивами ОТlЮЖения дусинообинской свиты ороговико
ваны. Среди них ВЬ\neпЯIOТся также участки ИJfГенсивно окварцоВ8ИНЫХ, пи
ритиэироваиных и турмanинизированных пород. В гранодиорJfГах и гранодио
рит-поpqиpах проявnена калиlШIатиЭ8ШIЯ площадного И прожипкового типов. 
Кварцевые жилы, оодержащие иногда вторичные минер8llЫ меди, И кварц
суль4идиые прожилки локализуются в основном среди слабо гидротерм8IlЬНО 
измененных эффуэивов и реже - гранодиорит-поpqиpов ( поpctиpoвидных гра
нодиоритов) • 

На рассматриваемой территории издавна известно РУДОПРОЯ51lенне Ш и б э 
Х у д у к, на котором имеются следы старых выработок. Представлено оно зо
ной дробления в осветленных андеэитовых поpqиpитах (С2-З ) ,  запеченной 
кварцевыми жилами, прожипками и линзами протяженностью до первых де
сятков метров и мощностью от нескольких СaJПиметров до 1 , 5  м. Зона про
слеживается в северо-ВОСТОЧНОМ ( 700) направлении на расстоянии около 
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Р и с. 3 4. Гeonогичесхая схема ЮЖНОЙ части хр. Ихэ-Шав.хай. 
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1 - четвертичные отложения; 2 - андезиты с проcnoями туфов среднего состава и алевролитов, дуси

нообинская свита ( С  з -р 1 ) ;  3-5 - дайки ( з) и субвуnканические тела ( 4 )  риолитов И гранитов ( 5 )  ( р  1 ) ; 
6-9 - дайки ( 6 ) и субвулканические тела граНОДИОРИТ-nОрфиров ( 7 ) ,  гранодиоритов ( 8 ) и диоритовых пор
cjJrритов ( 9 ) ( СЗ-Р

1
) ; 1 0  - участки окварцованных пород; 1 1  - ороговикование; 1 2  - кварцевые жилы, 

иногда с медной минерализацией. 



500 М, мощность ее от 60 до 70 м. Рудная минеР81Dlзация представлена на
летами, вкрапленностью малахита и бирюзы с реликтами хаnькопирита, пирита, 

реже - галеиита, сфвперита, блеклой руды. Содержание меди 0,01-0,3% 
( редко до 1 %) , присутствуют свинец ( 0,00 1 -0, 1 ,  в единичных пробах до 
3%) , uинк ( 0, 00 1-0,05%) . Встречаются висмут, молибден. 

В 2, 8 км к юго-юго-востоку от рудопроявлеШIЯ Шибэ-Худук выявлены 
две мелкие ( 40х3 и 1 5х1 м) зоны окварцоввнных андеэитовых поpqиритов 
с редкими включениями хвnькопирита, пирита, гематита, ПРИМ8ЗКами Mвna
хита и азурита. Анвnизы показывютT присутствие молибденв. Анвnогичные 
мелкие участки окварцоваЮlЫХ ( иногда слабо кanищпатизироввиных) поpqиpи
тов с убогой вкрвпnенНОСТЬЮ мвnвхита и рenиктами xanькопирита уствиовле
ны в других частях рудоносной площади. во многих случаях зоны окварцо
ванных ( иногда до можжварuитов) вулканитов не несут признаков медной 
минервnиэвuии. 

В 45 км к юго-востоку ОТ сомона Uoгт-lbцэй в юго-западном экэо
контакте Ихэ-ШвиХ8Йского грвнитоидного массива среди ороговиковвиных 
андезитов ( С 1 ) выявлены зоны дробления, сцементированные кварцем, и 
около 25 кварцевых жил суБЩИРОТНОГО простирвиия, содержащих вкрвпnен
ность пирита, реже - хвnькопирита и м вnвхит а. Содержание меди до 0, 2%, 
молибдена - до 0 , 008%. ПротяжеJDIОСТЬ зон до 1 00 м, мощность О , 5-З , 5 м. 
Южнее ( в  2, 5 км) отмечена серия мвnом:>щных ( 0, 2-0, 4 м )  кварцевых жил 
длиной до 1 0- 1 5  м, образующих куписообразные зоны протяжеЮlОСТЬЮ до 
0, 5 км. В них уствиввnивается вкрвпnенность пирита, хвnькопирита и Mвna
хита. Содержание меди около 0 , 0 2%, молибдена - 0,00 1 5%. 

Ряд кварцевых жил с редкой вкрапленностью пирита, хвnькопирита и 
гематита, приурочеJDIОЙ преимущественно к их цeнтpвnЬHЫM частям, извес
тен в р8Йоне разввnин д8UJИ11Ингин-Хурвnа ( Д8JШU1ИНГИнское рудопроявление) 
и на других участках. Orмеч8ЮТСЯ ОЮl и в более западных Р8Йбнах ( рудо
проявnеЮlе Uогт-lbuэй и др. ) .  При этом к Э8Паду в них все чаще встреча
ется свинцовая минервnизвция. 

Алвгбаянсквя группа рудоnpоявnений 

М еднорудные проявпения выявлены при групповой геологической съем
ке. Локвnиэоввиы они в вуnквиогеJDIЫХ образованиях алагбаянской свиты (С l  ) ,  
НИЖНЯя часть которой сложена терригеиными отложениями. Вулквиогенно- 
осадочные образования прорывютсяя дайками грвнодиорит-поpqиpoв и суб
вулканическими телами микродиоритов нижнекаменноугольного возраста. Суб
вулканические тела вьrrянуты в субuшротном нвпрввnенни, простирвние даек 
грвнодиорит-порфиров субмеридионвnьное. Среди разрывыыx нарущений пре
обладают разломы северо-восточного направления, которые являются более 
поздними по отнощенюо к субщиротным и субмеридионвnьным. Среди наибо
лее молодых нарушений, преобладают дизъюнктивы северо--эападного прости
рвиия . Зоны гидротермально изменеЮlЫХ эффузивов ( эпндотиэироввиных и 
окварцованных) ассоциируют с разломами северо-восточного нвпрввnения. 
К этим зонам на отдельных участках приурочена беднвя минервnИЗ8ЦИя, 
предстввnеJDIВЯ вторичными минералами меди. 

Uохиотуинсквя группа рудопроявлеЮlЙ 

В эту группу объединяются мелкие рудопроявnения и ПУНКТЫ медной 
минервnиз8UИИ, развитые в позднепвnеозойских ( СЗ -Рl ) грвннтоидах и вме
щающнх их вулквногенно-осадочных образованиях хр. Uохиотуин-Хид. Здесь 
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Р и с. 3 5. Схема геологи
ческого строения района I..k>
хиотуинской группы рудо
проявnениЙ. 

1 - андезиты, андези
тобазanьты, цохиотуинская 
свита (С2) : 2 - конгломе
раты, туфы, песчаники, му
рунцогская свита (С 1-2) ; 
з - даАки annитов, грано
диорит-nорфиров; 4 - дай-
ки дИоритовь� порфиритов 
( СЗ-Р1 ) ;  5 - граносиени
ты, гранодИориты (Сз-Р 1 ) ;  

v 6 - ороговикование; 7 - тур
мanиновые тепа; 8 - квврц
турмanиновые >КИпы. 

v 

v 
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(рис. 3 5) в основании вул
каногенной серии зanегает 
мощная тоnща конгломера
тов мурунцогской свиты 
(Сl _2) ' 

Конгломераты пе
peкpьrrы серией покровов 
андезитовых порфиритов, ко
торым подчинены проcnои 
.туфовь� песчаников, туфо-

вых anевponитов и неэнвчитепьные линзы конгломератов. вся эта группа 
отложений, достнгающая 2 км мощности, дИcnоцирована в крупные пологие 
складки и прорвана Uoхиотуинской иитруэией биотитовых гранОдИориТов и 
граносиенитов. Эффуэивные образования npoнизаны даАками annитов, грано
дИорит-поpclиpoв и диоритовь� поpclиpитов субщиротного npостирания. В npе
делах массива гранодиоритов и граносиеюrrов и его ближайщем экэокоит8К
те локвnиэованы турмanиновые тела и кварц-турмanиновые >КИпы, иногда с 
медной минерanизацией. 

Нанболее изучено рудоnpоявnение Uо х и о т у и н  ( в  9 км к юго-востоку 
от кО/Юдца Угумурийн-Угу; имеются cnеДы старых выработок) npиурочено 
к западному и юго-западному экзо-. эндокоитакту одноименного гранитоид
ного массива, а также к ксенолитам вмещающих пород. В гранитоидах и 
ксенолитах минерализация npедстaвnена мenкими кварц-nиpит-xвnькоnиpито
выми npoжиnками и вкрannенностью' CynыtндOB средИ кanишnатнзированных 
и окварцованиых пород. Подобная же мииерanиэauия иногда отмечается в 
калиumатиэироввнных дайках гранодиорит-поpcJиpoв. В экэокоитакте медное 
оруденение npиуро..ано к зоне иитенсивно ороговикованнь� подробленных 
вулканогенных пород мурунцогской свиты. сцемеtrrИРОВаниых квврц-турмanи
новым материanом с нanетами и вкрannенноот'ЬЮ мanвхита, азурита, бирю
зы и редкими рenиктами xвnькоnиpита. Содержания медИ 0,005-0,4%. При
сутствуют молибден (0,0005-0.00 1%) , свинец ( 0,001-0,02%) и ШlНК 
( 0,005-0,02%) . 

. 

в 1 7, 5  км северо-эвnаднее колодца Сумэйн-Гун-Худук в оствнцах 
кровли UoХИотуинсХого массива, npедстaвnениых гранитизиров8ниыNи поро
дами, обычно насыщенными турмanином, отмечаются вкрannенность и скоп-
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пения мanахита, борнита, пирита, реже - xanьxопирита BДonь oтдenЬHЫX тре
щин, встречаются также кварЦ-ЭПИДОТ-'l'урмвnиновые прожипки, иногда содер
жащие мanахит. 

Ничтожные проявnеНия вторичной медной минерanизации наб1ПОДаются 
в других частях интрузивного массива и в зоне его бпижайшего экэоконтак
та. При этом npостранственно они часто тяготеют к турмanинсодержащим 
образованиям. Встречается минервnиз8I1ИЯ и в зонах кanиwnатизированиых 
пород, особенно в cnyчае развития покanьного узкоnинейного изменения. Сре
ди ороговикованных андезитов �onь зон расспанцевания иногда наб1ПОДают
ся кварц-эпидотовые и ЭПJU1от-кanиwпат-карбонатные прожипки с рассеянной 
мепкогнездовой вкраппенностью мanахита, гематита и редко - xanькопирита. 

<Аоутский рудный узеп 

Рудный узеп ( в  60-70 км к юго-западу от г. Сайн-Шанд) объедиияет 
многочиспенные и разнообразные по минермьному составу меднорудные про
явnения в npедепах <Аоутского иитрузивного массива и в зонах его бпижай
шего экзоконтакта. Рудная минерanизация здесь известна давно ( на ряде 
рудопроявnений имеются' старые выработки) .  Оценивanась она и изучanась 
В.В. Бессоненко, Г. Сандуйжавом, д. Гарамжавом, авторами и др. В 1976-
1977 гг. на пnощади узnа проведены компnексные геопого-геоclизические 
поисково-разВедочные и оценочные работы ( А.Е. Шабanовский, А.Н. AnыweB, 
И.М. Юдин, А.Г. Горбунов, А.л. Дмитриев и др.) ,  в резупьтате которых до
попнитеnьно ycтaнoвneH ряд рудных проявпений .и пунктов медной минеpanи
зации. 

Согпасно А.Е. Шабanовскому, вуnканогенно�садочные образования 
района noдраздenяются на две серии с неясными возрастными взаимоотно
шениями : северную, в составе которой существенную ponь играют андеэито
вые поРclириты с IЮдчиненным копичеством пирокnастового материanа и ко
торая характеризуется отсутствием ГИдР9Термanьного изменения и медной 
минервnизации; южную, вкnючаощую вуnканогениые и осадочио-вуnканоген
ные породы (D 1-2 и СЗ-Р1? ) '  которые местами подвержены ГИдротер
ManьHЫM npеобразованиям и в ряде cnучаев явnяются рудовмewающими. Гра
ницей между породами северной и южной серий cnyжит северное ограничение 
Оюутского рудного узnа. 

В разрезе осадочно-вуnканогенных образований южной серии выдenяют
ся спедующие пачки пород: вупканогеииая ( D  1-2 )  - андезитовые поpclиpи
ты и их туфы с мапомCI1lНЫМИ проспоями туфопесчаников; вуnканогеиио�са
дочная (D  1-2 )  - известняки. песчаники, андезитовые порclиpиты и их ту
фы; вупканогенно�бпомочная ( СЗ-Р1 ? )  - павобрекчии, туфопавы и павы 
андезитовых поpclиpитов; павоконгпомератовая ( Р ? ) - павоконгпомераты и 
павобрекчии андезитовых ПОрфиритов. девонские вуnканогенно-осадочные об
разования, занимаощие пnошадь, примыкающую' к <Аоутскому массиву, в 
контакте с гранитоидами ороговикованы. Вуnканогенно�бпомочная тоnша 
( СЗ-Рl  ? )  по времени образования, по-видимому, бnизка к периоду ста
новnения· <Аоутского массива и, по мнению А.Е. Шабanовского, может быгь 
совместно с интрузивными образованиями обьединена в меденосный вупкан
но-пnутонический компnекс. Наибопее поздняя павоконгпомератовая тоnша 
( р  ? ) ,  возможно, моnoже вуnканитов северной серии. В цепом дnя всех ВЫ
депенных пачек южной серии характерно преобпадание пород андезитового 
состава, что также типично и для северной серии. 

Среди пород <Аоутского массива, HecKonькo выгянутого в востоко-севе-
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ро-восточном направnении, резко доминируют гранодиоритьi, иногда в эидо
контактовых зонах переХОдЯlШlе в гибридные образования - мenаиократовые 
породы, заметно обогащенные амфиболом и монокпинным пироксеном. На от
дельных участках в незначительном количестве встречаютс� nлагиограниты 
и субщелочные граниты. во многих случаях, особенно в эндоконтакте и в 
зонах повыпениой трещиноватости, гранитоиды в той или иной степени ка
лишnвтизированы ( до формирования существенно калишnвтовых пород) . 

На площадях развития медной минерализапии постоянно отмечаются 
жило- и штокообразные тела мелкозернистых лейкократовых гранитов ( пе
реходяwих иногда в annитовидные разности ) ,  имеющих существенно кanиwпa
товый состав. По особенностям строения ( в  частности, участию в их фор
мировании калиевого метасоматоза) ,  составу и пространственно-времениым 
соотношениям с рудно-метасомвтическими образованиями они сопоставимы 
с производными рудоносного магматического комплекса Uагансубургинского 
рудного узла и HeKOТOpь� других PYДOHOCHЬ� площадей. Наблюдается преиму
щественная приуроченность тел лейкократовь� гранитов к эидоконтактовой 
зоне Оюутского м ассива и к его ближайшему ЭХЭОКОlfl'акту. Определяющую 
роль в их локализапии играют тектонические зоны северо-восточного и се
веро-западного простираний, что отражается в морфологии магматических 
тen и ориентировке их контактов. 

Среди вуnканогенно-осадочных образований южной серни широко рас
пространены wтокообразные тела диоритов и микродиоритов ( рис. 36 ) ,  по 
своей морфологии и условцям локализапии близкие к лейкокрвтовь� грани
там. При этом также отмечается преимущественное развитие тen диоритов 
и микродиоритов В пределах рудоносных площадей. М енее распространены 
эти образования в самом Оюутском массиве. Диориты и микродиориты В той 
или иной степени калиwnвтизированы, эпидorизированы, :xnорити.эированы и 
иногда альбитизированы. Эхэоконтактовые изменения незначитenьные. На 
этих же площадях иногда ВСТRечаются дайки диоритовых порфиритов. 

В северной части рудного узла ycтaнoвneHЫ два небольwих выгянуть� 
в субwирorном направлении тenа кanиwnатизироваииь� кварцсодержащих дио
ритовь� порфиритов, содержащих вкрапленность борнита и хanькопирита. По
роды на orдельнь� участках :xnoритиЗИрован ы. 

Возрастные взаимоотношения между лейкократовыми гранитами и дио
ритовыми разностями пород неясны. Orмечаотся случаи пересечения штоко
образных диоритовых тел мелкими жилками annитовиднь� гранитов, сопос
тавимь� с лейкократовыми гранитами штоков. Н аблюдается ' наложение гидро
термальных изменений и рудной минерализации на лейкократовые граниты 
и реже - на диориты. Сближенные по времени, постоянно ассоциирующие с 
рудно-метасоматическими образованиями тела лейкократовь� гранитов и дио
ритовь� пqюд явnяются, по-видимому, членами единого рудоносного магма
тического комплекса. 

В структурном отношении площадь Оюутского узла представляет моно
кnиналь ( с  довольно ВЬUlержаииь� северо-восточным простиранием вулкано
генно-осадочнь� толщ) , осложиенную многочисленнь�и разломами несколь
ких напрaвnениЙ. Среди последних в период стаиовnения Оюутского массива 
ведущую роль, очевидно, играли дизъюнктивы северо-восточной и субширor
ной ориентировки, а в более позднее время - разрывы северо-западного и 
субмеридионального простираниЙ. В западной и восточной частях рудоносной 
площади последние образуют две группы сближеннь� разрывнь� нарушений, 
сопровождаюwихся зонами ПОВЬШlенной трещиноватости, которые несколько 
смещают контакт массива и совместно с северо-восточными дизъюнктивами 
опредепяют ПОlЮжение маль� тел лейкокрвтовь� гранитов, диоритов и вnияют 
на размещение рудно-метасоматических образований. 
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Меднорудная минерanизаlШЯ Qoутского узла ( см. рис. 36) отличается 
наибольшим разнообразием среди всех рудоносных площадей Южной Монго
лии. Именно эдесь проявnено большинство из вьw.еленных А.Е. Шабanовским 
и др. /Юдин, Жамсран, 1975/ минерanьных типов медного оруденения: кварц
турмanин-хanькопиритовый (рудопроявnения Qoут-у лан-Обо;· Юго-Восточное; 
многие проявления Itварц-турмanиновых жнл, жильных зон и ,участков турма
линиэированных пород с хanькопиритом) , кварц-гематит-борнит-хanькопирито
вый (рудопроявление Старое. южный фланг рудопроявления Нового) , эпидот
магнетит-хanькопиритовый (рудопроявпение Cebepo-ВосточноEU , эпидот-пирит
молибденит-хanыtпиритовый (рудопроявпение Новое) , кварц-борнит-хanькопи
ритовый (диоритовые порфириты с вкраплениостью борнита и xanькопирита на 
северо-востоке рудного узла) , магнетит-IIИpIТ-Хanькопиритовый ( минерanиэа
ция в северном экэокоитакте Qoутского массива) , кварц-хanькопиритовый 
и т .д. Т ахое разнообразие минеpanьных типов обусловлено развитием мине
рanизauии в пределах разнородных по своему составу и характеру влияния 
на рудообразующий процесс пород, а также различным ее вертикanьным и 
латерanьным положением в РУДIЮ-магматической системе. 

Рудопроявпение Ою у т - У л а н - О б о  расположено в зоне южного кон
такта Qoутского массива, сложенного эдесь гранодиоритами, биотитовыми 
гранитами и граносиенитами, которые пересекаются разноориеlrГИРОВанными 
дайками гранодиорит-, граносиенит-, сиенит-порqиров. Гранитоиды повсемест
но слабо кanишпатизированы, местами xnоритизированы, окварцованы и тур 
мanинизированы. Широко проявnены крутопадаюшие штоко- и жилообразные 
брекчиевые тела кварц-серицит-турмanинового состава, имеющие, очеВИдНО, 
эксплозивное происхождение. Размеры штокообразных тел колебnются от 
20х100 до 1 40х 1 50 м. Протяженность жил до 40-50 м. Медная минера
лизация, предстaвnенная густой вхрапленностью и прожнлками хanькопирита, 
тяготеет к кварц-турмanин-серицитовой массе, цементирующей крупноглыбо
вую брекчию гранодиоритов. Содержание меди 1 , 59-5,06%, молибдена 
0,003 5-0,006%. Общие масштабы рудной минерanиэ8IШИ неэначитеnьны. 

Анanогичная минер anиэ8IШЯ характерна для рудопроявпения Ю г о - В о с
т о ч н о г о, находящегося в южном ЭКЗОКОlrГакте Qoутского массива tреди 
ороговикованиь� и XnОрlrГиэированнь� аидеэитовь� поpqиритов, ТУфопесчани
ков и туфоконгломератов. Здесь в зонах раccnанцевания и иитенсивной тре
щиноватости развиты кварц-турмanиновые штоко- и жнлообразные тела с 
мanахитом, азуритом, борнитом и хanькопиритом. Протяженность рудоносной 
зоны до 700 м, ширина 200-250 м. 

Кварц-турмanиновая минерanиэаuня с хanькопиритом, как уже отмеча
лось, вообще очень характерна для района Оюутского массива. В различных 
частях ИlrГрузива широко распространены линейные зоны иитенсивной турма
линиэauии с кварц-турмanИlювыми жилами в цelrГpanЬHЫx частях. В приэanь
бандовь� частях жил вмещающие гранитоиды, как правило, кanиumатиэирова
ны. Оторочки ИlrГенсивно кanИПП1атиэированнь� пород (до мономинерanьнь� 
кanишпатовь� метасоматитов) сопровождают также мелкие кварц-турмanино
вые и турмanиновые прожилки. Кanишпатиэация проявлявгся и моль зонок 
трещиноватости, распonагающихся часто субпарanлenьно прожилкам, но не 
несущих турмanиновую минерanиэацию. Медная минерanиэация ( преимущест
венно хanькопиритовая) тяготеет к кварц-турмалиновым жилам и часто ло
кanиэуется в их цelrГpanЬHЫX частях, приурочиваясь к более поздним трещи
нам. В жильных зонах хanькопирит обычно сопровождается кварц-сериIШТО
выми образованиями. Вкрапленность хanькопирита отмечается также среди 
вмещающих кanишпатизированнь� и турмanиниэированнь� пород. Однако с 
удanением от жил ( подводящих трещин) интенсивность вкрапленности резко 
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Р и с. 36. Геолого�руктурная схема и размешение медной минерализации 
в зоне северного контакта Оюутского массива. 

1 - андезитовые порфириты ( D  1-2 ) ;  2-7 - меденосный вулканно-плу
тонический комплекс ( С З-Р1) : 2 - гранитоиды, 3-5 - малые и субвул,;, 
канические тела ( 3  - кварцевые диоритовые поР4мриты, 4 - диориты, микро
диориты, 5 - anлиты, anлитовидные граниты, существенно калиевые) , 6 -
дацитовые и кварцевые поР4мРы, 7 - лавобрекчии и лавоконгломераты; 8 -
андезитовые порфириты ( Р ? ) ; 9-1 6 - проявления медной минерализации и 
их типы: 9 - эпидот-пирит-халькопиритовый, 10 - кварц-гематит-борнит
халькопиритовый, 1 1  - магнетит-пирит-халькопиритовый, 1 2  - магнетит
эпидот-халькопиритовь�, 13 - кварц-борнит-xanькопиритовь�, 1 4  - кварц
халькопиритовый, 1 5  - кварц-турмалин-халькопиритовь�, 1 6  - неустанов
леннь�. 

снижается. Содержание меди в кварц-турмалиновых жипах достигает 1 -2% 
( в  отдельных случаях до 5-1 0%) , среди калишпатизированиых и турмалини
зированных гранитоидов оно обычно находится на уровне 0,02-0,3%. Одна
ко жилы, как и зоны турмалиниэации, обычно прослеживаются на небольшое 
расстояние, а участки их развития часто изолированы друг от друга. 

Наряду с линейными зонами турмалиниэации в приконтактовых частях 
САоутского массива IЮстоянно наблюдаются мелкие гнездообразные участки 
турмалиниэированных пород, сопровожд8ЮllUlеся примазками и вкрaпnенностью 
малахита (редко- халькопирита) . 

РУДОПРОЯ!У1ение С т а р о е характеризуется в основном жильными зона
ми квврц-гематит-борнит-халькопиритового состава, развитыми в эидокон
такте Оюутского массива среди в разной степени кanиumатиэированных, ок
ваРI1ОВанных и ЭПИДОТИЗlIРОВанных гранодиоритов. На площади рудопроявле-
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ния устанОВ11ены мелкие штокообразные тела и дайки ( преимушественио се
веро-вападной ориентировки) интенсивно калиumатизированных anлитовидных 
гранитов, anлитов и сиенит-поpqиpoв. Рудная минерализация КОlПролируется 
пересечением крупных разломов и зон интенсивной трэшиноватости субши
ротного и северо-западного простираний. Кварц-гематитовые жилы той же ' 
ориентировки, малой протяжениости (до 1 50 м) и мошностью от 0, 2 до 
2-3 м локализуются преимушественно в центральных частях зон среди ин
тенсивно XJIоритизированиых и местами серицитизированных пород. На от
дельных участках жилы содержат вкрanленность и реже - прожилки борнита 
и хальКОnИpiта. Изредка встреч8lOТСЯ молибденит, блеклая руда и nирарги
рит. По периферни жильных тел отмечаются ореолы вкрапленного пирита ши
риной до нескольких метров, СПОРЩlически содержашие тонкорассеянный 
халькоnирlП . 

Orдепьные кварц-гематитовые жилы с борнитом И халькоnиритом, npo
являюшиеся в аналогичной ВЬП1Iеоnисаниой ситуации, набlПOд8lOТСЯ и на дру
гих участках, где также тяготеют к ЭНдоконтактовой зоне Оюутского маС
СИва ( например, в районе РУДОПРОЯВ11ения Нового) . Содержание меди в по
добных образованиях резко колеблется от О,Оn до 1 -2%. Присутствует мо
либден ( обычно порядка О,ООn %) . Обшие масштабы рудной минерализации 
незначительны. 

РуДОnPOЯВ11ение С е в е р о - В о с т о ч н о е локализовано в северном экзо
КОlПакте Оюутского массива, где на небольшой площади среци ороговикован
ных, ЭПИДОТИЗИРОВ8Нных, слабо калишnатизированиых и серицитизированных 
вулканогенно-осадочнь� пород развито несколько послойнь� рудоноснь� зон 
с чередованием npoслоев эnидота и магнетита, содержаших убогую вкрanлен
ность халькоп.ирита (преимущественио в эnидотовь� образованиях) . В халько
nиpите встречаются мельчайшие ВЫделения пирротина и валлериитв. Содержа
ние меди 0,07-1, 28%, молибдена - от следов до 0,008%. 

Подобные IЮслойные эпидот-магнетитовые зоны, иногда содержашие 
халькоnирит, установлены в вулканогенно-осадочнь� rюродах и в других час
тях экзоконтактовь� зон Оюутского массивв. В частности, они за4иксирова
ны на северном фnанге рудоnpoявления Старого и западнее его. во всех слу-
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чаях площади развития эпидот-магнетитовой минераnизаШfИ с хanькопиритом 
имеют незначительные размеры и характеризуются в основном низкими со
держаниями МЕЩи. 

Рудопроявление Н о в о е установлено методом ВП в протяженной суб
широтной Северной анОМ8JiЬНОЙ зоне, отстоящей от контакта массива на 
расстоянии 400-1 500 м. Оно БЫl10 за4нксировано аномалией интенсив
ностью до 6% и размерами по 5%-ному контуру 100х300 м. СкважиНА 
N2 1 ,  ПРОЙденная в эпиuентре аном 811 ни , подсекла прожилково-вкрannенную 
эпидот-пирит�оnибденнт-халькопиритовую минерanизawюю с содержанием 
меди 0,3-1 , 21% и мonибдена в среднем 0,008%. В ЕЩиничных пробах кон
uентраuия меди до 3 , 3 8%. Здесь предполагается крутопадающая на северо
запад рудная зона мощностью 100-1 2 0  м и протяжениостью 350-400 м. 
СулЬФИдная минер 81IИЗ8Шf Я локализуется среди ЭI1ИДотизированных, калищпа
тизированных и местами брекчированных андезитов. Широко проявленные 
эпидотизauия и кanищпатизация предществуют рудной ми нераnиз8Шfи, но об
разуют с ней тесный пространственный парагенезис /Юдин, Жамсран, 1975/.  
Локальнее выражены хлоритизаuия и сериuитизauия, которые, по мнению 
указанных авторов, разделяют во времени образование молибденита, с одной 
стороны, и пирнта совместно с халькопиритом - с другой. Рудно-метасома
тический проuесс в их схеме соответствует последоватеnьности: ( ка
nиnmат - эпидот) - ( моnибденит) - ( хлорит - сериШfТ) - ( пирит - халь
копирит) - ( кальuит розовый - кanьШfТ белый) . Хаnькопирит и пирит встре
чаются в виде вкрапленности, гнездовых скоплений и мелких прожилков. В 
резко подчиненных количествах отмечаются марказит, борнит и халькопирит. 

По строению, характеру обломочного и цементирующего материала и 
другим признакам зоны брекчированнь� андезитов во многом соответствуют 
эксплозивным брекчиям, являющимся типичными образованиями больщинства 
медно�оnибденовых местОРОЖдений Монголии. Поэтому не ИСК1ПОчено, что 
рудная зона рудопроявления в определенной степени фиксирует сложно пр
строенное тело эксплозивных брекчий, образовавщееся в верхней части руд
но-магматической системы. Косвенным подтвеРЖдением последнего являет
ся наличие на прилегающих площадях многочисленных urrокообраэных тел 
мелкозернистых гранитов и граносиенит-порфиров. 

По своему ПРОИСХОЖдению эксплозивные брекчии рудопроявления Ново
го в какой-то мере могут, очевидно, сопоставляться с турмалинсодержащи
ми брекчиевыми телами рудопроявления Оюут-Улан-Обо (и других участков 
Оюутского узла) , хотя те и характеризуются минерализаШfеА другого типа. 

Как показала проверка на глубину, другие участки с повьшенной поnя
ризуемостью в прецenах Северной аномальной зоны, а также в зафиксиро
ванной ближе к контакту с интрузивом ( в  100-80 м) Южной характеризу
ются в основном развитием пиритизированнь� вулканогенно-осадочнь� по
род, очень рецко оодержащих хanькопирит. 

'В северной части Оюутского рудного узла отмечаются проявления ми
нерanизauии кварu�рнит-хanькопиритового типа, представленные вкрannен
ностью и крупными изометричными въщелениями борнит-хanькопиритовъ� аг
регатов в щтокообразнь� телах кanищпатиэированнъ� кварцсодеРЖ8UUIХ дио
ритовъ� порфиритов. Тела эти располагаются в зонах интенсивно окварцован
ных андезнтовъ� лавобрекчий, содержащих рассеянную вкрannенность борни
та и хanькопирита. Зоны окварцеВaJШЯ прослеживаются на расстоянии несколь
ких сотен метров при мощности около 100 м. Площадь щтокообразнь� тел 
составляет первые сотни квадратных метров. 

В ОюутсКJ\Й рудный узел включено также рудопроявление У н д у р - Н а
р а н, расположенное в северной части одноименного интрузивного массива. 
Ундурнаранский гранитоидный массив состоит из двух тел, вьrrянуть� в се-
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веро-восточном направлении и окруженных мощной ( до 2-3 хм) зоной пре
образованных (oквapиoBВl1НЫX, калишnатизированных, карбонатизированных) 
пород. Изменеюno подвержены как вмещающие вулканогенные образования, 
так и граниТОИдь'.. Вдоль юго-восточного контакта массива npocnеживается 
своеобразная линейная зона развития жерловых образоввниА, протягивающая
ся на в км при 11IИрине 1-1 , 5  хм. Рудная минерanизauия представлена в ос
новном кварuевыми жилами мощиостью 0 , 5-2 м и протяженностью 20-30 м, 
содержащими вкрaпnенность и налеты малахита, реликты халькопирита. 

UEHTPAJ1bHO-МОНroпьский МЕДНО-МОПИБДЕНОВЫЙ ПОЯС 

Uентрально-Монгольский пояс по сравнеюno с другими поясами нанме
нее "обеспечен" проявпениями медно-молибаенового оруденения. Его выделе
ние в качестве самостоятельной металлогенической единиuы стало возмож
HЬnМ фактически после поисково-оuеночнь� работ на рудопроявпении Саран
Ула, rюдтвердивших предположенне авторов о формauионном типе оруденения 
( медно-молибденовом) , а также после обоснования развития моnибденово
медной минерanизauии в пределах Дэлгэрханской рудоносной площади. иент
рально-Монгоnьcкий пояс меньше изучен метannогеиичесЮl, в его пределах 
проееден меньший объем поисковь� и поисково-оuеночнь� работ и темати
ческих исследований. Как и в ДРУГИХ поясах, здесь отмечается пространст
венная аССОШlаШlЯ оруденения с вулканн<>-плутоническими образованиями. вхо
дящими в данном случае в систему Uентрально-Монгольского вулканическо
го пояса. ПОСЛe/lНИЙ характеризовался сложньnм развитием, особенно в иент
ральной и восточной частях. где выделяются три СТЩJ.ИИ: позднепалеозой
ская. позднепермск<>-раннеюрсхая и среднепозднеюрсхая /Геология ••• • 
1 9 7 3 /. 

Геолого-тектоничесхая позиuия 
Uентрально-Монгольского вулканического пояса 

Uентральио-Монгольский вулканический пояс, представленный крупны-
ми впадинами. мульдами и серией мелких грабен-синxnиналей, образует вы
пуклую к югу дугу протяженностью СВЬП1Jе 1 500 хм. Ориентировка пояса в 
значительной степени подчиняется генеральному направлеюno Uентрально-Мон
гольской СКЛЩJ.чатой системы. на которую он накладывается. 

Uентрanьно-Монгоnьская система отличается многоярусньnм строением. 
сложена протерозойским, позднерифейско-кембрийсЮlМ, среднепозднепале<>
ЗОЙСЮlМ и раннемезозойским структурными комплексами. Протерозойские об
разования сложены кристаллическими cnвнuами. мраморами и кварuитами, а 
местами - мощиьnми зеленосланuевыми толщами. Позднерифейско-кембрий
ский геосинкпинальный комплекс представлен в зо нах глубиниь� разломов 
зеленокаменными и кремнисто-граувакковыми отложениями с интрузнями ги
пербазитов. образующими офиолитовые шовные зоны, а за пределами прираз
ломных зон песчано-cnанuевыми и карбонатными отложениями. сопровожцаю
шимися мощньnми толщами эффузивов кислого. среднего и редко - основного 
состава. 

Среднепanеозойский комплекс сложен силурийскими, девонсЮlМИ и час
тично нижнекаменноугоnьньnми отложениями. К нему относится серия реге
нерированных структур. Одни из них представляют собой изолированные 
геосиикnинanьного типа прогибы и вьmолнены геосииклинальньnми формauия-
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ми. Другие имеют qopмy Н8l10Женных мупьд. грабенов. межгорных впадин 
и вьшonнены qoрмахшями орогенного ТЮIа ( мonассами и субсеквентными 
вупканитами) .  Широко распространенный позднепanеозойский орогенный струк
турный XOMnпeкc характеризуется двухъярусным строением. Нижний. BYnК8НO
генный ( С2-Р1)  ярус. спожен мопmыми тоmцами субсеквентных вупкани
тов киcnoго и среднего состава. с которыми асооциируют континентanьные 
грубоoбnомочные отпожения. Верхний. мопасоовый ярус ( Р2 ) . предстaвnен 
хорошо выраженной сероцветной грубообпомочной серией отпожений с небоnь
шим коnичеством киспых и средних эфt!узивов. KOМIUIeKCY свойственны гер
манОТЮIные qoPMbI ДИCnОК8lШЙ: нanожениые мупьды. межгорные впадины. гра
бен-синкnинanи. грабены. В их qoрмированни бonьшую ропь игрanи рaэnомы. 
Раннемезозойский структурный кoмпnекс образован морскими песчано-спан
цевыми и континентаnьными мопассовыми отпожениями с примесью вуnкани
ческого материanа, спагающими прогибы. реже - нanоженные мупьды и гра
бены. 

В предепах Uентрanьно-Монгопьсхой скnадчатой системы выдеnяются 
В8ЙдарикскиЙ. Средне-Гобийский и Керупенский бпоки. обпадаюпmе индивиду
аnьными особенностями строения. Границами между ними яв1IЯются мезозой
CKO-К8Йнозойские депрессии. приуроченные к зонам поперечных Дonгoживу
пmх рaзnомов ( Восточно-хSнг8Йского и Хара8Йракского) .  

Вайдарикский бпок предстaвnяет собой отчетnиВо выраженную nинейную 
структуру северо-эsпадного простирания. оостояшую из ряда структурных 
зон. подчиненных обшей ориентировке бпока. Протерозойское ядро (В8Йдарик
ский выступ) состоит из метамоpclических TOmц обшей мопmостью. превьuuаю
щей 6000 м. Bдonь границы с Ваянхонгорской зоной рaзnомов отмечается 
интенсивная гранитизация протерозойских образований с переходом их в 
гранитогнейсы и метасоматические граниты. Протерозойские отложения про
рываются нижнепanеозойскими гранитондами. Между протерозойским ядром 
и Ваянхонгорской зоной раCIЮlЮЖены среднеп8l1еозойские грабены. ВЬПIоnнен
ные песчаниками. anевроnитами и черноcnанцевыми отпожениями С1 и иног
да D .  Анanогичные структуры отмечаются также и по южной окраине бпо
ка. Позднепanеозойские структуры предстaвnены Вуцаганской мульдоЙ. пере
крывающеА протерозойское ядро в северо-эsпадной части бпока. и ХанТ8Йшир
ским прогибом. распопоженным MOnЬ его южной границы. Mynьдa cnожена 
камеююугоnьными отпожениями на фnангах и наземными эффузивами в цент
ре. Прогиб вьшопнен пермскими эффузивно-пирокnастическими образованиями. 

Средне-Гобийский бпок с севера и юга ограничен шовными офиопитовы
ми зонами - Северо-Гобийской и Ундуршиnннской. В центрanьной части бпо
ка расположено Средне-Гобийское поднятие. споженное карбонатно-кварцито
cnанцевой тоmцей мощностью окопо 3 000 м. Среднеп8l100зойские структуры 
предстaвnены небоnьшими выходами девонских обрsзованИЙ. которые. как 
предполагается /Геопогия . . . .  1973/.  явnяются частями более обширного де
вонского регенерированного прогиба. скрыгого под верхним П8l1еозоем. Сос
тав девонских отпожениЙ. в которых наряду с фиnnитовыми гnинистыми и 
кремнисто-глинистыми спанцами. известияками и кварцитами присутствуют 
аркозные песчаники. гравелиты и конгпомераты моласоового типа и киcnые 
ЭФФУзивы. а также колебания их мощности от сотен метров до первых кипо
метров свидетельствуют о геоmrrикпИнanьном режиме развития. В предепах 
бпока широко распространены верхнепanеозойские отложения. выполняюшие 
обширную Северо-Гобийскую впадину. которая простирается с запада на вос
ток на 130-1 50 км и с севера на юг на 60-70 км. Северная ее часть вы
попнена мonассами. центрanьная и южная - субсеквентными вупканитами. с 
которыми ассоциируют комвгмвrrичные им грвнитоиды. 
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Керуленсхий блок имеет северо-восточное простирание. Этому же про
стиранию в значительной мере следуют глубиниые разломы и основные склЩJ.
чатые структуры от протерозоя до раннего мезозоя. Однако наряду с гене
ральным северо-восточным направлением большую роль в геологическом раз
витии блока играли структуры северо-западного и субширотного направлений. 
Северо-западные разломы местами образуют сгушения. следуя параллельно 
друг другу на расстояниях. измеряемых километрами /гео1Югия. . . .  1973/. 
В.А. Амаитов с соавторами / 1967/ выаеляют прослеживаюшийся в северо
З8ПЩJ.ном направлении Бархинсхий порог. трассируемый интрузиями гранитои
дов нижнего палеозоя. девона, верхнего палеозоя. который позднее контроли
ровал развитие юрского ЭФIIузивного магматизма. Поперечная ориентировка 
характерна также для многих частных складчатых структур всех структур
ных этажей от протерозойского до раннемезозойского, что свидетельствует 
о длительной и унаследованной деформации по двум структурным направлени
ям и об их одновремениом npоявлении /геология . . . .  1973/. 

В Керуленском блоке выходы протерозойского фундамента npиурочены 
к его окраннам. слагая разно великие структуры. ограничениые разломами. 
Нижний комплекс протерозоя. развитый на севере. сложен кристаллическими 
сланцами. плагиогнеЙсами. амфиболитами. графитизированными мраморами 
обшей моwиостью до 1 500 м. Верхний комплекс. представленный зелено
сланцевой толщей с nPОС1Юями песчаников. конгломератов. зеленокамениых 
эффузивов и известняков мошностью до 3 000 м. распространен значительно 
шире. 04иолитовая ассоциация верхнего рифея - нижнего кембрия прослежи
вается ВI10ЛЬ Ононского. Ульдзинского И Дэлгэрского разломов. отделяюwих 
блок на севере от Монголо-Забайкальской и на юге от Южно-Монгольской 
СКЛЩJ.чатых систем. В центральной части блока субширотиая полоса офиоли
тов Керуленского шовного прогиба протяженностью около 1 50 км отделяет 
Северо-Керуленскую зону от Южно-КеруленскоЙ. К северу от прогиба рас
положена зона позднерифейско-раннепалеозойского комплекса протяженностью 
около 200 км . сложенная песчанико-сланцевыми отложениями и метаморфи
зованными кислыми и средними эффузивами. с которыми ассоциируют KOMв.r
матичные им гранитоиды. Вдоль cebepo-запЩJ.НОГО края блока верхнерифей
ско-нижнекембрийские отложения представлены мощной полифauиальной тол
щей. сложенной терригенными и вулканогенными ( основного и кислого сос
тава) образованиями. На Эрдэн-Дабане они включают крупные линейно вьrгя
иутые массивы габброидов и мenxие тела серпентинитов. 

Среднепалеозойский структурный комплекс ВК1ПОчает серию регенериро
ванных структур. сложенных силуриЙсхими. девонскими. частично ордовикски
ми и нижиекаменноугольными отложениями . они подразделяются на геосин
клииальные. сложениые сильно дислоцированными морскими черносланцевыми 
толщами с диабазами и габбро-диабазами. и орогениые. вьmолнениые молас
сами и субсеквентными вулканитами. Разнообразие их связывается с различ
ной глубиной герцинской переработки раннекаледонского основания Uентраль
но-Монгольской системы /геология • • • •  1973/.  На севере среднепалеозойские 
структуры геосинклинального типа сложены песчанико-слаицевыми отложения
ми силура ( Шэрыйнусский прогиб) и чернослаицевой толщей девона ( Прикеру
ленский и Баяндуигский проГИбы) . Прогибы. расположенные южнее. вьmолне
ны молассой и эффузивами силура ( Банльзитская грабен-синклиналь) и дево
на ( Хардзаныйский прогиб и Салхитская мульда) и относятся к регенериро
ванным структурам орогениого типа. В сложении Шарахадинского прогиба, 
протягивающегося по правобережью р. Керулен. участвует морская сушест
венно песчанистая толща девона. На крайнем юге блока среднепanеозойские 
отложения Тебшииwиринской зоны представлены терригеино-карбонатными об
разованиями силура и девона. 
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ПозднепanеозойсJCИ� структурный КОМШlекс относится к OPOГ�ЫM об
разованиям и в предenах Uентрanьно-М онгольской скnадчатой системы раз
вит широко, макСИМli1IЬно проявnяясь в Средне-Гобийском и Керуленском бnо
ках. он состоит из нижнего вулканогениого и верхнего молассового ярусов, 
которые пространственно разобщены. Вулканогенный ярус представлен мощ
ными толщами субсеквентных вулканитов кислого и среднего состава и вул
каногенной молассы, время формирования которых опредenяется для, большей 
части Uентрanьной Монгonии как НИЖНЯЯ пермь - низы верхней перми. Ниж
ияя возрастная граница иногда опускается до середины карбона. Молассовый 
ярус состоиг из сероцветной грубоoбnомочной серни отложений поздней пер
ми, формировавшихся на большей части территории в мелководных морских 
и местами континентanьных условиях. они сопровождаются небольшим коли
чеством туфогенных пород, кислых и средних эффузивов. Возраст яруса да
тируется как нижняя пермь - низы триаса /Геология . . .  , 1973/. 

дnя позднепалеозойского комплекса характерны нanоженные мульды, 
межгорные впадины, грабен-синк.nинanи, грабены, образование которых свя
зано с рaзnомной тектоникой. Верхнепanеозойские вулканиты вьmолняют се
рию разновenиких впадин и грабен-синк.nинanеА, которые объединяются в 
Uентрanыю-Монгольский вулканический пояс. они преимущественно развиты 
в пределах Средне-Гобийской и Южно-Керуленской зон, составляя восточный 
фланг пояса. Западный фланг представлен рядом мелких ЛОКli1IЬных структур 
и крупной Буцаганской мульдой. Вулканогенные образования характеризуют
ся разнообразным составом с преоблацанием средних и JCИслых эффузивов. 
Широко представлены ( особенно с кислыми лавами) туфы, туфолавы, туфо
брекчии и игнимбриты. М ошность вулканогенных толщ измеияется от 500 
до 3000 м и более. Самая крупная Северо-Гобийская впадина расположена 
в центральной части пояса, в месте сочленения восточной и западной вет
вей, окаймляющих Хэнтэйское и Хангайское rюднятия. В строении впадины 
участвуют каменноугольные, пермские и триасовые вулканогенные и терри
генные отложення, которые несогласно зanегают на раннекanедонском cКnВl1-
чатом фундаменте и местами на ннжне-, среднепanеозойских образованиях. 
Впадина в цепом, как и отдenьные ее зоны, ·простирается в субширотном 
направлении на 300-3 50 км . Главные структурные э-пементь! ограничены 
крупными субширотными разломами и расчленены разрывами cebepo-зlШад
ного и северо-восточного направлений на систему проДольнь� гльЮовь� зон 
И более мелких блоков. 

Структуры, сложенные молассами, вьП'януты цепочкой на северо-вос
ток вдоль северной границы Uентрм ьно-Монгольской системы и вьщenяются 
в Предхэнтэйский межгорный прогиб. Западной его частью явnяется Пред
хэнтэйская впадина. К северо-востоку от нее расrюложены Баян-Джаргалан
тинская мульда, М уронгольские грабены и Уnд3инская впадина. Указанные 
структуры вьП'януты на северо-запад и разбиты на множество блоков, в 
большинстве случаев ориентированнь� в продольном северо-восточном и по
перечном северо-западном направлениях. 

Интрузивный магматизм в Uентрanьно-Монгольской системе проявnял
ся многократно с конца протерозоя до мезозоя. Наиболее распространены 
ранне- и ,позднепалеозойские гранитоиды. Раннепanеозойские гранитоиды, 
объединяемые в модохудукский компл екс ( диорит-плагиогранитная субформа
цкя IПaвnенко и др., 1 9 7 4/ ) ,  контролируются глубинными рaзnомами ( Ке
руленским, Ундуршилинским, Баянхонгорским, Средне-Гобийским, Ононским) 
и локanизуются в пределах Офиолитовь� зон и обрамляющих их структУрах. 
В составе комплекса выделяются две интрузивные фазы: первая пред став
лена породами основного и среднего состава, вторая - гранитондами. Комп-
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лекс в целом характеризуется мезократовым, существенно магиоклаэовым 
составом гранитоидов, относящихся к известково-щелочному ряду. Породы 
принадле� к группам от беднь� до богать� щелочами с натровой специа
nнзацией /Гeonогия . . .  , 1973/. Керуленская серия раннепanеозойских грани
тоидов включает интруэии мезо- и лейкократовых, часто субщелочнь� гра
нитоидов. Массивы контрonнpуются рaэnомами северо-восточного и северо
западного простlфаниЙ. Серия вкпюч ает четыре последовательно ФОрмирую
щиеся группы rюрод. Первая представлена габбро-о.иоритами, кварцевыми 
диоритами. реже - гранодиоритами; вторая - гранитами, граносиенитами, 
реже - гранодиоритами; третья - лейкократовыми субщелочными и щелочны
ми гранитами; четвертая - anяскитовыми гранитами и щелочными гранит
поpcjиpaми. Преобладают породы второй и третьей групп. В керуленской се
рии превanируют гранитоиды, пресьпценные глиноземом повьпценной кислот
ности и щелочности ( КЩlиевой cnециanизации) .  

Среднепanеозойский магматизм представлен габброидными интрузиями, 
ассоциирующими с выходами нижнедевонских терригеннь� толщ Прикерулен
ского прогиба, и гранитоидами цаганундурского KOМJU1eKCa, локалиэующимися 
в полях развнтия вулканитов (D1-2 ? ) '  Габбро-о.иабаэы и габбро слагают. 
субпластовые и мастовые тела протяженностью до 5 км и мощностью до 
200 м и многочисленные даАки. UагануНдУРСКИЙ коммекс представлен круп
ным одноименным массивом в Северо-Керуленской зоне и небольщими мас
сивами, приуроченными к разломам, ограничивающим Uентрanьно-Монголь
скую систему с юга, а также к разломам, раздerunoщим oTдenьHыe ее бло
ки. Он включает граниты, су:бщenочные граниты и граносиениты. По хими
ческому составу гранитоиды близки к щenочно-земenьным породам ряда гра
нит - гранодиорит. Преобладают породы повьпценной щелочности, пересьпцен
ные гnнноземом и обедненные фемическими компонентами и полевощпатовой 
известью. 

Среди верхнепanеоэойских интрузивнь� образований выдerunoтся камен
ноугольнь� цэнхиргольский комплекс на востоке Uентрanьно�онгольской 
системы, пермские мандanгобийская серия в Средне-Гобийской зоне и уль
дзагольский комплекс в Керуленском блоке. Uэнхиргольский комплекс хара
ктеризуется отсутствием комагматических вулканитов и отnнчается сложным 
составом при резком преобладании умеренно кисль� существенно плагиокпа
зовых пород. Габброиды и диориты первой фазы отличаются непостоянством 
�vдержания фeмJriеских компонентов. Среди умеренно кисль� гранитоидов 
главной фазы и мenкозернистых лейкократовых гранитов и гранит-поpcj:иpoв 
третьей фазы отмечаются как нормanьные, так и пересьпценные гnннозем:ом 
породы. Среди щелочей преобладает натрий, среди фемических компонентов 
железо. Размещение верхнепanеоэойских интрузий контролируется системами 
рaэnомов северо-восточного и северо-западного направлений. 

После затухания магматической активности во второй половине поздней 
перми /Геология . . . .  1973/ в триасе воэобновилась субазрanьная вулканичес
кая деятельность, эахвативщая в основном Северо-Гобийскую и Южно-Керу
ленскую зоны. С триасовыми вулканитами трахиандеэит-баэanьт-риоnнтовой 
формации ассоциируют массивы гранит-щелочно-гранитовой формации бороун
дурского комплекса позднетриасового - ранhВЮРСКОГО возраста. В северной 
периферии Uентрanьно-Монгольской системы вне области развития триасовых 
эффузивов проявиnнсь синхронные им гранит-лейкогранитовые интрузивы. Пос
ле накопления грубоoбnомочнь� континентanьных м 011 асс в ранней· и начanе 
средней юры Иlrr енсивно проявился трахиандеэит-баэальт-риоnнтовый вулка
низм, датируемь� средней - поздней юрой. Поэднеюрский интрузивнь� м8Г
матизм предстaвnен субвулканической гранит-щелочно- гранитовой ассоциаШl-
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ей хайдельгерханского комплекса, проявившейся в зоне развития вулкани
тов, и гранит-пейкогранитовой "формацией шарахадинского комппекса в доме
зозойских образованиях. 

�бенности позднепanеозойского и мезозойского магматизма 

Позднепanеозойская вулканическая деятельность характеризуется спе
I1Ифическими особенностями проявnеЮIЯ в рaзnичных частях иeнтpanьHo-MoH
гольского вуnканического пояса. В пределах отдельных его участков отме
чаются сложные взаимоотношения типов BynкaHoгeнныx пород и резкая фа
I1Иanьная изменчивость их по простираюuo. Однако в цепом вулканический 
пояс в отличие от Северо-Монгопьского характеризуется реаким преоблада
нием пород ацдезит-риолитового ряда с незначитenьным развитием базаль
тов. Отмечается возрастное скольжение, а также латерanьная изменчивость 
состава вуnканитов с запада на восток и с севера на юг. 

По данным С.П. Гавриловой /1979/, северо-западный фланг пояса сло
жен вулканогенными образованиями ПОВЬWIeнной шелочности. В пределах Хан
тайширского прогиба выделяется двуритмичная контрастная серия. Основные 
члены серии представлены шепочиыми базanьтами и их туфами ( нижняя сви
та) , трахибазanьтами, их туфами и туctФитами ( верхняя свита) . Средняя сви
та сложена на северо-западе прогиба андезит-базanьтами и трахиандезит
базanьтами с редкими тепами и покровами трахириолитов, а на юго-востоке 
риолитами и трахириолнтами с подчиненнь� количеством трахибaзanьтов и 
андезит-базanьтов. Все свиты пересечены д8ЙКами трахитов, трахириолнтов 
и риолитов. Среди кислых вуnканитов и экструзивных теп отмечаются кanи
натриевые, кanиевые и реже - натриевые разНОВИдности. Верхняя часть сред
ней и низы верхней свиты имеют нижнепермский возраст. Расположенная вос
точнее на KpbU1e Ханг8Йского свода Буцаганская мynьдa сложена породами 
более кислого состава, сходнь�и с породами средней тonши Хантайширского 
прогиба. 

В предепах Северо-Гобийской впадины вулканогенная толща, формиро
вавшаяся в течение ранней перми, сложена комплексом пород нормальной 
орогеннОй андезит-риолитовой формации щелочно-земenьного типа /Мосса
ковский, Томуртогоо, 1976/, прояВ1lЯJOЩНХ латерanьную изменчивость /Ке
пежинскас, Лучицкий, 1973, 1974, Моссаковский, 1 975;  М оссаковский , 
Томуртогоо, 1 976/. А.А. Моссаковский и О. Томуртогоо выделsuoт в преде
лах впадины южную, центрanьную и северную части, характеризующнеся раз
личным СОСТавом вулканогенных толщ. В южной части толща CI1Oжена. преиму
щественно породами кислого состава, выделяемыми в РИОЛlповую (игнимбри
товую ) субформ8I1ИЮ. Среди них преобладают игнимбриты и туфы РИOlIИтово
го И риолит-дацитового состава. Меньше развиты лавы и субвулканические 
тела риолитов и фenЬЗИТ-ПОрфиров. Резко подчинены андезит-бaзanьты и ан
дезитовые оор4ириты�' туфоanевролнты и' туфопесчаники. Мощность толщи из
мещrется от 200 до 4500 м. Формирование ее, имевшее место в ранней 
перми .- начanе поздней перми, связано с деятельностью вулканитов центрanь
ного типа. В северной части породы представлены андезитовой субформ8I1Ией 
с преобладанием андезитовых и андезИТ-Д8I1Итовых порфиритов (лавы, вулка
нические брекчии, туфЫ) . Маломощнь� горизонтами представлены базальто
вые порctириты и туфы риолитовых поpcfиpoв. На отдельных участках шира
ко развиты риолитовые субвуnканические тела /Кепежннскас, Лучицкий, 
1974/. Мощность продуктов вуnканических извержений, имевших как цент
ральный, таК и трещинный характер, составляет 2000-2500 м, а возраст 
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ограничивается первой П0/10ВИНОЙ ранней перми. В центральной части впади
ны вулканогенная толща предстaвnена набором пород аНде3ИТ-РИОЛИТОВОЙ 
формации. Ее мощность около 3000 м. По возрасту она охватывает всю 
ранюою пермь. По данным В.В. Кепежинскас и И.В. Лучицкого / 1974/. 
общую закономерность размещения пород. выражающуюся в преимуществен
но аНде3итовом характере на севере и риоnитовом на юге. ослоЖНЯIpТ 
аналогичные фациальные замещения второго порядка. особенно типичные для 
южной окранны. 

Все типы пород. несмотря на часто набnюдвющуюся пространственную 
разобщенность проявлений кислого. аНде3итового и базальтового вулканиз
ма. обнаруживают родственные черты химизма. они относятся к щелочно
земельной серии с повьnuенной глиноземистостью. В них отмечается теНден
ция к повышению среднего содержания калия и понижению кальция. Соглас
но В.В. Кепежинскас и И.В. Лучицкому / 1974/. верхнепалеозойская вул
каническая ассоциация по петрохимическим особениостям наиболее близка к 

,производным орогенного аНдезитового вулканизма островиы� дуг камчатско
го типа. 

По данным В.А. Благонравова /Геология • . • •  1973/. в юго-восточиой 
части Uентрально-Монгольского пояса аНдезитовые порфириты. их туфолавы 
и туфобрекчии к югу сменяются риолнтовыми порфирами и их производны
МИ, содержащими подчиненные горизонты аНде3итовых и аНдезиТ-jlацитовых 
порфиритов. Мощность нижнепермской толщи в этой части пояса составляет 
500-1 500 м. В северо-восточной части пояса также преимущественно раз
виты кислые эффузивы, содержащие редкие прослои алевролитов и туФ<>
песчаников. 

Интрузивные образования, комагматичные верхнепалеозойским вулкани
там. разнообразны по сочетанию разnичных типов пород И последовательнос
ти их формирования. Среди них С.П. Гаврилова / 19 79/ выдляет гранитовые 
и граносиенитовые образования. граносиенит-граннтовую ассоциашоо. много
фазные комплексы и последовательно формирующиеся гвббро (или монцонит) 
граносиенит-гранитовые серии. Формирование и нтрузив Н оГо магматизма про
исходило на заключительных этапах развития вулканического пояса. В пре
делах Хантайширского прогиба интрузии сложены амфибоn-биотитовыми гра
носиенитами с фациями и жильными телами граносиенитов и кварцевых сие
нитов. В Буцаганской мульде развиты граносиенитовые и габбро-граносие
нит-гранитовые ассоциации. 

В пределах Северо-Гобийской впадины, как отмечалось выше. многофаз
ные интрузивы объединяются в маНдалгобийскую серюо. Ранняя фаза пред
ставлена габбро-диоритами и монцонитами. вторая - биотит-роговообманко
выми и биотитовыми гранитами. адамеллитами, монцонитами и граносиени
тами. третья - биотитовыми и лейкократовыми гранитами. четвертая - лей
когранитами. Гранитоиды МаНдалгобийской серии относятся к породам нат
риевой специализации. пересьцценным щелочами. Интрузии серии слагают мно
гочисленные тела. которые в различных частях Средне-Гобийской зоны тес
но ассоциируют с полями верхнепалеозойских вулканитов. Размещение интру
зивов обычно контролируется системами разломов северо-восточного и севе
po-зап8Дного простираний. Наиболее крупные массивы - М аНдалгобиЙскиЙ. 
дэлгэрханский и Uaганобонинский - сложены в основном биотитовыми И био
тит-роговообманковыми. существенно кanишпатовыми гранитами. адамennита
ми! гранодиоритами и монцонитами /Геология . . . .  1 973/. Умеренно кислые 
граннтоиды прорьmаются телами лейкократовь� гранитов, среди KOTOPb� от
мечаются гранит-, гранодиорит- и граносиенит-порфировые разности. Интру
зивы серии сопровождаются Д8Йками аплитовиднь� гранитов. гранит-. грано-
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диорит- и граJЮCиенит-поpcllqюв. Предполагается /Геология . • • •  1973/, что 
становление иитрузий серни происходило преимущественно в раннепер' 'скую 
эпоху, начавшись, возможно, еще в карбоне. 

Ульдзагоnьский комплекс, вьщen.яемыЙ на востоке UeитральНО-МОJП'Oль
ского пояса, представлен тремя фазами: 1 - габбро-диориты, тонапиты; 2 -
биотитовые и лейкократовые существекко кanиlШlатовые граниты; 3 - суб
щелочные бнотитовые лейкограииты, граносиениты. гранит- и сиенит-поpqи
ры lГеолоmя . . . .  1973/. Среди гранитоидов преобладают породы ПОВЬШlенной 
щелочности, особенно в заключительной фазе комплекса, калиевой специanи
заuни. пересыщенные глиноземом и ПОВЬШlенной кремнеземистости. обеднен
ные фемическими компонеtrrами и полевоumатовой известью. Породы слага
ют в полях развития пермских вулканитов разновеликие массивь� приурочен
ные к зонам разломов субширотного. северо-восточиого и северо-западного 
направлений. В целом отмечается тесная простраиственная связь гранитои
дов комплекса с нижнепермскими ( на крайнем северо-востоке пояса с эле
ментами верхней перми) вулканитами. ЛеЙкограниты. согласно В.И. Гольден
бергу , перекрываются верхнепермскими отложениями и встречаются в галеч
ном материале ( Р2) '  

С востока на запад устанавливается следующая латеральная изменчи
вость позднепалеозойского иtrrрузивного магматизма. соподчиненная с измен
чивостью вулканитов /Гаврилова, 1979/:  сокращение объема интрузивных 
масс, снижение кремне кислотности и ПОВЬШlение щелочности интрузивных ас
социаций, изменение направленности диФРеренцированного ряда от гранит
граносиенитового на востоке до граносиенит-гранитового на западе. 

Как и позднепалеозойский, триасово-юрский магматизм проявился глав
HblМ образом в вулканно-плутонической форме. При этом триасовый и сред
не-, ПОЗДНЕЮрский магматизм характерен для Средне-Гобийского и Керулен
ского блоков и не захватывает Байдарикский блок. Триасовые вулканогенные 
обр8ЗОВания характеризуются пестрым составом с обилием пирокnастики и в 
целом относятся к трахиаидезит-базальт-риоnитовой формации IГеология . . . .  
1973/. В западных районах среди вулканитов преобладают эффузивы и ту
фы преимущественно среднего состава (район сомока Дэлгэрхан) .  В верхах 
тоnщ аидеэит-дацитового состава мощностью около 2000 м встречаются 
трахитоидкые а кдезиты. К востоку камечается увеличение пестроты и 
общее подкисленне вулканитов. имЕЮЩИХ местами субщenочной характер. Так, 
на востоке Средне-Гобийской зоны часто преобладают РiЮnитовые и фenьзи
товые порфиры. их лавобрекчии и игнимбриты с горизонтами орто4иров в 
верхах разрезов. В Северо-Керуленской зоне триасовые эффузивы входят в 
состав вулканогенных моласс в виде пачек трахиаидеэитовых и андезит-да
цитовых порфиритов и иногда - ортофиров; встречаются субвулканические те
ла микро�оритов и микрогаббро. В Дащибалбарской грабен-синкnинanи отме
чаются покровы риоnитовых порфиров. трахириоnитов и ортофиров, а также 
послойные риолитовые и трахирwлитовые субвуnКанические тела. тесно свя
заниые со щелочными гранитаМи Дащибалбарского массива. 

С триасовыми вулканитами пространственво ассоциируют интрузивные 
массивы преимущественно лейкократовь� и апяскитовь� субщелочнь� грани
тов. объединяемь� в бороуНдУРСКИЙ комплекс верхнетриасово - нижнеюрско
го возраста IГеология . . . .  1973/.  Развитые гщI8ным образом в Южно-Керу
ленской, Средне-Гобийской и отчасти на юге Северо-Керуленской зон интру
зии комплекса приурочены к крупным разломам северо-восточного. субширот
ного и северо-западного простираний. они образуют ДИСКО;fД8lfГные тела пло
щадью от 50-100 до 200-250. реже - до 300-400 км • При этом наи
большая концентрация массивов набmoдается в зоне поперечного ХарааАрак-
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сJtOго рaзnома. Многочисленные мепкие тепа мenxозерннстых пеАJtOкратовых 
и пегматоидных гранитов. граlЮсиенитов. граJЮфq:юв. гранит- и граносие
ннт-поpqиpoв закартированы в Ср�не-Гобийской зоне в предепах Эрдэнэт
lJaгансубургннсJtOй рудоконцентрирующей структуры. Широко развиты они. 
в частности. на пnошади рудопроявnеиия Баян-У па. ддя JJ)Добных мanых ин
труэивов часто характерны нечеткие JtOитакты с вмещающими триасовыми 
эффуэивами. Дайковая cepu иитруэий бороуидурсJtOго комппекса предстaвnе
на преимущественно гранит- и граиосиеиит-поpclнpами. а также фenьэит-пор
фирами. кварцевыми порфирами, aпnитами. мелкозернистыми гранитами и пег
матитами. nеАкократовые граниты компnекса имеют субщепочной характер. 
пересьпцены ГllИноземом. отпичаются ПОВЬП1Iениой кислотностью с преобnада
нием кanия в соствве щепочей. 

CpeдH�. позднеюрские образования 4ормируют фациanьно невьщержаи
ный осадочио-вупканогенный комппекс М)щиостью до 2000 м. КОИТpo1IИpуе
мый преимущественно субщиротными. северо-восточиыми и отчасти северо
западными разрывными структурами. Вупканогенные поля почти непрерьmной 
попосой. расwиpяющейся к северо-востоку. прослеживаются от района сомо
на Uaган-Обони (в Средне-Гобийской зоне) до северо-восточных границ М НР. 
уходя в Восточное Забайкanье. где они также широко распространены. Сос
тав вулканогенных тоlПЦ в р8ЭllИЧных районах весьма измеичив: от осадоч
но-эфWэивных И эффуэивно-пирокnастических ТОlПЦ. сложенных преимущест
венно риоnитoвыми. трахириоnитовыми и даШlТОВЫМИ павами и их туфами. ту-
4оJtOИГПQМератами. туфопесчаниками с неэначнтеnьной ропью образований ан
дезитового (реже - базanьтового) ряда. до ТОlПЦ. в составе хоторых сущест
венную ропь играют андезиты. трахиандезиты. андезит-базanьты и бaэanьты. 
В ряде районов встречвются субвупкаиические пnастовые тenа и пакхОllИты 
риопитового и трахириоnитового сocr ава. 

Комагматичные рассмотренным вулканитам интруэивные образования 
хайдэnьгерханского комппекса. варьирующие по составу от пеАкократовых 
существенно кanишпатовых гранитов до сиенит-диоритов. развиты в основ
ном в Северо- и Южио-Керупенской зонах и реже - в Средне-Гобийской зо
не. Предстaвnены они обычно нАбоnьшими тепами (редJtO до 30-40 хм 2. в 
единичных cnyчаях 50-100 к(2) и многочисленными дайками. приуроченны
ми к зонам северо-восточных. субширотных и северо-западных рaзnомов и 
часто группирующимися в протяженные пояса. В цепом преобпадают пейко
кратовые субщепочные граниты и граlЮсиениты. Породы компnекса пересы
щены кремнеземом и богаты щелочами с некоторым преобnаданием капня. 
Orмечается /Геопогия • . • • 1973/. что в средневерхнеюрских гранитоидах 
содержание моnибдена и свинца на порядок ВЬПlIе кnapKOBЫX. Интрузии хаА
дэnьгерханского компnекса относятся к субвупканическим образованиям. На 
наш взгляд. имеется опредепенная аналогия этого комппекса с образования
ми субвулкаиического KOМIU1eKca района Шахтаминского моnибденового мес
торождения в Восточном Забайхanье. имеющими верхнеюрский возраст /Мед
но-молибденовая рудная фОрмаШlЯ. 1977/. 

как уже укаэьmanось. средневерхнеюрский возраст имеют и иитрузии 
пеАJtOкратовых. биотитовых и 8JUlскитовых гранитов и гранит-поpqиpoв шара
хадинского комппекса. размешающиеся в выступах докебриАских и пвnеозой
ских образований в цеитрanьной и северо-восточной частях Uеитрanьно�он
гonьcкoгo вулканичесJtOго пояса. Приуроченные к востоко-северо-восточиым 
разломам и ·Х участкам пересечения их с северо-западными диэ'ЬЮиктивами 
иитрузии компnекса образ�т овanьные иnи удпиненные трещинные тепа 
пnощадыо до 200-300 хм • Породы комппекса пересьпцены глиноземом и 
кремнеземом. насьпцены щелочами и характеризуются бnиэкими соотношetlИЯ-
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Р и с. 3 7 .  UеlrrРanыю-Монronьcкий медно-мопибденовьdt пояс. Cocтaвneнo с 
/ 19 7 8/ и Схематической карты магматических формв.циЙ МИР / 1979/. 

1 - вьк:тупы дорифейского основания; 2 - раннекanедонская скпадчатая 
канические ассоциации: 3 - риоnит-трахириоnитовая, 4 - андеэит-дв.ци:товая, 
андезит-базальтовая, андеэитовая, 6 - базanьт-риопитовая, баэanьт-
эanьт-трахиандеэитовая; 8- 1 2  - иитруэивные ассоциации: 8 - граносиенит
сиенитовая, монuонит-граносиенитовая, габбро-монцонитовая, 1 О - граносие 
повьuuеJUЮЙ щenочности, 1 2  - гранодиорит-гранитовая, гранитовая, гранит
ности; 13 - рудные уэnы ( I-Ш ) ,  рудоносная площадь ( IV ) и группы ру 
нуnинский, II - дэпгэрэхский, III - Арыннурский; IV - дэnгэрханская; V -
ская, VII - Уnдзинская. 

\ .... 

ми натрия и капня. Характерно иитенсивное проявnение микрокnиниэации, 
anьбитизации, а также греЙзенизации. Тилична редкометanьная минерanиза
ция. Шарахадинский компnекс сопоставляется с кукупьбейским на смежной 
территории Восточного 3абайкanья. 

Общая геопого-тектоническая позиция рудных уэnов 

Uеитрanьно-Монгоnьский медно-мопибденовый пояс объвдиняет. несколь-
ко разобщенных рудоносных площадей, пространственно тяготеюших к зоне 
вnияния одноименного вупканического пояса: При этом в связи с OТHOCНTenь
но спабой метannогенической изученностью и опоискованностью значитenьной 
части рассматриваемой территории, а также перекрыгием крупных участков 
мощными меэО-К8Йнозойскими отпожениями возможности выявnения новых руд
ных проявnений и даже рудоносных площадей остаются ВnOnHe реanьными. В 
предепах Ueитрanьно-Монгопьского медно-мопибденового пояса вьщenяются 
( рис. 3 1 )  Сар анупинский , Дэnгэрэхский и Арыннурский рудные уэnы, Дэпгэр
ханская рудоносная пnoщадь, Северо-Хэнтэйская, Керупенская и Уnдэинская 
группы рудопроявnеНИЙ. Рудоносные ппощади рассредоточены по всей терри
тории Uеlrrрanьно-МонГоnЬСКОГО вупканического пояса, от Р8Йона КР8Йнего раз,: 
вития позднепanеоэойских вупканно-пnyтонических образований на западе В8Й
дарикского поднятия ( меднорудные проявnения Сарануnинского уэnа) до севе
ро-востока МИР ( Уnдэинская группа рудопроявneний ) .  Проявnение рудной ми-
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нерализвuии на таком широком интервале в пределах вуnxаиического пояса, 
npoстираиие которого изменяется от cebepo-<38IJаднОГО ( на крайнем- западе) 
до северо-восточного (в восточных районах) , а возраст входящих в его сос
тав вулканно-ппутоничесхих образований варьирует от нижне-, верхнenерм
схих (и даже в ряде случаев каменноугольных) до средне-, верхнеюрских 
(и  верхнеюрсхих - нижнем\Эловых) при заметной изменчивости их петрохими
чесхих особениостей, нашпо отражение в общих закономерностях локализации 
оруд ене ння , характере связи его с магматизмом, минерanогеохимической спе
цифике рудиой минерализации и т.д. 

На распределение рудоиосных площадей и структурные особенности от
дenьных рудных проявnений и даже рудных тел наряду с продольными ( со
гласными с общим npoстираиием вуnxаиического пояса) дизъюнктивными 
структурами существенное влияние, как и в пределах других медно-моnибде
новых поясов, оказьmaпи поперечные разрывные дислокаuии. При этом в на
правлении от западных граниu Uентрально-Монгольского пояса к восточным 
npoстирание больumнства поперечных разрывных нарушений изменяется с се
веро-восточного на северо-западное (и даже запад-северо-западное на край
нем востоке) . 

в средней части Ueнтрanьно-Монгольского вулканического пояса бопь
uшнство известных меднорудных npoявnений сосредоточено в Эрдэнэт-Uaган
субургинской рудоконuентрирующей структуре. Здесь вьщеляются Дэлгэрхан
ская рудоносная площадь ( с  довольно многочисленными преимущественно 
медно-турмалиновыми npoявnениями и участками рассеянной медной минера-
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llИ3ации В зонах измененных пород, по своим особенностям сопоставимых с 
метасоматитами медно-молибденовых месторождений) , Северо-Хэнтзйская 
группа рудопроявnеннй (представителем которой явnяется рудопроявnение Ха
дато) . Территориально к ним на юго-востоке примыкает дэлгэрэхский руд
ный узел, на формирование меднорудных проявnений на площади которого по
вnиили, очевидно, разрывные дислокаLlИИ, сопряженные с Эрдэнэт-l.laгансубур
гинской рудоконцентрирующей структурой. 

В пределах Дэлгэрханской рудоносной площади разрывные структуры се
веро-западного простирания, входящие в рудоконцентрирующую систему, час
то явnяются также РУДОЛОКallИзуюшими, вмещающими медьсодержащие квар
цевые и кварц-турмалиновые жилы (рудоnpoявnения Унигэтуин-Обо, Баян-Ула 
и др. )  и контролирующими :;юны гидротермально измененных пород с рассеян
ной npoжилково-вкрапленной медной минерализацией ( например, Батханское 
рудопроявnеЮlе) . Северо-западные нарущеЮlЯ наряду с северо-восточными 
часто вмещают д8ЙКИ порфировых пород, во времени сближенных с рудно-ме
тасоматическим процессом. На рудопроявnении Хадато ведущими явnяются 
многочисленные разрывные нарушения северо-восточного простирания, к ко
торым приурочены пояс разнообразных ПОрфировых даек и рассеянная медно
рудная минеpa1IИзация. Однако на других рудопроявлениях Северо-Хэнтэйской 
группы также отмечается разВИ'ПIе кварцево-рудных жил северо-западного 
npoстирания, соответствующего общему нanpавnению Эрдэнэт-Uaгансубургин
ской рудоконцентрирующеА структуры. 

В отличие от указанных вьпuе рудоносных IU10Щадей для дэлгэрэхского 
рудного узла четко фиксируется РУДОЛОКallИзующая роль субширотных ( восто
ко-северо-восточных) разрывных структур, которые здесь обычно представ
лены зонами повьпuенной трешиноватости. В этом отношении рудопроявnения 
дэлгэрэхского узла имеют много общего с минерallИЗОВанными зонами рас
положенных юго-западнее рудоносных площадей, входящих в область вnияния 
Эрдэнэт-Uaгансубургинской рудо концентрирующей структуры, но относящихся 
К Южио-Монгоnьcкому медно-молибденовому поясу. Однако, как и в послед
нем случае, детальным анallИЗОМ внутреннего строения рудоносных зон выяв
ляется ВllИяние северо-западных нарушений на локализацию рудной минерали
зации. это ВllИяние отчетливее сказывается на ориентировке поздних ( пост
рудных? ) даек, имеющих иногда не только северо-западное, но и субмеридио
нальное простирание. 

Для Саранулинского рудного узла, расположенного в западной части 
Uентрально-Монгольского вулканического пояса, в зоне преобладания северо
западных структур, характерно широкое проявnение разрывных нарушеЮlЙ суб
меридионального ( часто откnоняющегося к северо-востоку) простирания. По
добные разрывные структуры в сочетании с вьщержанными северо-западными 
разломами, IЮдчиненными общей северо-западной ориентировке БаАдарикqкого 
поднятия, обусловили блоковое строение СарануllИНСКОГО узла, а также оказа-
1lИ решающее ВllИяние на распределение и локallИ3аЦИЮ рудной минерализации 
в пределах рудоnpoявnения Саран-Ула. Нанболее юrrенсивная гидротермальная 
проработка вмещающих пород характерна для участка развития поперечных 
субмеридионanьных разрывов. Многочисленные зоны КallИшпатизации, кварц
сульфидные и кварц-карбонатные прожилки с сульфидами также имеют субме
ридиональное простирание. Аналогичное простирание имеют и многие Д8Йки, 
закартированные на СарануllИнском рудопроявлении. Рудолокализующая роль 
субмеридионanьных ( иногда северо-восточиых) разрывных структур, наряду с 
северо-западными нарушениями, отмечается и для других рудоnpoявnений Са
рануllИнского узла. 

По своей ориентировке поперечные северо-восточные разрывные наруше-
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ния ( особенно разрывы, развитые в северо-западной части Байдарикского 
поднятня) в основном аналогичны дислокациям намечвющейся Хубсугул-Идэр
ской рудоконцеlrГРИРУЮЩей структуры, которая трвссируется западнее медно
рудных проявлений, объединяемых в Сарвнулинский рудный узел. В самой ру
доконцентрирующей структуре в пределах Центрально-�онгольского вулкани
ческого пояса ( вернее, его крайнего западного фпанга) меднорудная минера
лизация пока не зафиксирована. На юго-западном же возможном продолжении 
этой структуры в зоне влияния Ихэбогдинского глубинного разлома известно 
рудопроявление Тугрэг ( преимущественно жильного и реже - прожилкового 
типа) и ряд пунктов минервлизашm в районе сомана Бэгэр. В настоя-
щее время оценить перспективы последней площади затруднительно, однако 
здесь, безусловно, целесообразна постановка направленных поисково-съемоч
ных и оценочных работ. Еще юго-западнее (уже в герцинской структурно
формационной зоне) , наряду с проявлением медной минерализации, скорее 
всего метаморфогенного типа, имеются рудные образования, несущие приз
наки медно-молибденовой формации. К последнИм, в частности, условно мож
но отнести медную минерализацию, развитую в 4 км К северо-западу от род
ника Кундлинг-Булак среди вулканогенно-осадочной толщи барлвгингольской 
свиты (D 1.- 2 ) юго-западнее субвулканического тела гранитоидов предполо
жительно верхнепалеоэойского возраста. 

Для рудоносных площадей восточной части Ueнтрально-М онгольского 
пояса отмечается пре�ественное влияние поперечнь� структур северо-за
падного простирвния. В частности, в пределах Арыннурского рудного узла и '  
на меСТОРОЖдении Арын-Нур северо-западные разрывные нарущения во мно
гих случаях играют опредепяющую ропь в локализации PYДOHOCHЬ� зон И руд
HЬ� тел. Сочетанием северо-западнь� разрывов с продольными северо-вос
точными нарущениями во многом определяется конqигурация Арьшнурского 
узла. Элементы рудоконтроnирующего влияния этих дислокаций устанавлива
ются и для рудопроявлений, объединяемь� в Керупенскую и Упьдзинскую 
группы. Пространственно Арьmнурский рудный узел и Керупенская группа 
рудопроявлений тяготеют к системе северо-западнь� разрывнь� нврущений, 
выделяемь� в качестве Бархинского порога /Амантов и др., 1967; �ихай
пов, Шабаловский, 197 1/. Эта сквозная зона разломов прослеживается в 
северо-западном направлении от верховьев р. Джиды на т�ритории СССР че
рез Бутулиннурский хребет, центральную часть Хэнтэйского горного подня
тия, верхнее течение р. Керупен к юго-западному фпангу Т амацвгской впа
дины. Наряду с разрывными нарущениями зона Бврхинского порога фиксиру
ется линейным распопожением разновозрастнь� грвнитоиднь� интрузий, вклю
чая юрские магматические образоввння. 

�едно-мопибденовая минерализация рассматриввем::>й территории разно
возрастна, что, очевидно, отражает сложное развитие Центрально-�онголь
ского вулканического IDяса, харвктеризующегося многостадийным разВИ11fем 
мвгматизма. При этом устанавливается омоложение оруденения от западного 
фпвнга пояса к восточному, что хорошо согласуется с возрастанием в этом 
же направлении роли более молодь� вупканно-ппутонических ассоциаций. В 
Сврвнулинском рудном узле по звqиксироввнным на рудопроявлении Саран
Ула взаимоотношениям оруденення с интрузивными образованиями ( С 3 и 
Р 1. ) ' а также осадочной топщей ( Р2 )  возраст оруденения определяется 
как нижнепермскиЙ. В пределах дэлгэрханской рудоносной площади, где на
ряду с пермскими вулканно-ппутоническими ассоциациями щироко развиты 
триасовые магматические образования, возрастной диапазон медного оруде
нения может оказаться шире. Здесь уже, кроме минераnизашm, ассоции

рующей с пермскими вулканитами, фиксируются рудные проявления в триасо-
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вых и. по-видимому. даже в более молодых магматических образованиях. 
На данной рудоносной площади медная минералиЗ8ШiЯ зЩиксирована и среди 
юрских вулканитов. Имеются также единичные находки самородной меди в 
базальтах. относимых к меловым образованиям. В Арыниурском рудном уз
ле и в других восточиых рвАонах Uентрально-Монгоnьского пояса есть ос
нования для выделения рудной минервnизаl1ИИ ( по-видим�. существенно мо
либденовой) юрского возраста. в частности связанной с развитием гранитои
дов хвАдэльгэрханского комплекса. Последняя минервnизаШiЯ может. очевид
но. сопоставляться С юрским медно-молибденовым оруденением Восточного 
ЗабвАкалья. 

С запада на восток Uентрально-Монгольского медио-молибденового поя
са отмечается изменение геохимического пpocIиnя оруденения. Еcnи Сврвиу
линский рудный узел на западном фnанге пояса это - рудоносная площадь с 
развитием существенио медной минералиЗ8ШiИ при подчиненной роли молибде
на. то для расположенного на востоке Арыннурского уэnа характерно в основ
ном молибденовое оруденение. Не исключено. что такое ' резкое изменение про
филя рудной минервnиЗ8l1Ии в восточной части пояса обусловлено ее преиму
ществениой связью с молодым: мвгматизмом. развивввщимся в условиях бо
лее зрелой земной коры с вовлечением в процесс мвгмообрвэования кислых 
пород. 

В связи с относительно слабой метвnnогенической изученностью иент
рально-Монгonьского Ме/1Jю-молибденового пояса и недостаточностью поиско
во-оценочных и разведочных работ. проведенных в большинстве рвАонов. окон
туриввние выделяеМых здесь рудоносных площадей во многом проведено ус
ловно и в дальнейшем должно быrь конкретизировано. Эта конкретиз8l1ИЯ по
зволит четче определить рвАоны возможной концентраШiИ рудной минерализа
l1Ии в пределах нанболее благоприятных рудолоквnиЗУЮlllИх структур. 

Сврвнулинский рудный узел 

Саранулинский PYДHЬ� узел находится в пределах БвАдарикского гльroo
вого поднятия. с севера и юга ограниченного Баянхонгорской и Ихэбогдин
ской офиолитовыми шовными зонами. На юге значительная часть БвАдарик
ского блока скрьП'а под мезо-квАноэойскими отложениями Долинооэерской 
впадины. Этими- отложениями. в частности. перекрьmается южная часть пло
щади рудопроявnения Саран-Ула. Не исключается наличие под меэо-квАнозой
скими образованиями и других меднорудных проявnениЙ. 

Протерозойское ядро блока сложено тремя то1Ш1ами /геология . . . .  1973/:  
нижней ( 1 000 м) - биотитовые кристаллические сланцы и гнейсы с прослоя
ми слюдистых кварl1Итов И мраморов в верхах; средней ( 3 000 м)  - чередо
вание кварllИТOв и биотитовых сланцев с мраморами и грвфитистыми мрамо
РИЗОВ8Нными известняками; верхией ( 2500 м) - биотитовые, мусковитовые. 
xnорит-биотитовые. вктинолитовые сланцы с прослоями песчаников и граве
литов . а в верхах - мраморизованных известня.ков. Между протерозойскими 
отложениями блока и позднерифейско-кембрийскими офиолитами Баянхонгор
ской зоны протягивается полоса среднenалеозойских грабенов. В бассейне 
р. Туи н-Гол ( в  том числе в рвАоне рудопроявления Саран-Ула) эти грабены 
отходят к югу от Баянхонгорской зоны, рассекая протеро,эойское ядро. В 

пределах блока широко развиты нижнепвлеозойские гранитоиды, образующие 
вьП'янутые тела, обычно согласные С обlllИМ северо-западным простиранием 
складок. В Б:уцвганской мульде интенсивно проявлены позднenвлеозойские 
гранитоиды, встречaIOlllИеся также в других частях БвАдарикского блока. Они ,  
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в частности, развиты в нв.ходяшейся южнее оз. Бон-Uв.ган-Нур. среди мезо
К8Йнозойских образований гряде Улан-Аргв.патин-Ула в пространственной ас
СОШlаuии с пв.пеозоЙскими эфtJyзивно-nиpoкластическими образованиями. Часть 
поспедних ( на западе гряды) на Карте магматических фоРМ8IU{й М НР / 19 7 8/ 
датируется пермским возрастом. Позднепв.пеозоЙские грв.нитонды встречают
ся и среди венд-нижнекембрийских отложений Ихэбогдинской офиоnитовой 
зоны. 

Верхнепв.пеозоЙские субсеквентные вулканиты, наибonее UDlроко прояв
ленные в Буцв.гв.нскоЙ Mynьдe, .зв.картированы и в других частях· Бв.Адарик
ского поднятия преимущественно в виде грабенов субширотной и северо-зв
падной ориентировки. Не исключено /геология . . . .  1973/,  что они составля
ют западное окончв.иие Ueнтрв.nьно-Монгоnьского вупкв.иического пояса, зна
чительная часть которого в пределах поднятия перекрьrrа мезо-К8Йнозойски
ми отnoжениями Д01lИНоозерской впадины. В Буцв.гв.нскоЙ мульде вулканоген
ная тomцa мошностью до 2000 м сЛожена андезит-д8lU{ТОВЫМИ и в.ндезитовы
ми порфиритами и их туфами с подчиненным количеством риолитовых обра
зований. В грабене междуречья Туин-Гол и Б�идуин-Гon, протягивв.юшемся 
узкой полосой ( 3-5 км) на 60 КМ, резко преобладают лавы в.ндезитовых пор
!jиритов мошностью ОКОПО 500 М. 

Внутренияя структура Бв.Адарикского поднятия во многом определяется 
разВИ'I1lем линейных с выдержанным северо-западным простиранием скла
док и pв.зnомов, подчиненных обшей северо-западной ориентировке блока. Сис
тема субпарв.nnельных им разрывов отчетnиво проявпяется и в образованиях 
гряды Упан-Аргв.патин-Улв.. они также оказывают существенное влияние на 
конфигурацию позднепв.nеозоЙских грабенов. Северо-западные структуры ос
ложняются северо-восточными и субмерндионв.nьными разрывами, ограничи
вв.юwими, в частности, Буцв.ганскую мульду. Поспедние дизыонх�вы оказыва
ют сушественное влияние на мqJфoлогию позднепв.nеозоЙских гранитондов и 
на ориентировку даек. 

На Карте полезных ископаемых М НР /197 1/ рассматриваемый рв.Аон 
один из наиболее насьпценных меднорудными проявлениями. Основная масса 
их сосредоточена в пределах Баянхонгорского офиолитового шовного прогиба 
и его непосредственного обрамления. Здесь в полях венд-нижнекембрийских 
вулканитов среднего и основного состава, с которыми ассоШlИРУЮТ многочис
л�нные тела гипербазитов и гв.бброидов, зв.qиксировв.но свьпuе 3 0  проявnений 
меди, предств.вnенных в основном кварцево-жипьными образованиями и минв
рв.nизовв.иными зонами тектонических нарущений, входящих в систему Бв.ян
хонгорсКого рв.зnома. Рассеянная медная минерв.nизация уств.нв.вnивается так
же в зонах дробления и гидротермального изменения в габброидах и гиперба
зитах. она обычно характеризуется присутствием никеля, кобв.пьта, а иногда 
и хрома. М еднорудная минеpв.nизв.ция в пределах OCHOBHЬ� и YnЬTpaocHoBHЬ� 
массивов и вблизи них проявnяется в основном при наложении бonее поздних 
процессов, сопровождв.юwиxся развитием медно-моnибденовой минеpenизв.uии 
( как это отмечалось, например, для рудопроявnения Нарв.н-Булак) .  Тем бо
лее, что на ряде проявnеиий фиксируется мonибден. Естественно, что в по
добных случаях минерализ8lU{Я будет успожняться за счет влияния допоnнн
тельного источника рудообрв.зуюwих веществ и приобретать черты совмещен
HЬ� рудных формаций. Кварцево-:жиnьнв.я минерв.nизация ( квв.рц-пнрит-хв.nько
пиритового и реже - квв.рц-хв.пькопиритЬвого типов) в основном, ПО-видИМо
му , относится к метаморфогенным образованиям рв.зnомных зон с мобилиза
Шlей рудного вешества из пород основного состава. 

Известные в Бв.янхонгорскоЙ зоне меднорудные I1p9явления характеризу
ются, как правило, незначительными масштабами и относительно низкими со-
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держаниями меди. В связи с этим они обычно не привnехапи внимания гео
логов. В резуnьтате проведеиных авторами рудно-Формационных и метannо
генических исследований было обосновано иanичие в пределах БаАдарикско-
го поднятия меднорудных проявnеиий перспеJtТивиой медно-мonибденовой фор
мации. В качестве представитenя этой формации дм поисково-оцеиочных ра
бот авторы рекомендовали рудопроявпение Саран-Ула. Проведенный комплекс 
горно-буровых работ подтвердил праоомерность отнесения рудопроявnеиия к 
указанной формации. Все это позвопиnо вьщелить Сараиулинский рудный узел 
и обосновать продолжение l.leитpanьно-Моигоnьcкого медно-молибденового 
пояса в западные районы Моигоnии. Формациоииая прииадлежиость многих мед
HOPYДHЬ� проявnений рассматриваемой территорнн остается невьsсненноЙ. Осо
беlЩО это касается PYДHЬ� образований Баяихоигорской зоны, а также вlUlJO
ченных в Сараиулинский узел HecKOnЬKO условно рудonрORвnеиий, развить� в 
зоне В11ИЯния Ихэбогдниского глубинного разлома ( в  том числе и в пределах 
Баяиnэгской зоны) . 

Рудная минерализация раАона в разное время изучanась ю.п. Ершовым, 
А.А. Храповым, А.к. Уфnяндом, с.и. Мормилем, д.я. АЙдЗерзисом, в.и. Голь
деибергом, д. Андреасом, В.В. Беззубцовым' В.В. Бессонеико, Е.А. Чекмаре
вым, А.Е. Дидe!lКО, а также авторами настоящей работы. Материалы этих ис
следователей использованы при характеристике оруденения. 

Рудопроявnение Саран-Ула 

РаСПО1Южеиное в 45 км к юго-юго-востоку от г. Баяихоигора в зоне 
гпубиииь� разломов северо-западного простираиия северо-восточной части 
БаЙдарикского блока. Сараиулинское рудопроявnение (рис. З 8) пр�чено к 
штокообразному телу гранодиоритов Сз , прорываюwих эффузивно-пирокпасти
ческие и осадочные отложения нижнего сипура и частично перекрьrrых в се
веро-восточной части осадочными верхвепермскими образованиями, а на юго
западе - рь�ыми песчаио-гравийно-галечными отложениями средневерхне
четвертичного и верхнечетвертичного возраста. К северо-востоку и востоку 
от рудопроявпения закартированы верхнепротерозойские метамоpcJические 
кварц-сериuнт-xnоритовые, сеРИцИТ-xnоритовые и кварц-амctибол-xnоритовые 
слаJЩЫ ( моwиостью не менее 1 500 м) с тонко раСПЬU1еииым углеродистым 
веществом, вкрaпnеииостью магнетита и пирита, содержащие проспои крем
нисть� сланцев, песчаников, алевponитов и синорогеиные жилы, линзы, бло
ки кварца, а также известияки ( мошностью около 500 м) с маломощными 
ПРОСЛОjD.{и сапропenиевь� чернь� Cn81Щев и доломитов. 

Непосредственно на плошади рудопроявnения из вуnканогеиио-осадочнь� 
образований наиболее развиты породы нижнего силура, представnеииые тремя 
тоnшами: нижней ( вулкаиогеино-осадочной) ,  характеризуюшейся пеpecnанваии
ем поnимиктовь� песчаников с алевролитами, дauитoвыми поPctиPами и их ту
фами ( мощность слоев от первь� метров до 600 \14) ; средней ( вулканоген
ной) - с преобпaдшmем: буро-вишневь� туфов дацитовь� и риолит-дацитовь� 
порфиров, содержащих маломощные прослои алевролитов, полимиктовь� пес
чаников, дацитов и андезитовых rюрфиритов ( мощность тonw В пределах 850-
970 м) ; верхней, представnеииой аркозовыми песчаниками, содержащими в 
нижней части разреза линзы и прослои гравелитов, алевролитов . и реже - из
вестняков ( мощность топwи окопо 840 м) . в южном и западном экзокоитак
тах Сараиулинского гранодиоритового массива туфогеиио-осадочные породы 
нижнего сипура залегают монокnииио с северо-западным ( 290-3 100) прости
раннем и северо-восточным падением ( под углом от З О до 600) слоев. На се
веро-западе рудопроявnения нижнесиnypийские отпожения образуют нeбonьwyю 
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Р и с. 3 8. Схема р8Йона рудопроявления Саран-У ла. 
1 - четвертичные отложения; 2-4 - верхнепермские отложения: 2 - алевролиты, 3 - конгломераты, гравелиты, песчаники, 

4 - дацитовые порфиры; 5,6 - нижнепермские отложения: 5 - кремнистые сланцы, 6 - риолиты, риоnит-дациты и их туфы; 7 , 8 -
нижнесилурийсиие отложения: 7 - песчаники, гравелиты, алевролиты с прослоями известняков, 8 - туфы, туфобрекчии, лавоконгло
мераты дацитов и липаритов; 9 - известняки ( PR 3 ) ;  1 0 - Д8Йки диоритовых И андезитовых порфиритов, 1 1-14 - шараусгольский 
интрузивный комплекс: 1 1  - штоки риолитов И фепьзитов, 1 2  - Д8Йки сиенит- и граносиенит-порфиров, 13 - штоки лейкократовых 
гранитов, 14 - Д8Йки диабазовых порфиритов; 1 5 , 16 - тарбагат8ЙСКИЙ интрузивный комплекс: 1 5  - гранодиорнты, 1 6  - диориты; 
1 7 - риonит-дацитовые порфиры (D  1-2 ) ;  1 8  - линзы и блоки кварца с сульфидами, гематитом и лимонитом; 19 - кварц-карбо
натные про:жилки с пиритом и магнетитом; 20 - кварцевые, кварц-карбонатные прожипки с ХВ11ькопиритом, молибденитом, пири
том; 21 - контур рудного штокверка: 1 - рудопроявления Саран-Ула, П - участок Северо-Западный. 
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удлиненную в cebepo-заладJЮМ направлении ( согласJЮ общему простиранюо 
толщ) брахиантиклинальнyIO складку. Ядро складки сложено дацитовыми пор
фирами, КРЬU1Ья ( в  том числе в контакте с гранодиоритами) - бурыми поли
миктовыми песчаниками. Породы нижнего силура ороговикованы, окварцова
ны, биотитизированы, местами турмanинизированы и nиpитизированы. 

Пермские вулканогенно-осадочные породы трансгрессивно залегают на 
отложениях нижнего смура и гранитоидах СЗ• Контакты их с верхнenpотеро
зойскими сланцами и известияками тектонические. Представлены они нижне
пермскими вулканогенными ( андезитовые поpqириты и их лавобрекчин, рио
лит-даШlТOвые и дацитовые поpqиpы, туфы кислого состава с npoслоямн крем
нистых сланцев) образованиями мощностью 100-450 м и верхнепермскими 
алевролитами и аргиллитами с дацитовыми поpqиpами и андезитовыми порфи
ритами (мощность верхнenермских отложений колеблется от первых метров до 
150 м ) .  Пермские образования npoявлены в основном на периферии рудоnpo
явления. И только в северо-восточном экэоконтакте щтока гранодиоритов за
фиксирована небольщая ( 600х100-200 м) "'Ульдообразная структура, вьmол
ненная �рхнenермскими алевролитами и дацитовыми пор4иРами. Породы муль
ды перекрывают минерanизованные гранодиориты и не содержат следов воз
действия этих гранитоидов и развитой в них медно-молибденовой минерализа
ЦИИ. Последнее в опр�еленной степени clиксирует верхнюю возрастную грани
цу оруденения. Мульда осложнена зонами дробления северо-западного, севе
ро-восточного и субмеридионального простираний, вдоль которых иногда на
бтодаются кварц-карбонатные и гематит-кварцевые npoжилки, не содержащие 
сульфидов. 

На рудоnpoявлении Саран-Ула отмечаются разновозрастные иитрузивные 
образования, обычно относимые к четырем магматическим комплексам ( сред
непалеозойсхому, двум верхнепалеозойским - тарбагатайскому и щараусголь
скому - и мезозойскому ) и представленные как относительно крупными масси
вами, так и мелкими штокообразными телами, а также многочисленными даА
ками, развитыми преимущественно в западной части раАона. Среднenалеозой
ский комплекс представлен небольщими щтокообразными телами дацитовых и 
риолит-дацитовых порфиров девонского возраста, имеющими нenpавильную фор
му с удлинением в северо-заладном направлении согласно господствующему в 
районе npoстиранюо rmикативных и диЗ'ЬЮиктивных структур. Размеры тел от 
100х2З О до 1 00х400 м. В зоне контакта с Саранулинским гранодиоритовым 
массивом поpqиpы IЮдвергаются ороговикованюо и слабой пиритизации. Ниж
несилурийские вулканогенно-осадочные образования в зоне воздействия девон
ских поpqиpoв испыгывают слабый коитактовый метаморфизм с незначитеJП:
ным развитием биотитсодержащих роговиков. 

Широко развитые в районе рудопроявления позднепалеозойские иитрузив
ные образования обычно относятся к двум магматическим комплексам. Более 
ранний, rарбагатаАский комплекс, представлен габбро-, габбро-диоритами и 
диоритами ранних фаз внедрения, биотит-роговообманковыми гранодиоритами 
главной фазы и поздними annитовыми гранитами (обычJЮ даАками) .  даАкооб
разные тела габбро и габбро-диоритов закартированы на северо-востоке сре
ди метамоpqизованных сланцев верхнего npoтерозоя. На северо-заладе раАо
на нижнесилурийские отложения npoрываются диоритовым массивом ( nлощ8ДЫО 
более 5 км 2); на отдельных участках диориты переходsrr в гранодиориты, а 
в прикоитактовых зонах - в габбро-диориты. 

К этому же магматическому комплексу относится щтокообразное тело 
гранитоидов, в пределах которого в основном локализуется рудная минерали
заuия рудоnpoявления. Шток имеет овальную ( 400-600х10ЗОО м) форму, уд
линенную в северо-заладном направлении согnасно с господствующим в раАо-
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не npoСТiql8Нием тектонических нарушений. Контакты тenа осложнены апоclн
зами гранодиоритов и многочисленными дизьюнктИВ8МИ pa.зnичных напрaвnе
ний. Среди пород urrока резко преобладают роговообманхово-бИОТИТ08ые гра
нодиориты, обычно предстaвnенные обраэованиSIМИ со q>eдJlезерннстой основ
ной массой. Порфировидный облик пород обусловnен в основном npoявnением 
метасоматических процессов. В южной и восточной эндохонтактовых. зонах 
штока развиты диориты, встречающкеся также в виде ксенолитов среди гра
нодиоритов. Такие ксенолиты бнотитизированных. и xnоритизированных. диори
тов быnи под сечены на рaзnичных глубинах ридом скважин. Породы штока 
относятся к шenочно-эемenьному риду с натровым YКnOHOM И повышенной 
магнеэиanьностью. 

Вокруг штока гранитоИдов отмечается зона контактового ороговикова
ния шириной до 1 км. Роговики, развитые по вулкаиогеино.Joсадочным поро
дам нижнего cиnypа, представnены в основном обраэовaннsrми ЭПКдот-anьбит
роговиковой фации ( с  преимушественным npoявnением кварц-микрокnин-пna
гиокnaз-мусховит-биотитовой, МУСКОВИТ-МИКРОКnИН-mI&nIОКnаэовой, пnarио
кnаз-биотит-кварцевой и кварц-биотитовой ассоциаций) .  Иногда в роговиках 
наблюдаются мenкие гнезда, npoжипкообразные выдenения и вкpaпnенность 
турмanина. Встречаются УЭ1I08атые и пятнистые сланцы с гнездовыми скоп
лениими биотита и светлой слюды, с которыми изредка ассоциируют магне
тит и пирит. По диоритам в контакте с гранодиоритами развиты образовании 
амфибол-роговик6вой фацнн ( с  кварц-амclнбол-гранатовой. пnaгиокnаз-амclн
боЛ-ДИОПСИдовой и другими минеральными ассоциlЩИИМИ) .  

К шараусгопьскому комплексу по результатам геолого-съемочиых и по
исково-оценочных работ в районе рудопроявnении отнесены штокообразные те
ла леАкократовых гранитов, nипaритов, фenьзитов, а также д8ЙКИ aпnитовых 
гранитов, сиенит-. граносиенит-поpclиpoв, дацитовых и днабазовых поpqиpи
тов. Наиболее распространенные леАкократовые граниты слагают тела (от 
100 м до 2 км В поперечнике) cnожиой конфигурации преимушественно в 

западной части район&. Здесь широхо развиты 'каркасные' интрузивы, фикси
руюшие в своей конфигурации наиболее отчетпиво npoявnенные в нижнеперм
схое время системы тектонических нарушений ( субмеридионanьную, северо
восточную, субширотную, северо-северо-западную) . Непосредственно на IU10-
шади рудоnpoявnении леАкократовые и aпnитoВИдные граниты слагают. д8ЙКО
образные тenа tIOщкостью от 0. 5 до 8 м северо-восточного и субмеридио
нanьнoгo простираний, npoявnенные в основном в его южной части. В лей
хогранитах часто развиты мусковит и турмanин; присутствуют фnюopит и ре
же - ортит, ксенотим. они относится к породам повышенной шenочности с 
близкими соотношениями натрии и капни. Рассматриваемые породы на рудо
проявлении наименее изменены, не затронуты npoцессами биотитизации и ок
варцевания. 

Лейкогракиты сопоставимы с образованиями 1 ( фазы шараусгоnьского 
KOMIU1eKC8, с которым обычно связывается редкометanьная минеpanизация 
/гeonогия . . . .  1973/. как и последние, лейкократовые граниты района Сара н
Уnы характеризуются пониженными содержаниями xanькoclнльных элементов 
при некотором обогашении молибденом, а также присутствием среди акцес
сорных минерanов редких знаков ортита. колумбит-тантanита, иnьменита. Не
большие тела подобных мenхозернистых леАкократовых гранитов, относимых 
к поздней фазе, отмечаются /Гаврилова. 1979/ в Буцаганской мульде в 
пермской граносиенит-гранитовой ассоциации, проявnяюшейся на заключитenь
ных этапах развития иентрanьно-Монгonьского вулканического пояса. Возраст 
лейкогранитов определяется по прорыванию ими нижиепермских вулканогенных 
образований Буцаганской мульды и по перекрьn:ию их в бассейне р. Туи н-Гоп 
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фаунистически охарактеризованными отложениями Р 2. По возрасту лейкогра
ниты Саран-Улы сопоставимы с лейкократовыми гранитами четвертой фазы 
мандалгобийской серни Северо-Гобийской впадины IГеология . . .  , 1973/,  воз
раст rюрод которой определяется прорыванием ими вулканитов Р 1 и наличи
ем гальки подобных пород в конгломератово-песчаниковой толще Р 2' 

В центральной и северной частях района установлены небоnьшие тела 
фenьзитов, риоnитoв и да1IИТОВЫХ поМИрав. Среди нижнесилурийских отложе
ний средней и верхней толщ и реже - в массиве гранодиоритов встречаются 
дайки диабазовых поpфиplтов, имеюшие мощность 0, 2-10 м и простирание 
от субмеридионanьного до субширотного. 

Особо следует остановиться на так называемых сиенит� и граносиенит
поpctирах, дайкообразные тела которых мощностью от О , 5 до 50 м закартиро
ваны в восточной части гранодиоритового штока рудопроявления Саран-Ула 
и иногда отмечаются на площади развития рудной минерализа1IИИ среди дИо
ритов на северо--западе района. Тела ПОрфиров существенно кanиumатового 
состава имеют субширотную или северо-восточную ориеln'ирОВКУ и сопровож
даются мощными зонами кanищпатизированиых пород, субпарanпепьными кварц
карбонатными и кварц-барит-карбонатными прожилками. Коитакты порфиров с 
вмещающими породаМи нечеткие с постепенным переходом их в кanиumатизи
рованные разности последних. Иногда встречаются порфировые образования 
неправиnьной формы, также пространственно аССОlIИиpующие с участками ка
ЛИIШIатизироввниых пород. В поp$fрах постоянно отмечается редкая вкраплен
ность пирита ,  xanькопирита, малахита ( содержание в них меди и молибдена 
обычно на порядок вьпuе кларка) ; местами в заметных количествах присутст
вуют сери1IИТ, хлорит, магнетит. для них характерно преобладание калия над 
натрием ( это практически единственные в районе рудопроявлений породы, 
имеющне подобные соотношения щелочей ) .  По своему происхождению отмечен
ные порфиры аналогичны rюрфировым образованиям месторождения Uaгaн-Cy
бурга /Берзина и др . . 19 83/. 

В районе ру допроявnения выделяются также триасовые ( ? )  иитрузивные 
образования, представлениые отдельными д8Йками аидезитовых, диоритовых 
и кварцевых дИоритовых порфиритов. Подобные Д8Йки встречаются и в преде
лах рудоносных зон рудопроявления (рис. 39 ) .  

для рудопроявления Саран-Ула характерна блоковая структура, обуслов
ленная сочетанием северо-западных ( 290-3300) разрывных нарущений, в ос
новном оогласных с общим простиранием геологических структур района, с 
дИЗ'ЬЮнктивами субмеридионanьного, субширотного и севера-восточного на
правлений. Особенно сложным тектоническим строением отличается участок 
разmrmя вхраплеJUlО-ПРОжипкового молибденово-медного оруденения. При 
этом наиболее иитенсивная гидротермальная проработка набrooдается в мес
тах развития поперечных разрывных структур. Многочисленные зоны кanиumа
тизauии:, кварцевые и кварц-карбонатные прожипки с сульqидами, а также 
ореолы рассеяния меди и молибд ена ( рис. 40) имеют преимущественно суб
меридиональное простирание с крутыми углами падения. Субмеридиональную 
ОРИeln'ировку имеют и многие д8ЙКИ, развитые на площади рудопроявпения. 

Вкрапленно-прожилковая рудная минерanиза1IИЯ roсредоточена в основном 
в пределах щтока ПОрфировидных граНОдИОРln'ов и В зоне его ближайщего эк
ЗОКОln'акта среди ороговиковвниых и гидротермально изменеJUlЫХ алевролитов, 
песчаников, туфов кислого состава и дИоритовых порфиритов нижнего сипура. 
Рассеянная вкрaпnенн;ость пирита и магнетита иногда устанавливается в верх
непротерозойских известняках и сланцах, в Э#узивно--ryфогенных обраэовaJUl
ях ЮlЖНей перми. Незначительная рудная минерализация выявлена к северо
западу от рудопроявпения. Рудный щтокверк Сараиуnинского рудопроявления 
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Р и с. 39. Геопогический разрез рудопроявnения Саран-Упа. 
1 - алевролиты ( Р2 ) ;  2-5 - нижиесилурийские отпожения: 2 - граве

питы, 3 - песчаники, 4 - алевропиты, алевропесчвники, 5 - туфы дацитовых 
ПОpclнpитов; 6 - Д8Йки ДИОРИТОВЫХ пopcJиpитов ( Т ) ;  7-9 - waраусгоnьcкий 
KOМJUleKC: 7 - штоки риоnитoв и фenьзитов, 8 - Д8Йки диабазовых поpqиpи
тов, 9 - Д8Йки сиенит:" и граJЮсиенит-поpq.qюв; 10 - Д8Йки и штоки пейко
кратовых гранитов; 1 1 - 1 2  - тарбагат8ЙСКИЙ KOМJUleKC: 11 - грвнодиориты, 
1 2  - диориты; 13 - дацитовые порфиры (D 1-2 ) ;  14 - кварцевые, кварц
карбонатные прожипки с xanькопиритом, моnибденитом, пиритом; 15 - кварц
карбонатные JfJOЖИ11ки с пиритом и магнетитом; 16 - кварц-барит-кврбонат
ные прожипки с пиритом и галенитом ;  17 - коитур рудного штокверкв. 

проc.nежен на 1 , 5  км при lШIрине до 6 50 м. С северо-востока и юго-запада 
он ограничивается тектоническими нарушениями северо-западного простира
ния, падаюшими под угпом 50-85Q по азимуту 30-500 ( см. рис. 39 ) .  На 
северо-востоке и северо--западе границы штокверка СОвпадают с субмеридио
нanьными зонами дробпения и прожипкового окварцеваиия. В южной части ру
допроявnеиия со структурами субмеридионвnьного простирания в основном сов
падают границы нaибonее минерализованных участков. 

По данным поисково-оцеJЮЧНЫХ работ, минepanизoванные гранитоиды 
занимают 0 , 46 км2, а оруденenые вмешвюшие породы - 0, 16 км2. В вос
точной и северо-восточной частях рудоносной пnо� супьфидная минервnи
эаuия наблюдается среди ороговикованных алевролитов и туфов киc.nого сос
тава в экзокоитвктовой зоне гранодиоритового массива шириной до 1 1  О м. 
Скважиной Nv 18 эта минepanиэация проспежена ив глубину 1 27 м,  где она 
сменяется оруденenыми гранитоидвми. В окварцованных и серицитизирован
ных алевролитах и туфах развиты кварцевые и кварц-карбонатные прожипки 
с пиритом, xanькопиритом И редким мonибденитом. Прообпщхвют субмеридио
нanьHыe крутопадаюшие ( 70-800) прожипки. Реже фиксируются прожиnки 
BДOnЬ зон дробпения северо-восточного и субширотного простир8НИЙ. Густо
та ПРОЖИ1IJtов в предenах 1-10 на 1 пог. м, средняя мошиость окonо 1 СМ. 
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t удмением от штока прожилковая минервnизauия сменяется рассеянной 
вкpaпnенной с преимущественным развитием пирита и магнетита. 

В среднезернистых Диоритах восточного и южного эндоконтактов штока 
преимущественна вкpaпnенная пирит-xanькопиритовая минералИ3aШUl. Весьма 
редко встречаются кварц-карбонатные прожилки с xanькопиритом, имеющие 
в основном субмеридионanьное и северо-восточное простирание с падением 
( 55-7 50) на юго-восток. М ощность прожилков от 0, 1 до 5 см. Гидротер
мальная измененность диоритов в цепом незначитenьная ( преобладают xnо
ритиэация и эпидотизация) .  

Прожилково-вкрапленное оруденение в гранодиоритах без каких-пибо 
изменений в его характере прocnежено до глубины 300 м. С запада и юго
запада глубина оруденения ограничивается поверхностью надвига северо-аа
падного простирания, mдсеченного скв. 1 2  на интервале 1 87 , 4-209 , 5  м. 
По результатам поисково-оценочных работ к основным рудоконтролирующим 
структурам отнесены зоны дробления северо-западного и сопряженные с ни
ми тектонические нарушения северо-восточного простираний, а к рудолокали
зующим - крутопадающие, трещины субмеридионanьного ( З  50-200) простира
ния. Реже фиксируются кварц-сульqидные прожипки северо-западного, севе
.ро-восточного и отчасти субширотного направлений. Распределение прожил
ков крайне неравномерно: от единичных на интервале в несколько метров до 
30-50 на 1 пог. м. Максимальное сгушение рудоносных прожиnков отмеча
ется на участках наибольшего проявления квnишпатиЗ8ЦИИ, имеющей здесь 
как площадной, так и околотрещинный характер. Калишпатизация постоянно 
СОПРОВОЖдается биотитизацией. Подчиненное развнтие имеют jlAаломощные 
зонки серицнтизации, как правило накладывающиеся на ранее калишпатизиро
ванные породы. В слабо измененных ( обычно площадная калишпатизация) гра
нодиоритах убогая сульфидная ( хапькопирнт и гораздо реже - молибденит) 
вкpaпnенносгь отмечается лишь в участках пересечения тектонических зон 
северо-западного" и северо-восточного простираний. 

На рудопроявленни въщеляется несколько разновозрастных минеральных 
ассоциаций. К наиболее ранним ОТIIОСЯТСЯ кварцевые жилы и прожилки С ге
матитом, обычно локanизующиеся в дизъюнктивах северо-восточного, субме-
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Р и  с. 40. Вторичные ореолы рассеяния меди ( а) и . М01IИбдена ( б) на рудопр<>
явлении Саран-У ла. 

а. 1 - гранодиориты и диориты Саранулинского массива: 2-6 - ореолы 
меди с содержаниями 0, 06-0, 1% ( 2) ,  0,03-0, 05% ( 3 ) , 0 ,02% ( 4) ,  0,01% 
( 5) ,  0,004-0,009% ( 6 ) . 

б. 1 - гранодиориты и диориты Саранулинского массива; 2-4 - ореолы 
молибдена с содержаниями 0,0006-0,00 1% ( 2) ,  0,0004-0,0005% ( 3 ) , 
0, 0003% ( 4) .  
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ридионального и реже - северо-западного простираний. Иногда отмечаются 
nинзы и тектонические блоки кварца мощностью до 10 м в тектонических 
нарущениях северо-западного направления. Кроме гематита в этих кварце
вых образованиях изредка устанавливаются магнетит и xanькоrmpит. Очевид
но , к данной минеральной ассоциации следует относить также вкрапленную 
пирит-магнетитовую минерализацкю. 

Основная рудная минерализация представпена пиритом ,  xanькопиритом, 
борнитом И моnибденитом в квapцeBЬ� прожиnках. в виде рассеянной вкрап
ленности в малО!IЮщнь� зонах гидротермально измененнь� пород и реже 
сульфидных ( в  основном xanькопиритовь�) npoжилков мощиостью до 1-2 см. 
Распределение сульфидов в кваiщевь� прожнлках обычное для месторожде
ний медно-молибденовой формации с тяготением молибденита к периферии, 
а халькопирита и особеино пирита к центральным частям прожиnков. Иног
да отмечается тесное срастание xanькопирита и молибденита с биотитом и 
хлоритом, а также разВИ'ПIе их крynнь� вьщenений в калиumатовой оторочке 
npoжилков. 

Довольно широко распространены на рудопроявnении прожнлки кварц-био
тит-карбонатного состава, содержащие BкpanneHHoCТb галенита, cфanерита , пи
рита, блеклой руды и очень редко - мелкие ВКJПOчения золота. Крутопадающне 
( 65-800) npoжипки мощностью до 5-20 см преимущественно северо-восточ
ного простирания часто пересекают кварц-карбонатные npoжилки с халькопи
ритом и моnибденитом. 

Наиболее поздними по времени образования являются беэрудные кварце
вые прожипки, имеющие в юго-восточной части рудопроявпения северо-восточ
ное, а в южной и юго-западной - северо-западное I1pOC'ПIрания. 

Распределение рудной минерализации на площади рудоnpoявnения нерав
номерное. Так, содержание меди колеблется от 0,02 до 1 , 27%. При этом 
количество меди менее 0,1% характерно для слабо измененных гранодиори
тов и ороговикованнь� вмещающих пород, содержащих только рассеянную пи
рит-магнетитовую вкрannениость. В рудном штокверке обычно содержится 
0, 1-0,3% меди. Среднее содержание меди 0,1 1%, моnибдена - 0,00 26%. В 
контуре изоnинии 0,3% меди среднее содержание мопибдеиа достигает 
0,0053%. Обычно эти повышенные содержания меди и моnибдена характерны 
для зон калиumатиэauии и окварцевания субмеридионanьного простирания. В 
зонах дробления северо-восточного npoстирания с кварц-барит-карбонатнь� 
npoжипками и реже - в субмеридионanьнь� зонах окварцевания отмечаются 
цинк ( 0,02-0, 1%) , свинец (до 0,02%) , серебро ( 0,002-0,03%) , золото 
( до 0, 1 г/т ) . В цепом рудоnpoявnение характеризуется относительно слабой 
гидротермальной проработкой вмещающнх пород с преимущественным развити
ем метасоматичесхих изменений вдоль узких nинейнь� зон в основном субме
ридионального nPocтираиия. Только на отдельных участках сближения зон от
мечается площадное метасоматическое преобразованне пород с возрастанием 
интенсивности рудной минераnизаuии. Среди метасоматитов обычно преобладают 
калиumатизированные и окварцованные породы. Серицитизироваиные образова':' 
ния развиты ограниченно, проявnяясь оБЬNНО в приконт8хтовь� зонах штока 
гранодиоритов. 

Нижняя возрастная граница оруденения определяется по развитию мине
раnизаuии в гранитоидах Сз' Лейкограниты, относяшиеся к пермским o� 
разованиям, не затрагиваются медно-молибденовой минерализацией. Сопровож
даюшие их мусковитизаuия И турмаnинизаuия не характерны для площадей раз
вития rmpит-молибденит-халькопиритовой минерализации. В то же время кали
umат-биотитовое изменение, проявnяющееся в связи с медно-моnибденовым 
оруденением , не отмечается в леЙкогранитах. Эти и другие факты свидетель-
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ствуют О бопее раннем проявnении медно-моnибденовой минерanиэauии отно
сительно внедрения пейкокрвтовых гранитов Р. Оруденелые породы пере
крываются осадочио-э4хРУ'зивными образованиями Р 2. В генетическом отно
шении рудная минерализаllИЯ может связываться с теми же процессами, ко
торые обусловнnи формирование метасоматических сиенитоподобных сушест
венно кanишпатовь� порфировь� пород. 

Другие рудные проявnения узла 

в этом разделе кратко охарактеризованы меднорудные проявnения 
групп, HecKonЬKo разобщенных территориально. С одной стороны, это рудо
проявnения, непосредствеиио примыкающие к Саран-Упе, а также распопожен
нью в северо-восточной части БаАдарикского поднятия и в соседних районах 
Баянхонгорской зоны. Другую группу составляют проявnеиия меди, покanи
зующиеся в зоне Ихэбогдинского гпубинного разлома и отделенные от первь� 
Доnиноозерской впадиной. Объединеиие их в общую рудоносную ппощадь обус
повлено, во-первых, сходством рудной минерализации Баянхонгорской и Ихэ
богдинской зон, а во-вторых, продопжением медиорудной минерanизаllИИ се
верной части Байдарикского бпока на юг под мезо-каАнозойские отпожения 
Допиноозерской впадины. Как указывалось, формаllИОНная принадпежность 
многих PYДHЬ� проявnений ( особенно в пределах Баянхонгорской и И�бог
динской зон) не BЬ�CHeHa. 

Из меднорудных проявnений, имеющих черты медно-мопибденовой фор
маllИИ, в первую очередь можно назвать С е в е р о - 3 а п а д н ы й участок, рас
попоженный в 1 , 5  хм к северо-западу от рудопроявления Сараи-Упа ( см. 
рис. 38 ) . На пnошади участка развиты диориты, прорванные гранодиорита
ми и даАкообразными телами пейкократовь� гранитов, сиенит-порфиров и 
диоритовых порфиритов, по своему возрастному попоженmo , составу и гене
тическим особенностям аналогичнь� соответствующим образованиям рудопро
явления Саран-Упа. Здесь между разломами северо-западного простирания 
зафиксированы многочисленные крутопадающие кварцевые, кварц-карбонатные 
и эпидот-кварцевые прожипки северо-восточного, северо-западного и субши
ротного простираний с редкой вкpaпnенностью пирита, магнетита, xanькопири
та, сфаперита и '  малахита. Мощность прожипков от первь� милnиметров до 
5 см. Частота их встречаемости - от единичнь� на интервале в десятки мет
ров до 10-1 5 на 1 пог. м. На участке сгущения прожипков вмещающие дио
риты капищпатиЗipOваны, xnоритизированы, эпидотизированы и несут вкрап
пенность пирита, халькопирита. На северо-западе рассеянная вкраппенность 
( с  редким халькопиритом) отмечена в крутопадающих ( 80-900) зонах ам4и
боnизироваинь� и скарнированнь� диоритов субширотного и северо-восточно
го простираний. В пределах минерапизованной пnощади ( 9 00х900 м) участ
ка выделяются восемь nOKanЬHЬ� субширотнь� зон максимального прожипко
вого ОКварцевання мощностью ( каждая) до 100 м и протяженностью в пре
делах 800 м. Содержания PYДHЬ� компонентов низкие: медь до 0, 1%, IlИНК 
до 0,05, свинец до 0,007%. 

Одним из наиболее западнь� проявnений рассеянной медной минерали
зации в Баянхонгорском аАмаке явnяется Д з а м ы н - Х у д у к ( в  3 км К юго
востоку от одноименного коподца) . Вкраппенность пирита, хаnькопи
рита, малахита и азурита приуро чена к зонам окварцованиь� роговообманко
BЬ� гранитов ( СЗ )  в экзоконтактах даек пейкократовь� гранитов и гранит
порфиров северо-западного простираиия. На отдельнь� участках породы да
ек также окварцованы. Содержание меди 0,03 -0, 1%. Присутствуют IlИНК 
( 0,03%) , серебро ( 0,00 1-0,003%) , отмечается мопибден. 
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в среднем теченни р. БаАдрагин-Гon. в 7 , 5  км от устья р. Уртугин
Гол. распололожено рудопрояв1iенне Ю ж н о е. Пред ставлено оно зоной оквар
цoвaнHЬ�, серицитизированнь� и dиритизированнь� пород вдоль тектоннчес
кого контакта верхнenалеозойских граннтоидов с порфиритами С 2-З '  Мес
тами отмечается турмалиннзаuия. Рудоносная зона прослеживается на 400-
450 м на северо-восток при средней мощности около 1 50 м (в раздувах 
до 3 00 м ) .  М едная минерализauия представлена налетами и вкрanленностью 
малахита. Содержание меди 0,03-0, 1 %. Устанавливается свинец ( 0, 00 1 -
0, 1%) , цинк ( до 0,0 1%) . Присутствует молибден. 

В 5, 5 км северо-восточнее устья р. Уртугин-Гол находится рудопро
явление С е в е р н о е  1.  Здесь в зоне влияння субwиpoтного тектоннческого 
нарушення среди протерозойских пород ( известняки, гнейсы, углеродистые 
сланцы) развиты согласно залегающие гидротермально измененные порфири
товые даАки протяженностью более 100 м и мощностью 1-10 м. В даАках 
наблюдается рассеянная вкрanленность пирнта, иногда образующая местные 
сгущения. На участках максиМальной пиритизации развиты бурые железняки 
и охристые образовання. В северной части площади среди углеродистых слан
цев в субuiиpoтНОЙ полосе мощностью 0,3-0, 8 км установлены многочислен
ные интенсивно подробленные кварцевые жилы мощностью 0, 1-0,3 м ( иног
да до 1 м) , содержащие пирит и очень редко - халькопирит. Западнее участ
ка Северный 1 в вебonьwом WТOK� граюrrов выявлена кварцевая линза ( 0 , 5-
1 , 1х25 м) , несущая в центральной части обильную вкрanленность пирита, а 
в зальбандах - халькопирит, малахит и азурит и СОnPOВОЖдающаяся зоной 
(до 1 м) призальбаидовой серицитизации и осветления. В штуфнь� пробах оп
ределено 0, 6% меди, 0, 1% молибдена. 

В ассоциации с подобными даАками порфиритов рассеянная медная ми
нерализация выявлена на ряде участков в раАоне сомона Галут. Приурочена 
она к окварцованным, хлоритизированным, местами эnидотизированным зонам 
дробления и рассланцевання в 8УЛКаногеннь� породах основиого и среднего 
состава, прослеживаюшимся преимушественно в северо-западном нanpавленни 
до первь� сотен метров при мощности от 0,3-2 до 20-50 м. Наиболее ин
тенсивная минерализация оБЬNНО проявляется в экзоконтактовь� зонах даек 
(иногда в самих Д8Йках) , где содержание меди достигает 0, 2-0, 8%. Пирит
халькоnиpитовая ( на BЬ�OДax оБЬNНО - малахит и -азурит ) минерализация 
представлена вкрanленностью среди ГИДРОТЕрмально измененных пород, а 
местами - маломощными кварцевыми жилами и прожилками ( иногда доволь
но многочисленными) .  Следует отметить , что на oтдenЬHЬ� минерализован
HЬ� учаСТК,ах наряду с диоритовыми порфиритами npoявляются Гранодиорит
nop<l»lPbI, а иногда и граннт-порфиры. 

В верховье р. Uaган-Гол, в 2, 5 км от горы Маиг8Й-Ула, среди эффу
зивно-туфогеннь� образованнй (С 2-3 ) ,  прорванных позднекаменноугольными 
граннтами и гранодиоритами, установлены литогеохимические аномалии меди 
с интенсивностью 0 , 00 1-0, 0 1% ( единичные пробы до 0 , 2%) при частом при
сутствии молибд ена ( 0,001%) . В 5 км к юго-западу от КОlЮДца Ханчарин
Худу к известны даАки мелкозерннсть� гранитов и кварц-'Гурмалиновая жила 
с содержаннем меди 0, 03-0, 5%. 

Из MeдHopYДHЬ� проявлений , находящихся в зоне влияния Ихэбогдинско
го глубинного разлома, наибольший интерес представляет Ч а н д м а н с к о е 
рудопроявленне ( Их-Хажуу-Ам) , раСПОlЮ женное в 20 км К востоку от одно
именного сомона. Орудененне приурочено к субширотной тектонической зоне 
на контакте девонской вулканогенной толщи и интенсивно катаклазированнь� 
серицитизированнь� и oквapцoвaнHЬ� ннжнenалеозойских гранитов. Широко 
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проявnены разнообразные по составу дайки. Рудоносная зона мощностью 
8-1 О м прослежена на 400 м и характеризуется вкрапленной и кварцево
жильной минерализацией с халькопиритом, борнитом, купритом, малахитом 
и азуритом. Содержание меди 0, 1 4-1 ,03%. На рудопроявnении имеются сле
ды древних выработок. 

Востоко-юго-восточнее, в 2 км К юго-юго-западу от одноименной го
ры, расположено Ор ц а к у л а н с к о е рудопроявпение, находящееся среди ниж
непалеоэойских хлоритовых сланцев. Оруденение приурочено к крутопадающей 
( 70-800) зоне дробления и интенсивной трещиноватости северо-восточного 
простирания мощностью около 70 м. Зона прослежена на 450 м. В преде
лах зоны IШlроко развиты рассланцоваиные кварц-полевоumатовые породы. 
В северной наиболее тектонически проработанной ее части отмечается мала
хитовая минерализация, концентрирующаяся в пределах полосы щириной 6-7 м. 
По шrуфным пробам содержание меди до 1%. Присутствует молибден 
( 0,001%) . 

Еще юго-восточнее ( район сомонов Баян-Гоби и Баян-Лэг) в пределах 
уже герцинской структурно-Формационной зоны известен ряд медных кварце
во-жильных проявпений, развитых на площади, сложенной вулканогенно-оса
дочными отложениями силура, девона и нижнего карбона, прорваЮlыми ка
меюlоугольными и пермскими гранитоидаМи. Наиболее крупным из них явnя
ется Ш и р т с к о е  рудопроявпение, в пределах которого, судя по древним вы
работкам, отработано с поверхности около 100 жилообраэных рудных тел 
протяженностью 80-130 м и мощностью от нескольких десятков сантимет
ров до 4-5 м. Содержание меди по штуфным пробам высокое. На Х у х у у л ь
с к о м рудопроявnении ( 6  км К юго-востоку от колодца Хан-Худук) рассеян
ная медная минерализация ( малахит, азурит) локализуется в зоне окварцо
ванных лейкократовых гранитов ( Сз ) ,  содержащих кварцевые жилы и прожнл
ки мощностью от нескольких сантиметров до первых метров. Зона проспеже
на на 1 00 м; на аэрофотоснимках она протягивается до 1 , 5 км. В жнлах из
редка отмечается галенит. По данным точечного опробования ycтaHoвneHO 
0,2% меди и 0 ,02% свинца. 

В зоне Ихэбогдинского разлома за-tиксировано проявnение медной ми
нерализации и на других участках. В частности, восточнее рассмотренных 
РУДОПРОЯВl1ений, в 3 , 2 км  к западу от горы Бага-Баян-Ула, выявnены участ
ки прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации среди окварцованных, 
эпидотиэироваННЬ� И карбонатиэированнь� баэальтовь� по�итов Р l .  ЗдесЬ 
отмечаются также маломощные ( до 0 ,3  м) короткие ( первые метры) квар
цевые жилы. По urrуфным пробам установnеио около 0,3-0, 5% меди. При
сутствует молибден. 

На западном фnаJП'e Ихэбогдинского разлома в районе сомона Тугрэг 
и к западу от него известны довольно многочисленные проявnения медной 
минерализации, предстaвnенные в основном отдельными кварцевыми жилами, 
реже - кварцевыми прожилками и маломощными зонами калишпатиэированнь� 
и OKвapЦOBaнHЬ� пород с рассеянной вкрапленностью суnь-tидов. IOцeHкa этих 
PYДHЬ� проявnений фактически не проводилась, но, судя по значительной пло
щади распространения медной минерализации, ДaЮlЫЙ район, безусловно, за
служивает постановки специалиэированнь� поисково-съемочнь� и оценочнь� 
работ, тем более, что эти меднорудные проявлеиия расположены на южном про
должении намечающейся Хубсугyn-Идэрской рудоконцентрирующей структуры. 
М еднорудная минерализация известна и еше юго-западнее. Представпена она 
преимущественно кварцевыми жилами, что ( при слабой изучеЮlОСТИ рудопро
явлений) затрудияет установление ее формационной принадлежности. Ниже да
ется краткое описание наиболее известнь� в указанном pЫtoHe MeдHopYДHЬ� 

проявлениА. 
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Рудопроявление Т у г р э г  ( в  3 , 5  км к юго-западу от одноименного 
сомона) прнурочено в основном к мелкозернистым гранитам, которые обра
зуют небольшой шток и дайки среди СЛОЖНQ построенного интрузивного мас
·сива ( габбро-диориты, диориты, гранодиориты и граниты) . Оруденение np�
ставлено серией субпараллельнь� кулисообразно расположеннь� крутопадаю
ших Kвapцeвь� жил и прожилков мошиостью от 3-5 см до О, 5 м. В основ
ном они ориентированы на северо-зanад ( 3 3 0-3 400) и прослеживаются до 
3 0-50 м. Плотность жил И прожилков неравномерная, но в целом неболь
шая (только на отдельнь� участках до 2-5 на 1 пог. м) . в призальбандо
BЬ� зонах отмечаются калишпатизация и мусковитизация , редко развиваюши'�
ся вне связи с жилами и прожилками. В посл�них, реже - в зонах муско
витизации, неравномерно развиты гнездообразные скопления халькоnиpита и 
борнита, налеты малахита и азурита. Установлены единичные зерна молиб
денита. По данным штуфного опробования, содержание меди в жилах и про
жилках 0, 2-6,3%, молибдена 0,00 1-0,00 8%. В мусковитизированнь� зонах 
концентрация меди резко сокращается до 0, 02%, а молибдена - до 0, 001%. 

В 15 км к юго-западу от, горы Хатан-Хайрхан�ла ср�и девонских 
вулканитов среднего состава выявлены кварцевые жилы мощностью от 0 , 4  
до 1 , 5  м ,  образуюшие полосу протяженностью до 1 км ( С эн э н т и й н - Х а р-
с к о е рудопроsmление) . в жилах отмечаются неравномерная вкрапленность 
пирнта, халькопирита, блеклой руды, р�кие примазки малахита и азурита. 
Содержание меди 0,0 1-0, 2%, молибдена 0,00 1-0,003%, цинка 0, 005-0, 01%. 

Дэлгэрханская рудоносная площадь 

Охватывающая значительную часть liентрально-Монгольского вулкани
ческого пояса Дэщ-эрханская рудоносная площадь объединяет меднорудные 
проявления, сконцентрированные в пределах центрального отрезка Эрдэнэт
Uaгансубургинской рудоконцентрирующей структуры. детализировать эту ру
доносную площадЬ с вьщелеиием более локальнь� PYДHЬ� узлов при совре
менной ее изученности не представляется возможным. Территориально пло
щадь охватывает обширную Северо-Гобийскую впадину, ВЬПIOлненную мощны
ми толщами верхнепалеозойских субсеквентнь� вулканитов кислого и средне
го состава и вулканогенной молассой, более поздними вулканогеннь� обра
зованиями триасового и средневерхнепермского возраста, а также CP�He
Гобийское поднятие с широко развитыми карбонатными толщами и районы, 
примыкающие к Южно-Хэнтэйскому поднятию. Характеризуясь развитием не 
только позднепалеозойского, но и мезозойского магматизма, эта территория 
отличается пpo5Iвлением разновозрастной меднорудной минерализации. Для 
обоснованного вьщеления разновозрастн� металлогенических эпох в данном 
районе нет достаточных данных, однако уже сейчас можно говорить о прояв
лении медного оруденения в пермское ( возможно, даже в верхнем карбоне) ,  
триасовое, отчасти юрское и даже меловое (? )  время. При этом в поздних 
( юрских ? )  образованиях, по-видимому, возрастает роль молибдена и некото
pь� других редких элементов. 

Судя по извесТным РУДОпpoS1влениям, для Дэлгэрханской рудоносной 
площади наиболее характерно медное оруденение кварц-'Гурмалин-халькопири
тового типа, обычно отмечаемое в районах развития, древних метаморфизо-
вaHHЬ� песчано-сланцевь� толщ. Преобладает жильная минерализация, места
ми переходящая в прожиnковую и реже вкрапленную среди калишпатизирован
HЬ�, oквapцoвaHHЬ�, иногда эпидотизированнь� и сериl1ИТИЗИРОваннь� пород. 
При этом в зонах серицитсодержащих метасоматитов турмалин развит незна-
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чительно или не отмечается совсем. Для некоторых меднорудных проя влений 
фиксируется присутствие вольфрама и реже - олова, что, по-видимому, обус
ловлено развити ем в этих же районах вольфрамовой минерализации грейзено
вого типа. В пределах Средне-Гобийского поднятия в районах развития кварц
карбонатных пород в цепом преобладает медно-скарновая минерализация, час
то с ПОВЬП1Iенной ролью свинца и цинка. 

Значительное вnияние на распределение и локаnизаШlЮ оруденения в преде
лах Дэлгэрханской рудоносной площади оказывают поперечные северо.....зanад
ные и субмеридиональные дислокаШlИ, входящие в систему разрывных нару
шений Эрдэнэт-L1aгансубургинской рудоконцеитрирующей структуры. При этом 
здесь в отличие от рудных узnов Южно-Монгоnьского медно-молибденового 
пояса северо.....зanадные ( и  субмеридиональные) раЗрывы довольно часто вме
щают рудные образования. В данном отношении рассматриваемая площадь щ:м 
бnижается к районам развития медно-молибденовой минерализации в преде
лах Эрдэнэт-Uaгансубургинской структуры на территории Северо-Монгольско
го вулканического пояса. 

Рудная минерализация рудоносной пnoщади изучanась В.А. Макаровым, 
М .А. Пантюхиной, Ю.М . Логиновым, В.В. Б ессонен ко , Ш. Ueбек, А.М. Тимо
феевым, Ю.В. Чудиновым, Б.М. Теребениным, Б. Бямба, С. Нацагдоржем и др. 

Среди MeДHopYДHЬ� проявлений ' Дэлгэрханской рудоносной площади наи
более известны медьсодержащие кварцевые и квар�урмanиновые тела и жи
лы, что, очевидно, обусловлено их лучшей сохранностью при гипергениь� 
проuессах и вследствие этого приуроченностью к положительным формам 
рельефа. Эти рудные образования известны давно, о чем свидетельствуют 
следы древних выработок. И только в результате детальнь� геологических 
работ в этом районе, в значительной степени nepeKpbrroM четвертичными от
ложениями, быnи выявлены оруденелые зоны гидротермально измененнь� 
пород. 

Рудоnpоявление Х а л u з а н - У л а  ( в  25 км к северо.....зanаду от сомона 
Дэлгэрхан) приурочено к эндоконтакту гранитоидного массива ( СЗ-Р1 ) ,  про
рывающего ороговикованные сланцы позднего докембрия - раннего кембрия 
( ? ) .  ' Здесь на площади 4 км2 развиты дайки сиенит-порфиров, в зальбандах 
KOТOPЬ� наблюдаются линзообразные кваРЦ-'I'урмanиновые и турмалиновые те
ла с эnидот-серицитовой оторочкой. Тела турмалинитов прослеживаются на 
расстоянии до 1 50 м при мощности 0, 5-4, 5 м. В uентральнь� их частях 
встречаются кварцевые обособления протяженностью 1 5-20 м и мощностью 
до 0, 5 м. Рудная минерализация пред ставлена мenкой вкрannенностью пири
та, галенита, хапькопирита. В экзокоитактах даек сиенит-порфиров отмеча
ются также зоны турмалинизированнь� гранитоидов, переходяшие в эпидоти
зированные и серицитизирооанные породы ( полосы мощностью от 0 , 5  до не
скольких метров) . Измененные породы содержат редкие кристаллы ( 1 ,  5х2 см) 
пирита, тонкие кварцевые прожипки с мелкой вкрannенностью пирита и халь
коnиpита. 

В 4, 8 км к юго.....зanаду от одноименной вершины находится рудоnpоявле
ние У н и г э т у и н - О б о, представленное кварц-'I'УРМanиновой жилой, содержа
щей npoжипкообразные выделения и неравномерную вкрanленность xaпbKorol
рита, гематита и малахита. Жила, приуроченная к кварuевой части небольшо
го иитрузива граносиенит-порфиров, прослеживается в северо.....зanадном на
правлениИ до 200 м ( мощность 0,6-4 м ) .  Содержание меди 0, 1-0,3%. От
мечаются вольcWам ( до 0,05%) и следы молибдена. 

Аналогичная кварu-турмалиновая жила, ПРИУРО 'IeНИая к разлому северо
западного направления в экзокоитакте граносиенит-порфирового интрузива, 
зафиксирована в 1 , 7  км южнее вершины Баясхулан-Обо. Жила, содержащая 
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рассеянную вкрaпnенность x.anькоnирита и малахита, прослежена на 30 м 
при мowности около 0 , 5  м. Кроме меди (до 1 ,7%) в жильной массе опре
делено 0,07% вольфрама. Единичные кварц-'Гурмanиновые жилы заqиксирова
ны И на других участках в районе сомона дэnгэрхан. В них также часто от
мечается вольфрам. Так, в кварц-'Гурмалиновой жиле, локализованной в пре
делах зоны крупного северо-зaruщного разnома среди пермских эфtJyзивов в 
3 , 5  км к юго-западу от горы Баян-Ула, наряду с 0,02-0, 1% меди установ
лено 0,01% вольфрама. В кварц-'Гурмanиновой жиле, находящейся в 4 км К 
юго-востоку от горы Бага-Хорго-Уna в зоне северо-западного нарушения 
среди метамоpqизованнь� песчаников и содер�ей редкую вкрaпnенность ма
лахита, галенита, xanькоnиpита, также заqиксировано 0, 06% вольфрама. Обыч
но в жилах присутствуют молибден (до 0,0 1%) и цинк (0,02-0, 1%) , отме
чается олово ( до 0,05%) . 

Одна из зон турмаnинизации в пермских эфtJyзивах вблизи дэлгэрхан
ского массива прослежена в субмеридионanьном направлении на 7-8 км при 
ширине до 1 , 5  КМ. Турмалинизированные породы рассекаются мелкими квар
цевьпми жилками и прожилками с редкой вкрanленностью пирита и xanькопи
рита. Содержание меди достигает 0, 2-0,3%. 

Южиее в поле развития пермских отложений медная минерализация тя
готеет к поясу даек диорит-nоpqиритов. На А р г а л и н с к о м рудопроsmnении 
(в 6 км К юго-востоку от горы Аргала-Ула) минерализаllИЯ представлена 
кварцевой жилой, приуроченной к одной из даек диоритовь� порqиритов. жи.
ла, прослеживающаяся с перерывами на 220 м при мощности 0,3-0 , 4  м ,  
характеризуется весьма HepaBHoMepHЬDМ оруденением с концентрацией меди 
на отдельнь� участках до 3 ,6%. Наибольшее обогащение жилы рудными ми
нералами отмечается на юго-западном фnаш-е, где мощность дайки резко 
увеличивается до 8-10 м. Именно здесь сосредоточены многочисленные древ
ние выработки. 

Скопления субмеридионanьнь� ( 3 20-3300) маломощнь� жилок (до 0, 2-
0,3 м в раздувах) протяжениостью 20-50 м среди порфировиднь� пермских 
( ? )  гранитов выявлены в районе родника Шара-Т альm-Булак. В этих жилах, 
coдep�x редкую вкрaпnенность малахита и xanькозина, наряду с медью 
отмечен молибден ( 0,00 1%) . В бассейне Тарятуин-Гола рудная минерализа
ция ( вкрaпnенность пирита, xanькоnиpита, налеты малахита, азурита)· приуро
чена к зоне катaкnазированнь�, oквapЦOBaнHЬ� и местами серицитизированнь� 
пермских ( ? )  гранитоидов, прослеженной на 100 м при мощности около 10 м .  
В зоне установлено 0,04-0,4% меди, до 0,04% вольфрама, 0,02-0,04% lIИн
ка и 0,005-0,02% олова. 

В О,4 км южиее одноименной вершины раСПО1Южено рудоnpoявление 
у р г и э л с т у и н - У л а, приуро ченное к метаморфизованньпм песчаникам и квар
цитам верхнего протерозоя - нижнего кембрия. Породы слагают небольшую 
субмеридиональную антиклинальную складку,  шарнир которой осложнен продоль
ным тектоническим нарушением. В зоне нарушения песчаники окварцованы и 
содержат тонкую вкрanленность, реже - мелкие npoжипкообразные выделения 
xanькопирита, пирита, гематита и малахита. Зона разлома мощностью 1 5-
1 8  м проспеживается до 3 00 м. Содержание меди 0,04-0,3%, цинка до 
0, 06%, висмута до 0,0 1%, следы молибдена. 

Б а т х а н с к о е рудоnposmnение ( в  7 , 5  км К востоку от бригады Бат
Хан) приурочено к зоне разnома северо-западного простираиия среди песча
ников С1 , которые гидротермально изменены, пронизаны мелкими кварцевы
ми npoжилками и содержат пленки малахита и гидроокислов железа. Зона 
разломов имеет мощность 30-40 м и проспежена на 150 м. В ней зафикси
рована кварцевая жила мощностью 0, 2-0,3 м. Содержание меди достигает 
0 , 85%, но обычно колеблется от следов до 0,04%. 
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В 1,8 км к северо�ападу от горы Дамчжи-Лачин-Хв.ра-Обо в ЭКЗОКОН
такте КРУIПfого массива пермских гранитов выявлена кварцевая ЖИJiа мощ
ностью, от О,З до 1 , 2  м, прослеженнвя на 1 20 м на ceBepo�. В цент
ральной части жилы набmoдается мелкая вкрвпnенность xвnькопирнта и ма
nахита. 

В окрестностях горы Хутуn-Уnа в экзо- и эндоконтакте пермо-триасо
вого гранитоидного массива звкартированы многочисленные кварцевые жилы 
мощностью 0 , 4-1 , 2  м, имеющие преимущественно северо-восточное прости
рание и прослеживвющиеся до 1 00 м. Orдельные жилы разветвляются на 
субпарвnnельные тонкие кварцевые прожиnки. Часть жиn содержит рассеян
ную вкpвпnенность пирита, хвЛЬКОIПfрита, малахита, приуроченную в основ
ном к мenкокриствnпическому позднему кварцу. 

К ЮГО�аду ( в  20 км) от сомона Эрдэнэ-Санту в местности Уnан
Шанда имеются сильно задернованные старые выработки, в отваnах которых 
встречаются обnQ\I.КИ грвнит-порфиров, сцемеНТиРОванные мелкозернистым 
кварцем с примазками малахита и хризокоnnы. Следует подчеркнуть, что гра
нит-поpqиpы с минервnизованными зонами брекчирования в данной местнос
ти довольно широко распространены. 

М ногочисленные проявлеНия медной минерализации установлены в Убур
хвнгайском аймаке. На ряде рудопроявnений имеются сnеды древних вырабо
ток. В частности, ОНИ присутствуют на рудопроявnении У н г у т - Х а н а н  ( Хар
Обо) , нвходящемся в 6 км к юго�апвду от сомона Сант. Здесь среди ниж
непалеозойских серицитсодержащих сланцев в зоне протяженностью окоnо 
50 м развиты кварцевые прожилки мощностью 2-1 О см с малахитом и азу
ритом. По штуфным пробам содержание меди достигает 0,6%. Выработки 
имеются также на рудопроявnении Ч у n у н - Х о Д о т у - О б о, которое приуроче
но к субuпq>ОТНОЙ зоне дробления среди мраморизованных верхнепротерозой
ских известняков. В зоне окварцоввнных известняков, прослеженной при мощ
ности 2-3 м на расстоянии окоnо 400 м, набmoдвются примазки и вкрапnен
ность малахита, реже - азурита. В ЗО км к востоку от сомона Сант, на юго
западном склоне горы Угуцэг-Уnа налеты малахита часто устанввпиввются 
среди железистых кварцитов и фиnnитов. Содержание меди до 2, 5З%. Уста
нввnиввются также моnибден и свинЕщ. В резуnьтате поисково-съемочных ра
бот м-ба 1: 200000 в 1970 г. Свитской геоnогической партией в районе 
сомона Баян-Ундур выявлено окоnо ЗО металnометрических ореоnов с содер
жанием молибдена 0,00 1-0,004%. а в 29 км к юго-юго-.зanвду от сомона -
ореоn меди « (1,008-0,07%) . 

Рудопроявление Б у д а г - Т о n г о й  ( в  4, 5 км к северу от горы Уnан
Чих-Ууn) представnено зоной гидротермально измененных песчаников и алев
ролитов с проспоями кремнистых яшмоидов. В зоне, прослеженной на северо
запад на 200 м при мощности ЗО-50 м, набmoдвются прожиnки гематита, 
вкрвпnенность и дендриты малахита, азурита. Содержание меди 0,02-0,46% 
(в единичных пробах до 1 , 83%) , молибдена 0,00 1-0,002%. В ассоциации с 
гематитом медная зелень ( иногда xвnькопирит и борнит) отмечается и на 
других площадях. В частности, в 1-3 км к востоку от г. Арб8Й-Хэрэ в эн
доконтакте Убур-Ханг8ЙСКОГО массива гранитоидов на участке развития мно
гочисленных даек кварцевых порфиров, альбитофиров, реже - грвнит-порфиров 
(протяженностью до 1 , 5- 2 км ,  при мощности 0,5-4 м )  зафиксирована рассе
янная вкрапnенность малахита, азурита и гематита, приуроченнвя к зоне ок
варцованных и серицитизированных пород, прослеженной в субширотном на
правлении на 220 м. Мощность зоны 1 2- 1 5  м.  По точечным пробам установ
nено 0,01-3,0% меди, до 1% свинца, сурьмы, МЬП1IЬЯК8. Южнее, в р8Йоне со
мона Тугрэг ( уже в обnасти Баяихонгорской зоны) , xвnькопирит-борнит-гема-
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титовая минерализация в виде тонких прожипков и вкpaпnенности набrnюдает
ся в кварцевой жиле, npорывающей амфиболовые и гранат-амфиболовые рого
вики. В образ1I8Х из этой жиnы, имеющей мощнocrь от 0 , 7  до 1 , 7  м и дли
ну 200 м, 'оnpеделено 0,008-0,3% меди и 0,00 1% молибдена. 

В 36 км к юго--западу от г. Арбай-Хэрэ известна точка минерализа
ции О ю у т, npедстaвnенная развалами кварца и обохренных слабо ороговико
вaнHblX нюкнепалеозойских сланцев с малахитом в отвалах cтapblX выработок. 
Площадь отработанного участка 5х50 м. Содержание меди от 0,06 до 0, 5%. 
Последнне меднорудные проявления территориально уже npимьП<ают к Саран
УnИНСКОМУ рудному узлу, располагаясь в восточной части Баянхонгорской зоны. 

Из м�дных npоявлений Убурхангайского аймака можио отметить также 
рудную точку в районе сомона Уnдзийт, в 3 , 4  км к югу от горы Чжиргалан
ту-Обо, npедставленную минерализованной ( мелкая вкрannенность пирита, на
леты малахита) дайкой гранит-порфира, приуроченной к зоне крупного северо
западного разлома среди метаморфических образований верхнего npотерозоя -
нижнего кембрия. Дайка также имеет северо--западную ориентировку, мощ
ность 0, 8 м,  npотяженность до 30 м. Кроме меди в дайке установлено 0,0 1% 
вольфрама и 0,005% молибдена. 

Отдельньiе медьсодержащие npoявления отмечаотся и в Средне-Гобий
ском аймаке. Предстaвnены они зонами интенсивно oKвapuoвaHHblX и местами 
сериImтизированных пород в районе сомонов Адацаг и Дэлгэрцогт, которые, 
судя по масштабам npoявления гидротермальных npеобразований, npедставля
ются перспективными, а также ореолами меди и мелкими npенмущественно 
медно-свинцово-цинковь�и рудопроявлениямн. 

М етaпnометрический ореол меди с интенсивностью 0, 008-0,06% и J;U10-
щадью около 20 км2 выявлен в 5 км к востоку от сомона Цаган-Дэnгэр. 
Пространственно он совпадает с районом зон окварцевания среди позднепа
леозойских кислых эффузивов. Этот ореол - один из наиболее вocrочных ПРО"",: 
явлений меди на рассматриваемой территории. По своему характеру к нему 
npиближается менее масштабный ( 400х1000 м) ореол меди ( 0,0 1-0, 08%) , 
выделенный над зоной разлома. проходяшего по контакту верхнепермской оса
дочной толщи и метаморljl!:зованных npотерозойских пород в 1 4  км к юго
востоку от ст. М аниту. 

В 27 хм к юго-юго--зanаду от сомона Эрдэни-Далай зафиксированы 
участки гидротермально измененных ПОрфиритов ( С  2-3 ) с npимазками мала
хита (рудопроявление Х у х у - О б о ) .  По штуфным пробам содержание меди 
0, 1-0, 5% ( в  отдельных пробах более 1%) . Присутствуют цинк и свинец. Име
ются следы древних выработок. В 5 км восточнее одноименной вершины рас
положено рудоnpоявление Х а й  р х а н -Т У г У Р и г - У л а, на площади которого 
развиты юрские песчаники, алевролиты, коШ'ломераты и андезиты (С2-З) , 
npoрванные верхнепалеозойскими гранитоидами. В последних обнаружено 1 О 
xвapueBblX жил северо-восточного и северо--зanадного npocrираний мощнocrью 
0, 2-2, 4 м,  протяженностью от 20 до 1 00 м. Жилы и вмещающие их грани
ты пропитаны малахитом и гидроокислами железа. Содержание меди 0,04-
0 , 8%; npисутствуют висмут ( 0 ,004-0,08%) , вольфрам (до 0 , 0 1%) , цинк 
(до 0,0 1%) . 

' 

в южной части Uентрально-М онгольского вулканического пояса в npe
делах Средне-Гобийского поднятия и отчасти в зоне влияния Уидуршиnинско
го разлома, где npеобладают карбонатные топiuи, известен ряд медно-свин
UOBbIX рудоnpоявлений ( U з а г - С у ч ж и - Ху д у к, Х а д а - О б о  и др. ) . Пред
ставлены они кварцевыми ЖИn8МИ и зонами KБapueвblX прожипков с вкраплен
ностью сульфидов ( в  том числе халькопирита) , малахита, азурита и др. 

В npеделах Средне-Гобийского поднятия проявлена и медьсодер�ая 
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минерализация скарнового ТЮ1а. Обычно это xanькоnиpm--магнетитовое ору
денение в полях развm-ия позднenалеозойских гранитоидов среди протерозой
ских известняков (рудопроявnения Оюут-Обо, Баян-Джаргалан) . Наряду с 
медью в незначительных количествах отмечаются свинец, цинк, молибден, 
вольфрам. Мелкие проявnения меди скарнового типа ИЗРЕЩка встречаются и 
на других Y'laCТKax рассматриваемой территории. . 

На рассматриваемой т�рm-ории медная минерализация отмечается и 
среди юрских пород, что еще раз подчеркивает общий медный геохимический 
npoфиль района. На участке дз о с т -Т о л о г о й  ( в  40 км К востоку от со
мона Свит) среди кварцевых ПОрфиров триас-юрского возраста отмечаются 
мелкие ( 0, 5-Зх20) зоики дробления с вкрапленностью и налетами малахита. 
В этих зонках определено до 1 , 0% меди и 0, 003% молибдена. Северо-вос
точнее ( в  25 км от сомона Уnдзийт) расположен Y'laCТOK У у л - Х у д у к, где 
юрские кислые эффузивы интенсивно обохрены и содержат тонкую вкрannен
ность сульфидов. Вкрапленники сульфидов отмечаются и в позднепалеозойских 
гранитондах, нахОДЯ1UИхся с юрскими породами в тектонических соотношениях. 
Редкие налеты малахита и азурита встречаются вдоль трещин в развитых на 
участке пермских вуnканитвх. В пробах обнаружены медь ( 0, 4-0, 8%) , молиб
ден ( 0,00 1-0,01%) , олово (до 0,00 1%) . В этом же раАоне ( участок Х у-
ш и р т - Б а я н - У у л) мельчаАшая вкрannенность сулыjидвB обнаружена в юр
ских кислых вулканитах жерло вой фации. Содержание меди 0,0 1-0,03%, мо
либдена 0,00 1-0,008%; присутствуют свинец, вольфрам, мьШlЬЯК, сурьма. 

В 1981 г. в пределах Дэлгэрханской рудоносной плошади на участке 
Б а я н - У л а бьU1И начаты поисково-оценочные работы. На плошади участка, 
сложенной верхиекаменноугольно-пермскими биотm--роговообманковыми гра
нитами с ксенолитами диорm-ов, гранодиоритов и нерасчлененными триасовы
ми вуnканогенно-осадочными отложениями ( андезиты, андезит-базальты, ан
дезит-дациты, дациты, их туфы, ту4Фtты И туфопесчаники) ,  разбитыми севе
ро-западными и северо-восточными (реже - субширотными и субмеридионanь
ными) тектоническими нарушениями на сершо блоков и интрудированными мно
гочи<?Ленными штоками и даАками граносиенит-, сиенит-, гранодиорит-порфи
ров УClЮвно верхнетриасово-нижнеюрского возраC'l'а, зафиксированы кварц-тур
малиновые жилы с медной минерализацией. Жилы мощностью до 4 м и протя
женностью до 1 50 м локализуются в разрывных зонах северо-западного про
стирания с ПРES{мущественным развити ем на участках пересечения их с раз
ломами северо-восточного и субмеридионanьного нanpавnениЙ. В жилах, наря
ду с медью, присутствуют вольфрам, олово и молибден. Среди интенсивно ок
вapЦOBaнHЬ� и серицитизированнь� вулканитов постоянно встречаются нenpа
виnьные тела монокварцитов с обильным пиритом. В гранитоидах и вулкани
тах широко развиты кварц-турмanиновые метасоматиты, иногда содержащие 
вкpanленность халькоnиpита. В гранитоидах зафиксирована прожилково-вкрап
леНlI8SI nиpит-халькоnиpитовая минерализация ( с  редким молибденитом) ,  со
npoвождающаяся слабой кали шnатизацией и серицитизацией пород. 

Северо-Хэнтэйская группа рудоnpоявnений 

Севернее Дэлгэрханской рудоносной площади в пределах той же Эрдэнэт
Uaгансубургинской рудоконцентрирующей структуры в раАонах, фактически уже 
примыкающих к рудоносным площадям Северо-Монгольского медно-молибдено
вого пояса, известно несколько меднорудных проявnениЙ. Среди этих рудопро
явnений, располагаюшихся в Северо-Хэнтэйском краевом поднятии, наибольший 
интерес представляет рудопроявление Х а Д а т о, где имеются многочисленные 
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Р и с. 41 . Схема района рудоnpoявnения Хадато. 
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1 - четвертичные отложения; 2, 3 - нижнenалеоЗОЙСЮlе отложения: 2 -
верхняя толща ( сланцы. аргиллиты, алевролиты) , 3 - нижняя толща ( песча
ники) ; 4, 5 - дайки :  4 - гранит-порфиры, 5 - гранодиорнт-пор!jиры; 6 - гра
ниты; 7 - точки медной минерализации; 8 - рудные участки: 1 - Uентраль
ный, 1 1  - Западный. 

старые выработки, свидетельствующие об интенсивной обработке зоны окис
ления. Определенный объем поисково-оценочных работ на рудоnpoявnении бьUl 
ВЬПIолнен в 19 6 2-1963 гг. Э.Э. Грабовским и Г.И. Филаретовым. 

Район рудопроявпения (рис. 41 ) сложен нижнenалеозойскими песчано-cnан
цевыми отложениями, составляющими часть западного крыла антиклинали и 
имеющими общее моноклинальное залегание. Осадочные образования представ
лены двумя толщами: нижней, сложенной в основном песчаниками и характери
зующейся развитием довольно многочисленных дизъюнктивов, и верхней - более 
пластичной, преимущественно сланцевой, которой свойственны пликативные де
формации и зоны рассланцевания. Площадь рудопроявпения осложнена много
численнь� разрьmнь�и нарущениями северо-восточного простирания, обра
зующими мощную ( около 3 км) зону интенсивно брекчированных, рассланцо
вaнHЬ�, трещиновать� и гидротермально измененнь� пород, известную под 
названием Основного разлома. Разлом npoявnен в

' 
пределах нижней толщи в 

зоне контакта ее с верхней песч aho-cna нцевоЙ. Протяженность его около 
1 2 км. 

Зона Основного разлома отчетливо трассируется протяженнь� северо
восточным поясом даек гранодиорит- и гранит-порфиров, диоритовь� порфи
ритов И anлитов различной мощности и протяженности. Резко преобладают 
даАки гранОДИОРИТ-ПОрфиров, сконцентрированные в основном в нижней оса
дочной толще. Здесь они образуют пучки даек, являющихся фактически anо
физами мощнь� (до первых сотен метров) щтоко- и дайкообразнь� тел, 11 
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отдельные вьrrянутые на значитеnьное расстояние Д8Йки, в целом характери
зующиеся тем же северо-восточным простиранием. С удалением от осевой 
зоны разnома количество даек резко СОКРШl.l/3eТся, они становятся мало вы
держанными как по простиранию , так, очевидно, и по падению. Более позд
ние Д8Йки гранит-поP<l»iров (и aпnитов) проявляются уже в пределах верхней 
толщи и также отчетливо тяготеют к зоне Основного разnома. Часто они бо
лее вьщержанные по сравнению с д8Йками гранОДИОРИТ-ПОрфиров. д8ЙЮI со
провоЖдаются маломощными зонами ороговикования. На них отмечается на
ложение гидротермanьного изменения и рудных образований. По возрасту 
Д8ЙЮI отнесены к нижнепермсЮlМ. В р8Йоне рудопроявления закартированы 
два интрузивных тела гранитов ( Р2) '  оказавщих иитенсивное прикоитактовое 
воздействие ( ороговИкование, эпидотизация) на вмещающие песчано-сланце
вые отложения и находящиеся в приконтактовой зоне дайки поP<l»iров. 

Вдопь всей зоны Основного разлома ( на интервале окопо 4 км) отме
чаются участки xnоритизированных, карбонатизированных, окварцованных и 
реже - сериuитизированных пород, а также незначительная медная минерали
зация в виде вкрапленности халькопирита, сопровождающегося пиритом. Обыч
но гидротермальные изменения и вкрапленная минерализация тяготеют к ви
сячему боку разnома, что, по-видимому, связано с экранирующей ролью гли
нистых сланцев верхней толщи. Повьпuение интенсивности рудной минерализа
l1ИИ устанавливается в местах развития ветвящихся даЯковых тел, особенно 
в северо-восточной части зоны разлома вблизи сложно построенного щтоко
образного тела гранодиорит-порфиров и в оперяющих трещинах, связанных с 
разломом. Именно здесь вьщепяются два рудных участка - Uентральный и 
Западный. 

Наиболее хорощо изучен Uентральный участок, в пределах которого скон
центрирована основная минерализаuия рудопроявления. Здесь вьщеляются две 
рудоносные зоны, отличаюшиеся интенсивным окварцеванием песчаников и 
повьпuенными содержаниями меди. Мощность зон 10-30 м, протяженность -
около 1 50 м. Падение северное под углом 60-700. М ежду собой зоны раз
делены пачкой безрудных пород мощностью около 60 м. Одна из рудоносных 
зон проявлена в нижней части разреза под горизонтом глинистых сланцев, 
который, очевидно, играл роль экрана. Вторая зона расположена вьпuе по 
разрезу. В ее формировании экранирующая ponь отводится Д8Йке гранодиорит
поpqиров. Гранодиорит-порфиры осветлены, интенсивно окварцованы, содержат 
редкие вьщеления (до 1-1 ,5  мм� халькопирита и ТОНЮlе кварц-сульфидные 
прожиnки. , 

Рудная минерализация представл�на вкрапленным и прожилково-вкрап
ленным типами и тесно ассоuиирует с окварцованными породами, иногда со
провождаясь карбонатизаuиеЙ. Наиболее щироко и интенсивно окварцевание 
и рудная минерализаuия проявляются среди песчаникЬв на участках развития 
интенсивной трещиноватости. Вкрапленная рудная минерализация оБЬNНО обра
зуется в резуnьтате замещения сульфидами карбонатного цемента песчаников 
( тонкораСПЬU1енная вкрапленность пирита, халькопирита и мелкие гнездообраз
ные СКОIUIення сульфидов) . Густо вкраплениые и гнездообразные СКОIUIения 
сульфидов часто переходят в прожипково-вкрапленные руды, в которых халь
копирит И пирит совместно с кварцем и редко карбонатом вьmопняют мелкие 
трещины, образуя неВЫllержанные, разно ориентированные прожилки мощностью 
1-2 мм (редко до 4-6 'ММ) . Изредка встречаются брекчиевые руды, где об
ломки окварцованных песчаников цементируются кварц-суnьфидным материа
лом. Рудные минералы представnены в основном халЬКОЙИритом И В меньшей 
степени - пиритом. Встречены арсенопирит, сфалерит, щмальтин ( ? ) .  Содер
жание меди оБЬNНО от 0, 1 до 0, 5%. По скважинам отмечаются небоnьшие ин-
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тервалы ( обычно 1-2 м) с содержаниями меди до 1 , 5%. Orносительно обо
гащенные интервалы разделены слабо минерanизованными ( 0,01-0,08% ме
ди) песчаниками. Гранодиорит-порфиры минерализованы в меньшей степени. 
Однако и здесь изредка отмечаются участки относительной концентрации 
( так по скв. 1 3  на }lнтервале 7 5 , 5-79 , 3  м в интенсивно окварцованных 
гранодиорит-порфирах. определено в среднeI\.i 0,3% меди) .  

в зоне окисления мошностью до 40 м ,  представленной теноритом, ма
лахитом, азуритом и очень редкой хризоколлой, содержание меди БЬU10 , оче
видно, более высоким: по данным анализа штуфных проб, от 0,4 до 1-2%. 

На плошади Северо-Хэнтэйского поднятия известны несколько медно
PYДHЬ� жнльно-кварцевь� проявлений с незначительньDМ развитием при мазок 
малахита, а также рассеяниая вкрапленность халькопирита и пирита в порфи
POBЬ� даЙках. В 9 км К востоку от сомона Жаргалант бедная вкрапленность 
малахита с небольшим количеством пирита и магнетита отмечена в кварце
вой жнле северо-западного ( 3300) простирания, проcnеженной на 70 м при 
мощности 0, 5-0, 7 м. В районе сомона Баян-Uогт имеются проявления (ха
раяматинское рудопроявление и др. ) ,  относяшиеся, по-видимому, к формации 
медистых песчаников и сланцев. 

Дэлгэрэхский PYДHЬ� узел 

PYДHЬ� узел включает группу молибденово-меднь� рудо про явлений 
( v  профиль, Чжан-Пудз, Чандамани-Ула) и мелких пунктов минерализации,  
протягивающихся в северо-восточном направлении меЖдУ сомонами Алтан
Ширэ и Дэлгэрэх в виде относительно узкой цепочки. Эти рудные проявле
ния, находящиеся в очень благоприятной географическоЙ обстановке ( в  ОСJЮВ
ном вдоль дороги Дэлгэрэх-Сайн-Шанд) ,  с давних пор привлекали внимание 
исследователей. На рудопроявлениях в большом количестве встречаются ста
рые горные выработки - следы кустарной разработки. В поисках, оценке и 
изучении PYДHЬ� прОявnеЮlЙ в разные годы принимали участие И.К. Турищев, 
В.С. Желубовский, Л.Ф. Кургузкин, А.Н. Рассказчиков, д.д. Сагалуев, д. Ве
личков, Я. Нарху, В.И.  Ушаков, К.А. Агамалян, А.Е. Шабаловский и многие 
другие. 

Рудная минерализация преимущественно сконцентрирована ( рис. 42) 
в зоне интенсивного расcnанцевания и трещиноватости гранитоидов Модоху
дукского массива, прослеживаюшейся в северо-восточном ( 40-600) направ
леЮlИ на расстояЮlИ около 22 км при ширине от 1 50 до 1 800 м ( в  сред
нем 400-500 м ) .  Модохудукский интрузивныЙ массив ( среднепалеозойский) 
приурочен к зоне крупного северо-восточного нарушения, по которому пес
чано-cnанцевые отложения силура - девона приведены в соприкосновение с 
протерозойскими кварцитами и гнейсами. ВлиЯЮlе нарушения сказапось на 
вьтгянутой в северо-восточном направлении форме интрузива, на линейности 
его южного контакта, а также, очевидНО, на развитни субпараллельных кон
такту зон рассланцевания и трещиноватости, в том числе и основной рудо
контролируюшей структуры. К южной контактовой зоне ( в  узкой северо-вос
точной полосе) приурочены 'крутопадаюшие дайко- и штокообразные тела ' габ
бро, габбро-диабазов и диабазов, относяшиеся к 1 фазе Модоху дукской интру
зии И испьтгавшие воздеЙCТJ\ие гранодиоритовой интрузии последующей фазы 
( окварцевапие, эпидотизация, хлоритизация и редко - калишпатизация) . Ос
новная часть массива сложена плагиограю:тами, гранитами и гранодиоритами 
1 1  фазы. Интенсивные вторичные изменения гранитоидов привели к повСем�'СТ
ному развитию гнейсовидной, часто ЛИIlЗОВИДНООЧКОВОЙ текстуры. 
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Р и с. 42. Схема центральной части Дэлгэрэхского рудного узла. 
1 - четвертичные отложения, 2 - песчаники, алевролиты, гравелиты, 

глинистые сланцы, известняки, конгломеwты ( s  2-О 1 ) ; 3 - кварциты, 
гнейсы, сланцы ( PR ) ; 4-7 - среднепan�зойский интрузивный комплекс: 4 -
граниты порфировидные, 5 - граниты, пл�иограниты, гранодиориты, 6 - габ
бро, габбро-диабазы, диабазы, 7 - д8ЙКИ гранит-, фenьзит-порфиров, порфири
тов; 8 - зоны интенсивного окварцевания и огнейсования в гранитах и грано
диорнтах; 9 - зоны рассланцевания, милонитизации и трешиноватости; 1 0 -
магнетит-гематит-скарновые тела; 1 1  - зоны гидротермanьно измененных 
пород с рассеянной медной минерализацией; 1 2  - точки проявления вторич
ной медной минерализации; 13 - рудопроявления: 1 - профиль V, II - Чжан
Пудз, 111 - Чаидамани-Ула. 

Гранитоиды прорваны многочисленными Д8Йками гранит-, фenьзит-, гра
НОДИОРИТ-ПОР4JIРОВ, реже - порфиритов и кварцевыми жилами северо-восточ
ного и субмеридионanьного про стираний , согласующихся с направлением раз
витых здесь тектонических нарушений. Падение даек на запад и северо-запад 
под углом 7 5-800. Протяженность 5-20 м ( редко - до 50 м) , мощность 
0,3-1 м. Дайки концентрируются в пояса, прослеживающнеся на несколько 
сотен метров. Кварцевые жилы ( в  основном безрудные или с редкими примаз
ками малахита) сосредоточены преимушественно в центральной части масси
ва. Тяготеют они к периферии зон рассланцевания , с которыми имеют общую 
северо-восточную ориентировку. Жилы обычно быстро выклиниваются, просле
живаясь в пределах 1 5-20 м (редко до 50-60 м)  при мощности до 0 , 5  м. 

�одохудукский массив прорьшает нерасчлененные вупканогенно-осадоч-
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ные отложения ( s 2-О 1. ) и докембрийские метамоР4изованиые образования. 
Первые представnены в основном горизонтами плитчатых известняков, пере
сланвающихся с песчаниками и известковистыми сланцами, которые вверх 
сменяются песчаниками, глинистыми сланцами, алевролитами с прослоями 
гравелитов и мелкогалечных конгломератов. Иногда отмечаются интенсивно 
измененные эфtJyзивы. Мощность толщи В соседних районах 5000-6000 м • 

. На контакте с гранитоидами осадочные породы ороговикованы и скарнирова
ны ( мощность зон достигает 0, 5-1 , 5  км ) .  Среди докембрийских образова
ний развиты кварциты, кристаллические сланцы и биотит-амфиболовые гней
сы. Ориентировочная мощность метамq:>4ической толщи 800-1000 м ( в  со
предельных районах 3000-3 500 м ) .  все вмещающие интрузив породы смяты 
в линейно вьrrянутые складки се�ро-восточного npoстирания. 

Дэпгэрэхский PYДHЬ� узел характеризуется интенсивной тектонической 
npoработкоЙ. Разломы северо-восточного и северо-западного ( субмеридио
HanьHoгo) npoстираний разбивают рудоносную площадь на полигональные бло
ки разных масштабов. При этом .отчетливо сохраняется рудо контролирующая 
роль северо-восточных структур более раннего заложения. Большинство мед
HOPYДHЬ� проявnений приурочено к зонам интенсивно рассланцованнь� грани
тоидов, сопровождающим региональный Баннсомонский разлом cebepo-воС'го ч
ного npoстирания, пересекающий Модохудукский массив в южной части. Убо
гая медная минерализаuия отмечается по всей рудоносной структуре, а на 
oTдenьHЬ� ее участках концентрация меди повьпuается до 0 , 1 -0,3%. 

Прожилково-вкраплениая минерализация локализуется в виде серии не-
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больших линейно вь�януть� зон срenи интенсивно трещиновать� слабо кали
шпатиЗlРОваннь� ( только изредка встречаются маломощные зонки кanишпа
TOBЬ� метасоматитов) , серИ1U1ТИЗИРОВаннь�, oквapЦOBaннь� и xnоритизиро
Baннь� гранитоидов. Наибольшей ингенсивности мenная минерализация дости
гает в зонках серицитизации. Вторичная минерализация меди прослеживается 
до глубины 5-20 м .  Халькопирнт обычно ассоnиирует с пирнтом, образуя в 
нем тоичайшие про сечки и реже - неправильные вьщеления. Иногда зерна 
халькопирита окаймляются блеклой рудой. Огмечается его замещение борни
том и ковеллином. Сульфидная минерализация накладывается на боllее ран
юою магнетит-гематитовую. На северо-востоке района в зонах скаршqюва
ния тонкие ПРОЖWIки халькопирита накладываются на массивные гематит-маг
нетитовые агрегаты. 

Учитывая характер рудоконтролирующих структур и особенности их про
явления в модохудукских гранитоидах, можно прeдnолагать значительно более 
поздний возраст прожилково-вкрапленной медной минерализации относительно 
указанн",� интрузивнь� образований. К подобному же выводу пришел А . Е. Ша
баловский, допускающий, что время ф:>рмироеания медной минерализации на
ходится в значительном временном отрыве от MOMeнra стаlЮвnения Модоху
дукского массива. Все это не искmoчает возрастной аналогии медной мине
рализации дэлгэрэхского рудного узла с оруденением других PYДHЬ� узлов 
Южной М онголии. 

Маломощиые ( от нескольких сантиметров до 0 , 5  м )  зонки вторичной 
мenной минерализации ( иногда с реликтами xanькопирита) устанавливаются 
в интенсивно трещиновать� песчано-cnанцевь� породах в экзоконтактовь� 
зонах интрузивного массива, осложненнь� тектоническими нарушениями. Про
тяженность минерализованнь� зонок не более 10-15 м. Маломощиые квар
цевые прожиnки с редким пирнтом и халькопирнтом, а таюке рассеянная 
вкрапленность сульфидов встречаются в габброидах. 

Наиболее геологически и геофизически изучены рудопроявnения V про
филь, Чжан-Пудз И Чандамани-Ула, на кoтopь� проведены поверхностные 
горные и буровые работы. 

Рудопроявnение V п р о фи л ь  расположено в 3 1  км к юго-западу от 
сомона Дэлгэрэх ОБ южной части М одохудукского массива в зоне пересече
ния крупнь� разломов северо-восточного и северо-западного простираний. В 
южной и юго-восточной частях рудопроявnения встречаотся мелкие тела гра
нодиорит-порфиров неправИJIЬНОЙ ф:>рм ы, а также небольшие пологoзanегающие 
тела граносиенит-порфиров мощностью 2-5 м .  Срenи гранитоидов отмечаются 
маломощные ( 0, 1-1 м )  Д8Йки аплитовиднь� гранитов и диорнговь� порфири
тов северо-восточного простирания, прослежинающиеся в пределах 5-50 м ,  
и мелкие (длиной до 2 0  м и мощиостью до 0,3 м) кварцевые ЖWl Ы  того же 
простирания без видимой рудной минерализации. 

В ценгральной части рудопроявnения срenи гранитоидов проявnены зо
ны интенсивного рассланцевания и трещиноватости, характеризуюшиеся так
же максимальным развитием гидротермалыюо изменения ( калишпатизации. 
окварцевания, эпидотизации, с ерицитизации , xnоритизации, каолинизации ? ) ,  
к которым и приурочена медная минерализация - вторичные минералы меди. 
Установлены две относительно разобщенные меденосные площади, протяги
вающиеся в прenелах 150-550 м при ширине от 7 5-100 до 200-250 м. 
Единичные мелкие участки ( около 1 0х 1 5  м 2) проявnения медной минерали
зации отмечаются и на других площадях. В пределах площадей с повсемест
но развитой убогой малахнтовой минерализацией вьщелsuoтся участки с отно
сительно ПОВЬШlенными концентрациями меди. Приурочены они обычно к уз
ким зонам интенсивно трещиновать� ( рассланцованнь�) и гидротермально 
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проработанных гранитоидов северо-восточного простирания. На рудопроявле
нии устанdвлены 14 подобных рудных зонок, прослеживающихся от 25-70 
до 200-300 м при мощности от 0, 2-0,7 до 2-3 м. Вторичная медная мине
рализация, концеитрирующаяся в узких зонах кanищnaтизированных, окварцо
BaнHЬ� и серицитизироваинь� интенсивно расcnaнцованиь� пород, распростра
няется в основном до глубины 0, 5-1 м. Ниже вторичная минерализация ос
лабевает. Первичные минералы не зафиксированы. Содержание меди в PYДHЬ� 
зоиках до 0, 1% (редко 0 , 4-0, 5%) , молибдена 0,00 1 5-0,002%. 

Рудопроявление Ч ж а н - П у д з  ( в  22 км к юго-западу от сомона Дэл
гэрэх) локализовано в центральной части Модохудукского массива, в зоне 
р8ссланцевания и ПОВЬDUeнной трещиноватости , сопровождающей разлом севе
ро-восточного Прос'nlр8ния. Граниты повсеместно рассланцованы и пересека
ются многочисленными мелкиМи дейками annитов, диоритовь� порфиритов и 
кварцевыми жилами. Кварцевые жилы, развитые преимущественно в централь
ной и северной частях рудоnpoявления в зонах рассланцованнь� и интенсивно 
трещиновать� гранитоидов, имеют широтное, северо-западное и северо-вос
точное простирания ( часто залегают согласно с рассланцовкой гранитои
дов) . Длина жил 2-8 м ,  мощность до 20-30 см, редко до 1 м. Медная ми
нерализация представлена редкой вкрannенностью малахита, борнита, халько
зина, халькоnирита в квapцeBЬ� жилах, а также налетами и примазками мала
хита (редко азурита) по трещинам в зонах рассланцованнь� и гидротермаnь
но измене HHЬ� ( калищnатизированнь�, серицитизированнь�, OKвapЦOBaнHЬ�, 
каоnинизированнь�, хлоритизированнь�) гранитоидов. Простирание зон севе
ро-восточное и субширотное. Зоны npoслеживаются от 100 до 1000 м и 
более при ширине 50-200 м. Изредка встречаются маломощные быстро вы
lUlинивающнеся зоики субмеридионanьного и северо-западного направления. Со
держание меди обычно на уровне О,Оп%. Вузколокальнь� участках ( мощ
ностью от 0, 5 до 3-5 м )  за4иксировано от 0 , 1-0, 2 до 0, 5-1% меди. При
сутствует молибден ( в основном в пределах О,ОOn%). Устанавливаются сви
нец и циик (до 0, 1%) . На глубине проявляется существенно ПИI?ИТОВая ( с  
редким халькоnиpитом) минерализация в зонах серицитизирова�ь� и оквар
цоваинь� пород. 

Рудопроявление Ч а нд а м а н и - У л а  расположено в 15 км к юго-запа
ду от сомона дэлгэрэх ( около одноименной горы) в зоне эндоконтакта Модо
худукского массива, npoрывающего интенсивно метаМОР4изованные песчаники, 
алевролиты, глинистые сланцы, гравелиты, мелкогалечные конгломераты и 
мраморизованные известняки. Среднезернистые граниты, слагающне эндокон
такт, рассланцованы, окварцованы, хлоритизированы, каолинизированы и иног
да серицитизироеаны. Среди них встречаются дейки гранодиорит-пор4иРОВ и 
спессартитов, npocnеживающнеся по простиранию ( СВ) от 5-10 до 30-40 м 
(редко 70-80 м) при мощности 0,2-2 м ( иногда до 3-5 м ) .  Падение даек 
крутое ( 70-7 50) на северо-запад. К периферии зон расcnанцевания тяготеют 
согласные с ними по npостиранию кварцевые жилы мощностью 5-40 м и про
тяженностью от 2 до 40 м. Только единичные жилы имеют северо-западное 
простирание с крутым падением на северо-восток и юго-запад. 

Гидротермальные изменения ( калищnатизация, серицитизация , окварцева
ние, хлоритизация) проявляются в основном в северо-восточнь� зонах рас
сланцевания и интенсивной трещиноватости. По простиранию эти зоны про
слеживаются на 300-400 м при ширнне 10-15 м. Падение их на северо-за-

о 
пад под углом 7 5-85 • Зоны расcnанцевания пересекаются со смещением ма-
ломощными тектоническими нарушеннями северо-западного направления ( паде
ние крутое) сбросового и, возможно , сбросо-сдвигового характера с неболь
шими амплитудами смещения. В зонах неравномерно npоявnяется медная мине-
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рализация, представленная пленками и тонкими прожилками малахита, реже -
. азурита. Иногда встречаются маломощные ( 0 , 5-1 , 5  м, редко - 3-4 м )  ли
нейные зонки, относительно обогащенные вторичными минералами меди, ко
торые прослеживаются до 50-70 м. Падение зонок крутое ( 7 5-800) ,  со
гласное с рассланцеванием гранитов. Содержание меди .в них в основном 
0, 2-0,3% и только в единичных пробах устанавливается 0, 5-1 ,5%. Концен
трация молибдена в единичных пробах достигает 0,03-0,04%. Спорадичес
кие проявления малахита, приуроченные к окварцованным гранитам, наблю
даются на расстоянии 100-1 50 м от зон рассланцевания. 

В восточной части рудопроявпения среди ороговикованнь� песчаников 
и гравелитов вдоль контакта Модохудукского массива прослеживаются ли
нейно вьтгянутые залежи и обособленные линэообразные тела магнетит-гема
тит-скарновь� руд, сопровождающиеся зонами эпидотизаuии. Orдельные тела 
располагаются на относительном удалении от контакта массива. PYM.lbIe тела 
( преимущественно северо-восточной ориеитировки) прослеживаются на 250-
1 500 м при мощности от 50 до 7 0  м. Падение их юго-восточное ( под уг
лом 50-600) .  Медная минерализа1IИЯ в пределах желеэорудно-скарновь� за
лежей приурочена к наложенным узким линейным зонам ПОВЬП1Iенной трещино
ватости преимущественно северо-восточной ориентировки. Представлена она 
пленками малахита ( pe>t<e - азурита) на плоскостях трещин. Содержание ме
ди около 0, 1-0, 2% ( в  единичнь� случаях 0, 5- 1%) . Постоянно присутствует 
молибден. 

OrдenьHыe пункты npоявления медной минерализа1IИИ , представленной в 
основном редкой вкрапленностью и налетами малахита в рассланцованнь� и 
гидротермально измененнь� гранитоидах, а также в KBapцeBЬ� жилах, зафик
сированы и на других участках региональной северо-восточной зоны иитенсив
но рассланцованнь� модохудукских гранитоидов ( см. рис. 42) . Ряд точек из
вестен к юго-западу от рудопроявления V профиль: редкая вкрannенность ма
лахита в трещиновать� и слабо калищпатизированнь� гранитоидах ( 100 м к 
северу от колодца Мурокцо-Худук) ,  единичные вьщеления борнита, ковеллина 
и малахита в OKвapцoвaннь� палеозойских песчаниках ( 4, 2  км к юго-западу 
от того же колодца) и Т.д. Довольно часто пункты малахитовой минерализа
ции отмечаются на интервале рудопроявление V профиль - Чжан-Пудз. К се
веро-востоку от последнего рудопроявпения установлена маломощная зона сла
бо рассланцованнь� и сери1IИТИЗИРОваннь� лейкократовь� мелкозернисть� гра
нитов с редкими налетами малахита. Минерализация в зоне убогая. Только в 
наиболее обогащенной ее части опрenелено около 0,3% меди. 

Orдельные мелкие проявления медной минерапиза1IИИ отмечаются и за 
пределами Модохудукского массива. В частности, в 3 2 км к востоко-северо
востоку от сомона Алтан-Ширэ находится рудопроявление Б у и  н - С о м о  н ,  
представленное мелкими (длина от 20 до 1 00 м,  мошность 0, 4-1 м) квар
цевыми жилами с просеч�ами кynpита и налетами малахита. Жилы распрост
ранены на площади 1 км среди интенсивно смять� порфиритов и известко
висть� песчаников, прорваннь� штокообразными телами габбро-диоритов и 
жилка!'oiИ annитов. Кварцевые жилы с малахитом (реже азуритом) и слабо ми
нерализованные вторичными минералами меди небonьщие участки, приурочен
ные к зонам ПОВЬП1Iенной трещиноватости в палеозойских габброидах или пес
чано-cnанцевь� отложениях, отмечаются и в других частях Дэлгэрэхского 
рудного узла. Содержание меди в них оБЫ'lно не преВЬП1Iает 0, 1 -0, 2%. 

Оценка перспектив меднорудной минерализа1IИИ района М одохудукского 
массива проводилась неоднократно. В 1976-197 7  гг. А.Е. Шабаловским и 
др. здесь бьии вьmолнены комплексные геолого-геофиЗИ'lеские поисково-оце
ночные работы, оодтвердивщие развитие на данной площади в основном убо-
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гой рассеянной минерализации. Аномалий ВП ВЬПllе 4% на участке не выяв

лено. Высказьmавwееся некоторыми исследователями мнение о возможной боль

шой глубине зв.nегания оруденения бурением не подтвердилось. В целом ору
денение Дэлгэрэхского рудного узла 'может рассматриваться как рассеянная 
на большой мощади мищ�рализация, npoявившаяся в условиях слабой интенсив
ности рудообразовання и при отсутствии рудоконцентрирующих процессов. 

Арьm:нурский рудный узел 

Расположениый на востоке иeнтpanЬHo-MoнгonьcKoгo вулканического 
пояса Арьm:нурский рудный узел занимает часть горстообразной структуры, 
выделяемой в качесгве АрьПiНУРСКОГО блока, имеющего длину порядка 100 км 
при ширине 30-40 км и занимающего npoмежуточное положение между Юж
но-Керуленским и Сухэ-Баторским поднятиями. Ограниченнь� глубиннь� 
разломами и характеризующийся интенсивным проявлением разрьmных нару
шений преимущесгвенно северо-восточного и северо-западного npoстираний , 

. обусловливаюших его ПОВЬПllенную магмоnpoницаемость, АрыНIIYPСКИЙ блок 
отличается широким развитием позднепалеозойских и мезозойских вулканоген
ных образований и разновозрастных гранитоидов. Все это не иcкmoчвет воз
можности npoявnения здесь разновозрастной медно-молибденовой минерали
зации. 

Развитая в пределах рудного узла в основном сущесгвенно молибдено
вая минерализация (типичным представитenем которой является месторожде
ние Арын-Нур) пространственно обычно ассоциирует с массивами лейкокра
TOBЬ� гранитов, возраст KOTOPЬ� различнь�и исследователями датируется 
от позднenалеозойского до средневерхнеюрского. Подобная геологическая 
ситуация, кроме месторождения Арын-Нур, характерна дЛЯ PYДHЬ� проявле
ний в районе штока Дащшараб-Обо, рудоnpоявления Эрдэньm:-Шаида-Худук 
и др. В ряде месг установлено прорывание лейкогранитами позднепалеозой
ских вулканогеннь� образований и пород позднenanеозойского диорит-грано
диорит-монцонитового ко мм екса , что не исключает их мезозойского возрас
та и, в частности, принадлежности к средневерхнеюрскому хайдельгерхан
скому магматическому комплексу. В последнем случае указанная молибдено
вая минерализация, вероятно, может сопоставляться с молибденовым оруде
нением Восточного Забайкалья, имеюшим анanогичнь� возраст. Рассматривая 
связи оруденения с магматизмом, необходимо учитывать отмечаемые в пре
делах PYДHЬ� мощадей штокообразные и дайковые тела порфировь� пород, ко
торые обычно наиболее приближены к оруденению во времени и, возможно , 
явnиются членами рудоносного магматического коммекса. 

Определяющая роль в формирооании на рассматриваемой территории руд
ного узла, в распределении отдельнь� PYДHЬ� npоявлений, в локализации ру
ДOHOCHЬ� зон И PYДHЬ� тел отводится поперечным разрьmным структурам се
веро-зanадного и субмеридионального npoстираниЙ. В районе месгорождения 
АрьПI-НУР устанавливаются общее сеаеро-зanадное направление цепочки руд
HЬ� участков, северо-западная ориентировка oTдenЬHЬ� рудных тел и многих 
KBapцeBЬ� жил и прожи-nхов. Вдоль зоны субмеридионanьного разлома, опре
деляющего вьтгянутую в этом направлении конфигураllИЮ PYДOHOCHЬ� участков 
района интрузивного массива даwwараб-Обо, минерализованные породы npo
слеживаются на расстоянии СВЬПllе 100 км ( наиболее интенсивная гидротер
мальная проработка отмечается в местах сочленення зоны разлома с други
ми тектоническими нарушениями) .  Рудопроявление Эрдэньm:-Шаида-Худук ло
кализовано в южной части субмеридионanьной тектонической зоны, которая 
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трассируется участками метасоматитов на протяжении 30 км. Распределе
ние рудоносных участков в поcnеднем cnyчае опредenяется сочетанием ука
занной субмеридионanьной структуры и разрывных нарушений северо-восточ
ного и субширотного нaпpt1меИИЙ. 

Как уже отмечanось, в пределах Арьrnнурского рудного узnа наиболее 
ПРОЯВ11ено молибденовое оруденение. Устанaвmt:ваемая здесь медная минера
лизация имеет подчиненное значение. Тем не менее иcкnючать возможность 
развития интересной в экономическом отношении медной минерализации как 
в совокупности с молибденовой ,  так и относительно изошqЮванноЙ. не cnе
дует. В ряде случаев набrnoдается некоторое повышение роли свинцово-цинко
вой минерализации. 

Месторождение Арьrn-Нур 

Месторождение относительно подробно охарактеризовано в литературе 
/Иванова, 1976, Геология . . . .  1977/,  поэтому ниже приводится только его 
краткое описание. Месторождение Арын-Нур, открьП'ое в 1967 г. венгерски
ми геологами Б. Яички, 3. Бannа и др. ,  расположено в 6 5  км к северо-вос
току от г. Барун-Урт в поле гидротермanьно измененных гранитоидов неоп
ределенного возраста. Гранитоиды прорывают вулканиты Р 1 ( кварцевые пор
фиры, фenьзит-порфиры и их туфы) и перекрываются нижнемеловыми андези
тами и андезит-базальтами. Уcnовно их возраст принимается как верхнеперм
ский - триасовый ( ? )  /Иванова, 1976/ или раннемезозойский ( по данным 
М. Калафута и др. ) .  Арыннурский массив, ямяющийся типичной трещинной ин
трузиеА на участке сочленения разрывных нарушений северо-восточного .и се
веро-западного направлений , cnожен крупно- и мелкозернистыми гранитами 
( рис. 43 ) .  Некоторые исcnедо ватenи /Геология • • •  , 1977/ мелкозернистые 
граниты, развитые на юге района, относят к Xt1Йдэльгерханскому комплексу 
средневерхнеюрского возраста (абс. возраст 130 мпн. лет) , а крупнозер
нистые граниты - к пермским образованиям. Крупнозернистые граниты лей
KOКpt1тoвoгo' облика секутся штокообразными телами лейкократовых мелко-, 
неравномерно-зернистых, иногда пегматоидных гранитов. Все они пересека
ются дt1Йками anлитов, микрогранитов. кварцевых поpqиров и редко - лампро
с1иров. которые отнесены к дорудным образованиям. Встречаются также пост
рудные дайки альбитофиров и андезитовых порфиритов. Согласно Г.Ф. Ивано
вой / 19 76/. рудо вмещающие граниты месторождения относятся к сфен-орти
товому типу умеренно киcnого состава. 

Район месторождения характеризуется блоковым строением, обусломен
ным сочетанием разрывных нарушений разnичной ориентировки. Нан6<>nее от
четливо ПРОЯВ11ен Главный разлом субщиротного npостирания, проходяший 
вблизи контакта крупнозернистых и мелко-, среднезернистых гранитов и со
провождающийся зоной дробления мощностью 10-1 5 м. Разлом имеет севе
ро-северо-зanадное падение под углом 800 с амплитудой вертикального пере
мещения в несколько сотен метров и горизонтального - до 200 м. Хотя В 
плоскости сместителя затерты рудные минералы, дорудное заложение разnо
ма обосновывается увеличением мощности и глубины раcnpoстранения мета
соматитов, а также возрастанием содержаний молибдена с приближением к 
разnому. Субпараллельно Гларному разлому с той и другой стороны на рас
стоянии 400-600 м проходят Северный и Южный разломы. Между Главным 
и Южным разломами располагаются разnомы Uентральный 1 и Uентральный 11. 
На месторождении выделяется серия тектонических нарушений северо-.зanад
ного и субмеридионального простираний, играюших рудоконтролирующую роль. 
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Р и с. 43 . Схема рудного поля месторождеШlЯ Арьт-Нур. 
1 - четвертичные отложеШlЯ; 2 - крупнозеРШlстые граниты; 3 - мел

ко- и среднезеРШlстые гранит ы; 4 - кварц-мусковитовые грейзены; 5 - ка
лишпатизированные Гр8Ш1ТЫ; 6 - грейзеШlзированные граШlТЫ; 7 - кварц
молибденитовые жилы и прожилки; 8 - контакты интрузивные и фаuиальные; 
9 - тектонические нарушения. 

ПоследШlе разрывы также относятся к разряду долгоживуших с проявлением 
по Шlм и поструднь� движений. 

Сушественно молибд еновое оруденение представлено прожилковым и 
вкрапленным ТЮ1ами. Равномерно распределенные штокверковые зоны сложе
ны полого- и крутопадаюшими кварцевыми прожилками различного простира
ния и падения мощностью до 10 см. Распределение сульфидной минерализа
uии в прожилках неравномерное. Изредка встречаются маломощные кварце
вые жилы с незначительными скопnеШlЯМИ сульфидов. Вкрапленное орудене
Шlе приуро чено к калишпатизированным и грейзеШlЗИРОваниым породам, об
разуюшим призальбандовые оторочки около прожилков И ЖИЛ, а также линзо
образные тела в зонах IЮ вьпuенной .трещиноватости среди слабо калишпатизи
poвaнHЬ� пород. Калишпатизированные и грейзенизированные образоваШlЯ -
наиболее характерные метасоматиты месторождеШlЯ. Крайне ограШlЧенно сре-
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ди поздних метасоматических процессов проявnяются эlIИДОТизация и фmoо
ритизаwui. как отмечает Г.Ф. Иванова / 19 7 6/, на месторождении устанав
пивается широкое развити е во всех метасоматических фациях и рудных те
�ax кальцита и практически отсутствует фmooрит, KOTOPЪ� в незначитenьнъ� 
коnичествах приурочен к наиболее поздним пострудным зонам. Последнее об
стоятельство , наряду с низкими содержаниями в гранитах и их изменениъ� 
разностях редких щелочей, фтора, тантала, ниобия, а также незначительным 
ПОВЪШlением: концентраций олова и вольфрама в метасоматитах, является до
полнительным обоснованием для отнесения месторождения АръUl-НУР к мед
но-моnибденовой формации ( к существенно молибденовой субформации, пред
ставители которой, в частности, типичны для Восточного Забайкалья, а так
же отмечаются на территории Бурятской АССР) . 

На месторождении Арын-Нур Г.Ф. Ивановой / 19 7 6/ выделены три ста
дии минерализации : кварц�олибденито&аЯ ( с развитием кanиевого полевого 
щпата и крупно-, средне- и мелкочешуйчатъ� агрегатов светлой cmoды) , 
сульфидная ( вкmoчающая кварц-пиритовую, cфwtерит-халькопиритовую и суль
ФОвисмут-хмькопиритовую минеральные ассоциации) и пострудная квapц�o
рит-кanищпат:-кальцито&аЯ. Для редко встречающи.хся газово-жидких вкmoче
ний в кварце из квapцeBЪ� и кварц-мусковитовъ� прожилков зафиксирована 
гомогенизация при 3 48-3 300

. 
На месторождении выделяются четыре рудных участка /Геология . . .  , 

1 9 7 7  /. Первъ� расположен между Северным и Южным разломами и въrгянут 
в субмеридиональном направлении на 1 км при щирине 0,6-0 , 7  км. Здесь 
среди гидротермально измененнъ� гранитов выявлены два PYДHЪ� тела. Одно 
из них, падающее на северо-восток под углом 40-500, имеет nинзообразную 
форму и прослежено на 7 00 м при ширине в раздуве 400-430 м. На севе
ре оно срезано Главным разломом, а по Южному, Uентральному 1 и иент
ральному 11 его отдельные части смещены по вертикanи на 3 0-1 1 0  м. Дру
гое рудное тело мощностью не более 20 м падает на восток под углом 20-
3 00. Наиболее высокие концентрации PYДHЪ� элементов характерны для грей
зенизированнъ�, окварцоВШIНЪ� и серицитизироВШIНЪ� пород. Зонв. окисления 
развита до глубины 1 0-20 м, зона вторичного сульфидного обогащения -
до 30 м. 

Въщеленная в пределах второго участка рудоносная зона залегает поло
го среди грейзенизироваинъ� и калишпатизироВШIНЪ� гранитов и прослежена 
на протяжении 500 м при мощности не более 40 м. Наряду с прожилково
вкр,апленным: оруденением здесь отмечаются кварцевые жилы, которые часто 
ветвятся, сопровождаясь прожилками. 

Третий участок сложен лейкократовыми гранитами ( на севере) и кварц
биотитовыми метаморфизоВШIНЫМИ терригениыми отложениями девона ( в юж
ной части) . Сульфидная минер anизаuия , представленная в основном пиритом 
и в меньшей степени халькоnиритом , сосредоточена в зоне грейзениэирован
HЪ� гранитов, прослеживающейся в субмеридиональном направлении на 500 м 
при мощности около 100 м. На глубину эта зона, имеющая крутое северо
восточное падение, продолжается ( по геофизическим данным) до 250 м. Зо
на грейзенов рассечена многочисленнъ� разноориентироВШIНЫМИ кварuевъпми 
прожилками. 

Наконеи, четвертъ� участок , находящийся к северо-востоку от первого, 
сложен КРУПНО- и мелкозернистьпми гранитами и небольшими штоками кварие
BЪ� порфиров. Граниты рассечены дайками микрограиитов, лампрофиров и квар
uевъпми жилами. Оруденение приурочено к субмеридиональной зоне окварцован
НЫХ пород. 

Распределение PYДHЪ� компонентов в uелом неравномерное. Коэффициент 
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вариaIUЦI молибдена в рудах 1 00-1 20%, меди - 50-130%. Молибденовое 
оруденение по сравнению с медным развито более локалъно. При этом на 
флангах рудных тел содержание меди несколько повьпuается. 

Другие рудные проявления узла 

Формаuионная изученность рудоnpоявлений Арыннурского рудного узла 
и прилегающих к нему территорий ,  как и всего северо-востока Монголии, на
ходится на относительно невысоком уровне. Последнее, наряду со слабой гео
логической изученностью большинства PYДHЬ� проявлений в условиях незна
чительной обнаженности и развитием здесь разноформационной , но иногда ми
нералогически близкой минерализации, затрудняет металлогенический анализ 
региона. Однако уже и сейчас можно говорить о развитии здесь оруденения 
существенно молибденового npофиля и о разновозрастности рудной минерали
заЦИll. 

К месторождению Арын-Нур по характеру минерализации близки рудные 
проявления района штока Д а щ щ а р а б - О б о, фиксирующего участок сочлене
ния крупнь� разрывнь� нарушений, а также протяженная ( с перерывами до 
30 км) рудоносная зона, включающая рудоnpоявление Э р д э н ы н - Ш а н д а 
Х у д у к. На площади последнего, сложенной лейкократовыми субщелочными 
гранитами, прорывающими кварцевые монцоннты, развиты дайки различного 
состава субширотного и местами северо-западного npостираний и сближенные 
линзообразные тела кварц-сериuитовь� пород той же ориентировки. Мощность 
кварц-серицитовь� тел обычно не npевьпuает 3-6 м. Отмечается тяготение 
участков гидротермально измененнь� пород к полям развития даек. В зонах 
метасоматитов устанавливаются ПОВЬПllенные концентрации молибдена, npи
сутствуют медь, иногда свинец и цинк. 

Несколько мелких существенно молибденовь� ( но обычно с присутстви
ем меди) проявлений известно в районе сомона Асгат. В 6 км К юго,западу 
от колодua Богино-Худук среди карбоновь� гранитов в 1 9 7 4  г. выявлена 
кварцевая жнла , содержащая 0, 03% молибдена и 0, 1% меди. В 1 4  км к юго
востоку от колодца Сулин-Худук также среди карбоновь� гранитов зафиксиро
вана зона ДрОQления и интенсивной трещиноватости с разноориентированнь�и 
кварцевым.и прожилками. В ней установлено 0,0 1% молибдена, 0, 03% меди 
и 0,04% цинка. Северо-западнее этих проявлений в зоне контакта гранитов' 

с известняками выявлен участок ( 1 00х200 м) распространения обломков ок
BapцoвaHHЬ� гранитов с вкрапленностью малахита и азурита. Здесь наблюда
ется вторичный ореол меди ( 0, 1 0%) , цинка ( 0 , 6 8%) , свинца t O , 67%) . в 
районе сомона Асгат известны и скарновые медно-молибденовые проявления. 
Так, в 6 км К западу от одноименной верщины расположено рудопроявление 
М ухар-Обо. Представлено оно небольшим ( 60х40 м) BЬ�OДOM амфибол-эпи
ДOT-гpaнaTOBЬ� скарнов на контакте каменноугольнь� граннтов с силурийски
ми известняками и известковистыми мергелями, содержащим прожилки, гнез
да и редкую вкралленность сульфидов ( халькопирит, пирит , молибденит , сфа
Jlерит, галеннт , гематит) . Небольшое гнездообразное тело оруденель� скар

, нов зафиксировано в гранитах в 25 м от контакта. Содержание меди дости
гает 1% и больше; в ПОВЬПllеннь� количествах присутствует молибден; уста
навливаются свинец, вольфрам и uинк. Наряду с полосой скарнированнь� об
разований в контактовой зоне гранитов наблюдаются участки ( шириной до 
100-150 м ) OKBapЦOBaHHЬ� и слабо хлоритизированнь� пород, в KOTOPЬ� от
мечаются м олибден, медь и другие компоненты. 

Медьсодержащие скарновые проявления известны и в других районах рас-
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сматриваемой территории. При этом они располагаются в КОlfГактовой зоне 
гранитоидов как каменноугольного tрудопроявление Унсты-Худук) , так и 
пермского ( Сул-Uaган-Обо) и триас-юрского ( Барун-Урхайт) возраста. 
Кроме меди устанавливаются молибден, вольфрам, цинк и свинец. С увели
чением роли свинца и цинка обычно набrnoдается снижение содержаний мо
либдена, вольфрама и часто - меди. 

К северо-западу от месторождения Арын-Нур расположено проявление 
Б а я н - Х а н, представленное зоной подробленных, окварцованных и лимони
тизированных вулканитов (р) с рассеянной вкрапленностью ПИРlfГа. В этой 
зоне установлены М)ТШбден ( 0,002% ) , свинец ( 0 , 1 1%) и цинк ( 0, 04%) . Се
веро-западнее Баян-Хана среди позднепермских ГPaнlfГOB зафиксирован учас
ток серицитизированных и карбонатизированных пород с ПОВЬП1lенными ( 0, 28-
0,34%) содержаниями меди. 

В 7 км К запад-северо-западу от сомона Баян-Тэрэм находится рудо
npоямение Б ы р х ы й н - О б о, приуроченное к граннтам раннемезозойского 
( ? )  возраста, nPOРЫВaIOщим позднenалеозойские ( ? )  вулканиты кислого и 
среднего состава. Представлено оно брекчированными окварцованными и се
рицитизированиыми гранlfГ8МИ, сцементированными кварц-турмалиновым аг
регатом с вкрапленностью сульфидов, а также маломощными кварц-турмали
новыми npoжилками с сульфщами. В турмалиновых метасоматитах и прожил
ках зафиксированы медь, свинец, молибден, сурьма, висмут, цинк. Метасома
титы npoслежены в северо-западном направлении на 1 50 м при ширине до 
70 м. К востоку И юго-востоку от обнажений метасоматитов зафиксирован 
ряд комплексных ( с участием меди и молибдена) металлометрических оре
олов. 

в Дорнотском аймаке несколько северо-восточнее рассматриваемой 
территории, в 3 км К северо-западу от одноименной вершины выявлено рудо
проявление Д а б х а р - У л а, отнесенное к тому же минералогеохимическому 
типу, 'rro и месторождение Арын-Нур. Представлено оно окварцованными и 
серицитизированными гранитами (р) с редкими кварцевымк npoжилками и 
мелкими жилами. Среди измененных пород установлено два локальных пер
вичных ореола молибдена ( около 0 , 0 1%) , 

Вблизи 
-
рудоnpоявления дабхар-Ула ( в 1 3 - 1 4  км к северо-востоку от 

Баян-Тэрэма) находится oTKpbrroe еше в 1939 г. меднорудное проявление, 
которое БЬU10 отнесено к порфировому типу. Здесь на площади 0, 25 км 2 

среди осветленнь� KBapцeBЬ� порфиров, порфиритов и их туфов отмечается 
рассеянная халькопиритовая и халькозиновая минерализация. 

Юго-западнее двух последних PYДHЬ� проявлений в районе сомона 
Булган установлено несколько участков молибденовой и медной минерализа
ции, из KOTOPЬ� наиболее интересен участок Гу р б а н - А б г а Й т а. Орудене
ние приурочено к OKBapцoвaHHЬ� и серицитизированньDМ ( местами мускови
тизированным ) плагиогранит8М небольwого массива условно пермо-триасо
вого возраста. Набrnoдаются редкие зерна молибденита, халькопирита, ма
лахит и молибденовые охры. Содержание молибдена 0,003-0 ,03%, меди -

0 , 0 1%. Другие участки имеют аналогичное геологическое строение. 
Многочисленные про явления меди зафиксированы западнее сомана 

М унх-Хан на территориях, пространственно прим ыкающих к Керуленской 
группе рудопроявлениЙ. С учетом последнего , а также существенно медного 
профиля минерализации, сближаюшего эти рудные npоявления с указанной 
группой, они описаны ниже. 
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Керуленская группа рудопроявлений 

в эту группу включены меднорудные проявления бассейна верхнего те
чения р. Керулен, расположенные к северо-западу от рассмотренных рудо'" 
лроявлений Арыннурского рудного узла. Керуленская группа рудопроявлений 
фактически является северо-западным продолжением последнего. Связуюшим 
звеном служат рудные проявления, развитые в районе сомонов Баян-Тэрэм 
и Мунх-Хан. Эти две рудоносные плошади находятся в зоне влияния систе
мы северо-западных разрывных нарушений,  относимых обычно к структурам 
Бархинского порога. Геологические особенности территории определяются ее 
положением в области сочленения Северо-Керуленской и Южно-Керуленской 
зон и разделяюшей их субширотной полосы офиолитов Керуленского шовного 
лрогиба. Это, по-видимому, нашло отражение в сушественно медном лрофиле 
рудопроявnениЙ. Число зафиксированных на рассматриваемой территории мед
норудных проявлений значительно , но более или менее крупномасштабные 
объекты здесь неизвестны. В какой-то степени это могло определяться не
достаточной опоискованностью и металлогенической изученностью региона и 
отношением к нему как к традиционно не медному. 

Возрастное положение меднорудной минерализации, судя по ее ассоциа
ции с разновозрастными магматическими образованиями, различно. Если ниж
не- и среднепалеозойские .гранитоиды могут рассматриваться в качестве вме
шаюших пород, то связь оруденения с позднепалеозойскими и раннемезозой
скими магматическими образованиями вполне вероятна. Для Керуленской груп
пы рудопроявлений следует отметить слабую формационную изученность. Од
нако ряд рудных лроявлений имеет признаки, сближаюшие их с образования
ми медно-молибденовой формации ( сушественно медной субформации) .  

Одно из наиболее сушественных меднорудных проявлений - О х а ш и  ( Ху
цилу-Ула) ,  расположенное в 40 км К северо-северо-западу от г. У НДУР
Хан. Представлено оно минерализованной зоной дробления и интенсивной тре
шиноватости, прослеживаюшейся среди глинистых, песчано-глинистых и крем
нистых сланцев ( D ) , переспанваюшихся с полимиктовыми мелкозернистыми 
песчаниками, на несколько сотен метров на востоко-северо-восток. Линзооб
разные рудные тела включают оруденелые катакпазиты, пронизанные кварце
выми прожилками с вкрапл'ениостью пирита, халькопирита, халькозина, мала
хита, азурита и гидроокислов железа. Содержание меди обычно находится на 
уровне О,Оп%,  хотя по единичным пробам достигает 7 , 5 2%. С поверхности 
рудолроявление вь�аботано. 

Вблизи рудолроявления Охаши располагается несколько мелких лроявnе
ний меди. В 25 км к северо-востоку от госхоза Керулен в экзоконтакте ниж
неюрских ( ? )  гранитоидов выявлены зоны дробления протяженностью до 1 О м 
при мошности 5 м ,  содержашие вкрапленность малахита и азурита. Сшзк
тральный анализ штуфных проб показал 2% меди, 0, 056% цинка и 0 , 0 1 2%  
свинца. Северо-западнее ( 25-26 км ) госхоза среди окварцованных нижне
палеозойских гранитоидов известно несколько KBapцeBb� жил с малахитом и 
азуритом. Протяжеююсть жил 20-25 м при мошности 0, 2-0, 3  м. Содержа
ние меди. и свинца по штуфным пробам соответственно 0,05-1 и 0,0 2-0 , 1%. 
В непосредственной близости от сомона Мурэн меднорудная минерализация 
представпена зонами дробления и трешиноватости с налетами и вкрaлnенностью 
малахита и азурита в экзоконтакте нижнепалеозойских гранитоидов ( протя
женность зон около 1 5  м, мошность до 10 м; содержание меди до 0,96%, 
цинка - 0,048% ) , отдельными кварцевыми жилами и лрожилками с примазка
ми вторичных минералов меди ( содержание меди до 0, 5%, свинца, МЬШlьяка 
и цинка до 0 , 04%) среди песчано-сланцевь� палеозойских пород, диоритов 
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и габбро ( проявление У л д з и й т ы н - Б у л а к) , зонами окварцевания и квар

цевыми жилами в мелких трещинах, оперяющих разnомы северо-восточного 
и северо-западного простираний ( протяженность зон до 25 м при мощности 
0,3-7 М; рудные минералы представлены халькоnиритом, хanькозином. мала
хитом, азуритом; содержание меди 0 , 0 2- 1 , 0%. молибдена - 0,00 1%, при
сутствуют свинец и цинк) .  

Единичные кварцевые жилы с редкой вкрannенностью rmpита, хanькози
на, малахита и азурита закартированы среди палеозойских гранитоидов в рай
оне сомонов Умэн-Дэлгэр. Идэрмэг И др. Протяженность жил не преВЬП1lает 
1 00 м, мощность до 1- 1 , 5  м (редко до 4 м ) . 

Юго-восточнее ( в  1 1  км) сомона Бат-Норов редкая вкрапленность Х8Ль
копирита, халькозина и отдельные примазки малахита установлены среди юр
ских базальтовых порфиритов. Содержание меди не npеВЬП1lает десятых долей 
про цента. Редкие пленки малахита наблюдались в юрских эффузиВ8Х основно
го состава в 3 2  км к юго-западу от вершины Хай-дэлгэр-Хан. В районе со
мона Баян-Обо медь (до 0 ,6%) и молибден ( до 0 , 08%) отмечались в зонах 
брекчнрованиых и окварцованиых эффузивов среднего состава, их туф:>в и иг
нимбритов пермского возраста. 

Как отмечалось, ряд про явлений меди находится в районе сомона М унх
Хан. Больщинство из них, характеризующихся незначительными размерами ру
доносных участков и низкими ( в  пределах 0 , 0 1 -0 , 2%) содержаниями меди, 
npиурочено к полям развития андезитов и базальтов среднеюрского - нижне
мелового ( реже пермского) возраста. Медная минерализация зафиксирована 
и среди верхнenалеозойских гранитоидов. В частности , более 1% меди бьulO 
определено в щтуфной пробе из брекчированных и окварцованных гранитов. 
находящихся в 1 км К западу от колодца ЭрмэгиЙн-Шаид-Худук. А в 46 км 
к юго-западу от сомона Мунх-Хан расположено известное с давних времен 
и выработанное до глубины 3 м рудопроявление, приуроченное к небольшому 
телу верхиепалеозойских гранитов, залегающих среди ордовикско-силурийских 
вулканогенно-карбонатных отложений ,  содержащих участки гранатовых скар
нов с медной зеленью. Тонкие прожипки малахита наблюдаются и в гранитах. 
Наряду с медью, содержание которой по щтуфныJvl пробам достигает 3%, при
сутствуют вольфрам ( 0.0 2%) , цинк ( 0. 2-0.3%) , свинец ( 0 , 03%) . 

Крайнее юго-западное на рассматриваемой территории проявление меди 
зафиксировано в 3 0  км К юго-западу от сомона УnдзИЙт. Локализовано оно 
в эидоконтактовой части небольшого массива средневерхнеюрских порфиро
виднь� биотитовь� гранитов, прорваннь� серией сближеннь� субмеридиональ
Hb� даек фenЬЗИТ-ПОpcjиров. Параллельно одной из даек в 0. 5-0. 8  м от кон
такта проcnеживается кварцевая жила (длиной около 1 00 м и мощностью 
0 . 4-0. 5 м) . в жиле установлено 0, 5-0 . 8% меди, 0,0 1-0. 0 2% вольфрама, 
о.ООn% молибдена и свинца. 

Обращает на себя внимание присутствие в последних рудопроявлениях 
волыи>ама. что может быгь одной из геохимических особенностей медноруд
Hb� образований. развить� среди гранитоидов в пределах Южно-Керуленской 
зоны. характеризующейся обширной грейзеновой вольсИ>амовой минерализаци
ей. Следует подчеркнуть, что вольфрам постоянно отмечается в медно-мо
либденовь� месторождениях и рудопроявлениях Северо-Восточной М онголии и 
Восточного 3абаЙК811ЬЯ. связаннь� с развитием юрского магматизма. 

Улдзинская группа рУдопроявлений 

Группа рудопроявлений занимает крайнее северо-восточное положение 
в Uентрально-Монгольском вулканическом поясе. располагаясь в основном 
в бассейне р. У лдзы. Рудная минерализация имеет преимущественно медный 
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профиль. На некоторых рудолроявлениях отмечаются молибден, волыwам, сви
нец и цинк. В последние годы в районе сомона Баян-Дун среди диоритов бы
ла B b�вneHa прожилковая существенно молибденовая минерализация. Орудене
ние представnено двумя морфологическими типами: кварцево-жильным и про
жилково-вкраллениым ( в  том и другом случае иногда отмечается турмалин) .  
На отдельных участках жильная и лрожилково-вкрaлnенная минерализация в 
aruюмосиликатнь� породах пространственно сопряжена с лроявnением скарно
вой минерализации среди карбонатсодержащих толщ. В районе встречаются и 
типичные скарновые рудолроявления, которые иногда ( Баян-Дун)  характери
зуются существенно свинцово-цинковой минерализацией. Имеются и медно
скарновые рудолроявnения ( Эрдэни-тологой) . 

Среди MeДHb� наиболее значительно рудолроявление Н а м и н т а, распо
ложенное на одноименной вершине вблизи впадения р. Дучин-Гол в р. Улдзу. 
На ПЛОЩЩlи рудолроявnения развиты окварцованные филлитовидные сланцы и 
песчаники девона, прорванные юрскими ( ? )  граиИТОИдами. Рудоносная зона 
прослеживается на 1 км на северо-восток по древним карьерам ( шириной 
8- 10 м и длиной до 25-30 м ) , в отвалах KOT?Pb� содержатся обломки кварц
турмалиновь� пород и окварцованиь� сланцев с малахитом, купритом ,  борни
том и халькозином. Оруденение, отмечающееся в гранодиоритах и их экзо
контакте в сланцах и песчаниках, представлено кВарц-турмалиновь� тела
ми и лрожилками , солровождающимися интенсивным окварцеванием вмещаю
щих пород. Юго-заладнее вершины Наминта известно проявnение С а й о - У н
Д У р,  локализованное среди роговиков и биотнтовь� гранитов И представnен
ное кварц-турмалиноnьiми гнездами, прожилками и радиально-пучистыми аг
регатами черного турмалина с налетами и вкралленностью малахита и азури
та. Содержание меди по штуфам широко колеблется (от 0, 47. до 3-1 1,, 1%) . 

Х у х у у л и н с к о е рудопроявnение ( в  3 км к северо-востоку от одно
именной вершины) локализовано среди песчаников ( Р) в зоне субмеридио
нального тектонического нарушения, прослеживающегося на расстоянии свы
ше 0 , 5  км при ширине до 50 м и более. В этой зоне подробленнь� и освет
леннь� песчаников зафиксированы две дайки сильно измененнь� гранит-пор
фиров ( ? )  мощностью до нескольких метров, а также своеобразная сушест
венно кварцевая брекчия с редким малахитом и азуритом. Кроме меди в ру
дах присутствуют свинец, цинк, м ЬШ1ьяк , висмут. Отмечается олово. 

В 50 км К западу от станции Эрэн-Uaб находится рудопроявпение О б  0-
т ы й, представnенное серией гранитовь� и порфировь� кварц-полевошпатовь� 
жил среди сильно ороговикованных песчаников. Мощность их около 2-3 м. В 
HeKoтopb� жилах присутствуют небольшие линзообразные выдленняя кварца с 
хальколиритом ,  малахитом, азуритом. Рассеянная медная минерализация встре
чается также почти во всех порфировь� кварц-полевошпатовь� породах. сфор
мировавшихся в процессе калиевого метасоматоза (типа порфировь� пород 
месторождения Uaган-Субурга, рудолроявnения C?faн-Y ла и др. ) .  Общая лnо
щадь развития рудной минерализации около 1 км • 

Рудопроявnение С е в е р 0 - 3 а n а Д н о е расположено в 8 км от вершины 
Барун-Суджин-УИдУР и лредстаВJlено многочисленными кварцевыми прожил ка
ми в OKBapцoвaHHb� верхнепротерозойских - нижнекембрийсюtХ амфиболитах. 
В отвалах cтapb� выработок наблюдаются облОМКII oквapЦOBaнHЪ� пород С 
вкрaлnенностью малахита, азурита, гидроокислов железа 11 редко - халькопи-
рита. В них зафиксированы медь ( 0,0 1-0, 3%; в единичнь� штуфах до 
3 , 25%) , молибден ( 0 , 003%) , цинк ( 0 , 03 -0, 24; в одном случае - 0,6%) , 
свинец ( 0,03%) . 

Также среди верхнепротерозойских - нижнекембрийсюtх образований 
( кремнистые песчаники , кварциты, роговики , гранитизированные породы) за-
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легает проявление Б а й ш и н т и н - Б у л а к, находяwееся в 15 км от сомона 
Гурввн-3вгал. Вмешающие породы прорываются массивом биотитовых грани
тов. Местами они скарнироввны и серицитизированы. М едная минерализация 
( примазки малахита и азурита) сосредоточена в небольшой полосе гидротер
мально измененных пород, опробоввние которой показало до 4% меди. 

Находящийся в 5 км К востоку от высоты Голын-Uaгвн-Обо участок 
М е д н ы й приурочен к массиву биотит-роговообманковых гранитов (с-р) и 
представлен двумя субмеридиональными тектоническими зонами протяжен
ностью более 100 м и мощностью 5-6 м. Зоны сопровождаются серицитизи
роввнными, окварцоввнными и ожелезненными породами, в которых по отдель
ным штуфным пробам обнаружены медь ( 0, 17-0, 5%) , молибден ( 0,0 1-0, 1 5%) , 
олово ( 0 ,3 6%) . 

В ·5 0-53 км к юго-востоку от сомона Норовnин небольщие проявления 
рассеянной минерализации ( 0, 01-0,3% меди; 0,001-0 , 2% молибдена) уста
новлены в серицитизироввнных, окварцоввнных пермских гранитах и вмещаю-
щих их OKBapЦOBвнHЬ� нижнесреднедевонских ЭФФузивах. 

В цепом Улдзинская группа MeДHopYДHЬ� проявлений изучена недоста
точно. И хотя в HaCТO>iIЦee время здесь не обнаружено экономически инте
pecHЬ� объектов, рассматриввемая рудоносная площадь, несомненно, должна 
привлечь внимание как возможный район развития оруденения медно-мonибде
новой формации. Последний вопрос становится особенно актуальным в связи 
с выявлением /Сазонов, 197 8/ медно-пор!jирового оруденения на соседней 
территории Восточного Забайкалья. 

П .  ФОРМАllИЯ САМОРОДНОЙ МЕдИ 

Рудные проявления с самородной медью, в целом характеризующиеся 
незначитеnьными размерами,  в OTдeп"'HЬ� районах Монголии относительно щи
роко распространены. При этом, конечно, необходимо иметь в виду не только 
гипогенное, но и гиnергенное образование самородной меди, что при доволь
но слабой изученности многих мелких MeДHopYДHЬ� проявnений создает опре
деленные трудности при установлении генезиса оруденения. Важными крите
риями для отнесения отдельнь� рудоnpоявлений к формации самородной меди 
являются общность геологической ситуации на этих рудоnpоявnениях, их npo
странственно-временная сближенность (типа своеобразнь� руднь� узлов) , гео
логические и минералогеохимические признаки гиnогениого происхождения са
мородной меди и т .д. 

Отчетливо вьщеляются два района развития PYДHЬ� про явлений самород
ной меди: Орхон-Сепенгинский вулканогенный прогиб и район Хвнхухэйского 
хребта. В пределах Орхон-Селенгинского прогиба рудная мннервnизвция лока
лизуется среди вндезитовь� порфиритов, базальтов и их туфогеннь� образо
ввний нижнепермского ( в  западной части прогиба) и пермо-триасового ( в  .вос
точной) возраста, Т.е. здесь также намечается омоложение минервnизации с 
запада на восток, которое устанввливвлось и для других типов оруденения. 

Выделения самородной меди npиуро ,.Еты преимущественно к эпидотизи
роввнным в различной степени вулканитам, реже они отмечвются ( npoявле
ние Мэчи-Ула) в .  основной массе и миндалинах относительно неизмененнь� 
вулканогенных образований. Эnидотизация обычно npoявnяется совмесТно с 
окварцеввнием, что npиводит к формироввнию кварц-эnидотовь� тел рвзnич
ных размеров и морфологии. При этом постоянно !jиксируется явно наложен-
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Р и с. 44. Схема рудопроявnения 
Боц. 

1 - четвертичные отложе
НИЯ; 2-4 - ниЖJiепермские вул
каниты: 2 - пиловые порфириты ,  
3 - серые порфириты, 4 - туфо
конгломераты, брекчии; 5 -даА
ки диабазовых ПОpclиритов; 6 -
эmiдотовые жилы, 7 - зоны рас
сланцевания. 

HЬ� улрактер кварц-эпидотовь� 
тел и зон oквapцoвaнHЬ� и эпи
Дотизированных пород. Иногда 
( например, рудопроявпение Боц) 
отмечается наложение рудно-ме
тасоматических образований да
же на даАки диабазовь� поpclи-
ритов, рассекающие вулканиты. 

D' �2 
Iv- v- IJ B� 

�5 1-- 16 1?1�17 
Возрастные соотношения между минерализацией с самородной медью и и н

трузивными образованиями сепенгинского комплекса, а также рудоносным маг
матизмом с медно-моnибденовым оруденением неясны. Что касается даек диа
базовь� порфиритов, развить� на рудопроявnении Боц (рис. 44) , то не исклю
чено, что это субвулквнические интруэии, тесно оопряжениые с формировани
ем вулканогеннь� толщ /Салтыковский, Оролмаа, 1977/.  К образованиям се
ленгинского КО!I.ШЛекса, возможио, относятся даАки диоритового состава, широ
ко развитые на рудопроявnении Барун-Бурэн (рис. 45) среди эффузивов барун
бурэнской свиты. Аналогичные им по составу дайки встречаются и в обнажаю
щихся в раАоне рудопроямения селеlП'ИНСКИХ гранитоидах. В этих гранитоидах 
и особенно в экэоконтактовой зоне массива среди вулканитов хангальской 
свиты ( рудопроявnение Шивэтэ-Гол) также отмечается меднорудная минерали
зация, но представnена она уже не самородной медью, а хanькопиритом. Впол
не возможно, что на рудопроявлении Барун-Бурэн минерализация с самород
НОй медью проявил ась в ВЬПllепежawих эффузивах пород под воздействием гид
ротермальных процесоов в связи с пермо-триасовым интрузивным: магма
тизмом. 

Рудная минерализация на всех PYДHЬ� rчx>явnениях рассматриваемой фор
мации в пределах Орхон-Сenенгинского прогиба выразилась в цепом однотип
но. Это в основном ассоциация самородной меди с кварцем, эпидотом и в ря
де случаев ( особенно в МИНдалинах) с карбонатом и хлоритом. При этом кро
ме самой самородной меди для дaнHЬ� рудопроявnений характерно практичес
ки постоянное ( и  довольно широкое) развитие эпидота, KOТOPЬ� для образова
ний медно-моnибденовой формации Орхон-Сепенгинского прогиба не свойст
вен. да и в цепом для медно-молибденовь� PYДHЬ� проявnений Монголии ( как 
и вообще для мед�о-моnибденовой формации) эпидот - довольно редкий мине
рал. Обычно он появnяется, и иногда в значитenьнь� коnичествах, при разви
тни медно-моnибденового оруденения в вулканогеннь� толщах среднего и ос
новного .состава. Подобная ситуация наблюдается, в частности, в Оюутинском 
рудном узле на участке Новом, расположенном в экзоконтакте Оюутинского 
гранитоидног<;> массива. Еcnи в рудопроявnениях, расположеннь� в самом мас
сиве, эпидот отсутствует иnи встречается в ничтожиь� количествах, то на 
участке Новом, локализованном в андез,итовой толще, он один из ведущих ми-
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Р и с. 45. Схема рудопроявлеиия Барун-Бурэн. 
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нералов. Повьпuешюй ролью эпидота характеризуются рудопроявnения Харм8Г
тайского рудного узла. отчетливо связанные с ра.эвитием вулкано-ппутони
ческих ассоциаций ацдезитового типа. 

ддя рудопроявленнй cwмородной меди постоянно отмечается относитель
но повьпuенное содержание молибдена. При этом молибден устанавливается 
не только в рудно-метасоматических образованиях в целом , но и является 
характерной примесью cwмой самородной меди. Подобная геохимическая осо
бенность рассматриваемых рудопроявnений, наряду с их постоянной приуро
ченностью к вулканитам, ЯВЛЯЮЩИМСЯ составной частью вулканно-nлутоничес
ких ассоциаций позднenалеозойского - раннемеэозойского Северо-Монгольско
го вулканического пояса, с которым пространственно тесно ассоциирует ору
денение медно-молибденовой формации, а также развитие этих двух типов ми
нерализации в пределах одних и тех же рудоносиых площадей свидетельству
ет .  очевидно. о существующих связях между образованиями медно-молибде
новой формации . с одной стороны, и ф:>рмации самородной меди - с другой. 

В районе хр. Хан-Хухэй минералиЗация cwмородной меди, представnен
ная здесь в основном рудопроявnениями Бага-Нур и Хордага, приурочена в 
основном к толщам миндалакаменных базальтов и андеэитовых порфиритов, 
залегающих среди вулканогенно-осадочных пород (о 1-2 ) '  в этом районе 
cwмородная медь также сосредоточена в зонах окварцованных И эпидотиэиро
вaHHЬ� вулканитов и соаместно с кварц-карбонатньDМ материалом встречает
ся в миндалинах. При этом, как и в Орхон-Селенгинском прогибе, зоны гид
ротермально изменениь� пород с самородной медью наложены не только на 
эФРуэивы, но И на пересекающие их даАки андеэитовь� порфирнтов. Послед
ние, скорее всего , входят совместно с эффуэивами в единую вулкано-ппуто-' 
ническую ассоциацию. 

Характерно . что проявnения самородной меди хр. Хан-Хухэй пространст
венно находятся на продолженни С�веро-Монгольского медно-молибденового 
пояса и раcrюложены в районе. характеризующемся также развитием медно
рудной минерализации других ф:>рмационнь� типов ( в  том числе обладающей 
признаками медно-молибденовой формации) . Учитывая имеющиеся связи про
явnений cwмородной меди с образованием медно-молибденовой ф:>рмации в 
позднепалеозойском - раннемеэозойском Орхон-Селенгинском вулканогенном 
прогибе, можно, по-видимому, ПРЩIDлагать, что в районах развития средне
палеозойских вулканно-плутонических образований орогенного этапа также 
возможно развитие медно-молибденовой минерализации соответствующего воз
раста. 

Одно из нанболее представитenьнь� ПРОЯВneJЩй с самородной медью - ру
допроявnение Б о ц. находящееся в 40 км северо-эападнее г. дархан." Рудо
проявnение ( см. рис. 44) расположено в поле нижнепермских вулканитов, 
предстaвnениь� серией потоков лиловь� И cepь� андеэитовь� порфиритов, их 
туфов И лавобрекчиЙ. и приурочено к тектоиически ослабленной зоне северо
восточного простирания щириной около 500 м. Непосредственно на площади 
рудопроявnения развиты лиловые андеэитовые порфириты, прорванные круто
падающими дайками диабазовых порфиритов мощностью до 1 м и простирани
ем 330-3 400. Тектонически ослабленная зона представnена участками дроб
ления, интенсивной трещиноватости и гидротермального изменения. Отмечает
ся смещение Отдельнь� даек с горизонтальной амплитудой до 20-50 м. В 
участках трещиноватых пород широко развнт ы кварцевые и кварц-карбонатные 
жилы и прожилки, жилообраэные тела окварцованных порфиритов, сопровож
дающиеся эпидотизацией , серицитиэацией и хлоритизацией С кварцевыми жи
лами и зонками окварцевания связана убогая вкрanленность самородной ме
ди. Зоны гидротермально измененнь� пород .woщностью до 1 м прослежива-
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ются на 1 50-250 м. Гидротермальное изменение захват ывает и д8ЙКИ диа
баэовь� порфиритов. Последние содержат вкрапленность самородной меди и 
малахита. Зоны гидротермально измененнь� пород ( в основном окварцева
ние и эпидотизация) развиваются преимущественно по мeжnnастовым срывам 
в вулканитах и по зальбандам даек диабазовь� порфиритов. В северо-запад
ной части рудоnpоявnения обнажаются миндалекаменные поРФирит ы, fI ми нда
линах KOTOPЬ� встречается самородная медь в ассоциации с кварцем, хлори
том, карбонатом и эпидотом. По данным бороздового опробования, содержа
ние меди варьирует в пределах 0,05-1 , 0 8% ( преобладает 0, 2-0, 5%) ; иног
да отмечается свинец ( О,  0 2-0, 1 %) • 

Возможно, к этому же типу минерализации относится проявnение Б е
з ы м я н н о е, расположенное западнее рудопроявnения Боц. Медная минерали
зация ( с содержанием меди до 2%) связана здесь с небоnьшими ( 20х40 см) 
линзами кварца, залегающими в разрывнь� зонах среди OCHOBHЬ� эфjJузивов 
амархидской свиты и содержащими вкрапленники самородной меди, напеты и 
примазки малахита, реже - азурита. 

В 4 км к западу от одноименного сомона 'Находится рудопроявnение 
Б а р у н - Б у р э н  ( см. рис. 45 ) , где рудная минерализация представлена вкрап
ленностью самородной меди в линзовиднь� кварц-эпидотовь� телах среди перм
ских эфjJузивов барунбурэнской свиты. Крутопадающие линзообразные тела 
( 1 5-20 х 0, 1-2 м) обычно сконцентрированы на отдельнь� значительно ра
зобщеннь� уч астках. Кроме самородной меди в них наблюдаются вкраплен
ность куnpита, хризокоnлы и натеки малахита. По точечным пробам содержа
ние меди составляет 0 , 0 2-1 ,3%. 

В 1973 г. А . Е .  Шабаловский в 60-70 км юго-западнее местоРОЖде
ния Эрдэнэтуин-Обо выявил проявnение самородной меди М э ч и - У л а. Сле
дует отметить, что находки самородков меди весом до 1 - 2  кг в этом райо
не бьUlИ известны давно. Чаще всего они отмечались по левобережью Орхо
на на южном склоне горы Бага-М эчи-Ула и севернее горы Мэчи-Ула. Учас
ток проявnения самородной меди сложен буровать�и и темно-фиолетовь�и 
аидезитовым:и порфиритами пермского возраста. Породы на всей площади в 
небольших участках эпидотизированы и хлоритизированы ( преимущественно 
вдоль субмеридиональнь� вертикальнь� трещин рассланцевания ) • Мелкая ( 0, 2-
0, 4 мм) вкрапленность самородной меди обнаружена непосредственио в ос
новной массе андезитовь� порфиритов. В этих порфиритах зафиксировано 
0, 0 8% меди, 0,00 1 5% молибдена, 0, 006-0,08% свинца и цинка. Изредка 
самородная медь встречается в миидалинах. Формирование минерализации са
мородной меди А.Е.Шабапо�киЙ генетически связывает с вулканогенным про
цессом. 

На водоразделе среднего течения р. Дзун-Туру-Гол И верховья р. Дум
датуин-Гол известно проявnение Д з у н - Т у р у - Г о л , включающее четыре точ
ки медной минерализации среди нижнепермских андезитовь� порфИритов, ба
зальтов и их туфов. Представnеио оно небольщими ( О , 2х 1 , 5  м ) кварц-эnи
дотовь�и жнлками и линзами с вкрапленностью самородной меди , натеками 
малахита и азурнта. По щтуфным пробам содержание меди от 0 , 13 до 0, 46%. 
В левом борту долины р. Думдатуин-Гоп ( в 8 км К востоко-северо-востоку 
от г. Булгана) среди тех же эфjJyзивов выявлен небольщой ( О , 8х2 м) учас
ток OKBapцoвaнHЬ�, эnидотизированнь� и ХЛОРНТИЭlрованнь� пород с npимаз
ками малахнта ( 0, 09% меди) . в 2 км южнее этого участка вкрапленность 
самородной меди ( при содержании 0 , 03 5% ) наблюдалась в эnидот-кварцевой 
линзе в эфjJyзивах. 

Рудоnpoявnение Ор х о н с к о е  ( в ·2 км к северу от одноименного сомо
на) npедставлено десятью небonьшими линзами кварц-эnидотовь� пород, раз-
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витыми среди нижиепермских шщезитовых поpcj»lpитов, базвльтов и их туфов 
на площадИ 1 00х200 м. В кварu-эnидотовых образованиях набmoдается 
вкpв.nneннocть самородной меди ( 0, 07-0, 4%) , В 1 - 1 , 7  км �Hee обнару
жены еще три аналогичные кварu-эnидотовые линзы ( 0, 1-0 , 5 х 2-5 м ) , так
же содержащие медь ( 0,09-0,46%) . 

Несколько небonьum:х проявпений самородной меди известно юго-восточ
нее г. Буnгв.нв.. Одно из них представлено восемью эimдот-квв.рuевыми лин
зами ( О,3-О , 4 х l-2 м) в дв.uитах. Содержание меди в линэв.х 0, 28-0, 46%. 
На другом участке Bкpв.nneннocть самородной меди набmoдв.ется в трех эпи
дот-кварuевых линэв.х ( 0, 3-0, 5 х  1-5 м) и xnорит-эnидотовой жиле, протяги
вающейся на 20 м при мощности 0 , 7  м. Линзы И жила, вьrrянутые в ,  субме
РИдионanьном направлении, расположены на расстоянии 1 50-200 м друг от � 

друга. В них зафиксированы медь ( 0, 1 9 -0, 56%) и молибден ( около 0 , 003%) . 
во вмещающих слабо эnидотизированных вупкв.нитах установлено 0, 05% ме-
ди и 0, 005% молибдена. 

В Орхон-'-Селеигинском вулканогенном прогибе имеются и другие про
явления самородной меди. Все они также развиты в полях вулканитов ( преи
мушественно основного состава ) и тяготеют обычно к кварц-эпидотовым об
разованиям и участкам в различной степени эпидотизировв.нных пород. Масш
табы их нез начнтепьны. 

В Северо-Западной М онголии формаuию самородной меди предств.вnяют 
рудоnpoявnения Бв.га-Нур и Хордв.га. Рудоnpoявnение Б а г а - Н У Р расположе
но зв.nв.днее одноименного озера, в 1 7  км к северо-востоку от сомона М ол
чин. Оно приурочено к нижнесреднедевонской вупканогенно-осадочной тол
ще ( сильно диcnоuиpoванные песчаЮlКИ и конгломераты с прослоями миИда ... 
лекв.менных базальтов и туcIPпесчаников) .  В МИИдалекаменных эффузивв.х мел
кие МИНд8.ЛИны выполнены халuедоном, а крупные линэовидной формы - Kanь
uит-квв.рuевым материалом с редкой вкрannенностью самородной меди, халь

коnиpита, пиритв.. 
Рудоnpoявление Х о р  д а г а, находящееся юго-зв.nаднее Бв.га-Нура, лока- , 

лизовв.но в вуnкв.ногеино-осааочной толще D l- 2  ( преимущественно туфопес
чаинки и аНдезитовые порфириты) , рассеченной пологозв.nегающими разлома
ми с Д8Йками аНд6ЗИТОВЫХ nopcj»lpитов мощностью 1-2, 5 м'- В зв.nьб8.Ндах 
даек отмечаются зоны окварuевания и эnидотизв.uии. В OKвap�oвaнныx и эпи
ДОТИ3ИрОваниых породах, зонах брекЧирования и в миНдалинах порфиритов на
бmoдаются убогая вкpв.лnенность самородной меди ( иногда в тонкой куприто
вой 'рубашке' ) , при мазки малахита и азурита. Зactиксировано шесть PYJ;l0HOC
ных зон протяженностью ОТ 200 до 600 м и мощностью 5-30 м. По дан
ным бороздового опробования определено 0 , 0 1-0,05% меди ( в  одной npoбе -
1 %) . 

Представляет интерес oTJq) brroe в последние годы в пределах Южно-Мон
гonьcкoгo вулканического пояса проявлеЮlе самородной меди Ш и н э - У с - Х у
Д У к, объединsпoщее nyнкты минерализв.uии в радиусе 4 км ОТ одноименного 
колодца на площади, сложенной нижнемеловыми осадочными породами um:иху
дукской свиты. К отдельным горизонтам песчаников и конгломератов приуро
чены нenpв.виnьно-изометричные скопления ( размером 0, 1 -0 , 2 м, реже до 
0, 5 м) вулканических бомб с ВКlПOчениями самородной меди разnичной с1Рр
мы размером до 3-4 см. Скcпnения вулканических бомб встречаются на 
участках площадью от 1 0  до 50 м 2 вблизи небольum:х субизометричных 
( диаметром 50-ВО м) и Д8Йкообразных ( протяженностью до 400 м) субвул
кв.ннческих тел щелочных базальтов рв.ннемелового возраста, прор'ывв.ющих 
um:нхудукские ОТlЮжеЮlЯ. Вулканические бомбы ,сложены в основном радиanь
но-пучистым агрегатом щелочного амфибола, реже - nиpoксен-nлв.гиоiutaз-в.м-
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cjиболовой породой ТЮIа эссексита. Нередко они имеют lШIаковидное сТрое
ние. Самородная медь обычно локализуется в пустотах бомб. Вокруг само
родков меди часто отмечается тонкая пленка хаnькозина. По штуфным: про
бам содержание меди от 3 до 20%, молибдена 0,0 2-0, 15%, сурьмы - до 
0, 2%, мьпnьяка - до 0, 1 5% .  Сами самородКИ меди также отличаются высо
ким содержанием молибдена. 

Orдельные находКИ самородной меди в основных эффузивах мезозойско
го (мелового? ) возраста известны в Uентpanьной Монгonии, в частности в 
районе c:-r:. Xapa-ААраг. Самородная медь здесь обычно тяготеет к миндали
нам в базanьтах. В Восточной Монголии известны проявnения меди в юрских 
эффузивных тomцax, когда пустотки в андезитовых павах BЬD1Ol1HeHЫ малахи
том, а в зонах гидротермanьно измененных пород наблюдается вкрaпnенность 
самородной меди и хanькоnиpита. Имеются сведения о находке самородной ме
ди среди каменноугольных вулканогенных образований в раАоне месторождl.
ния lJaган-Субурга. 

Ш .  МЕДНО-СКАРНОВАЯ ФОРМАl.IИЯ 

Медно-скарновые рудные проявnения на территории Монголии распрост
ранены довольно широко, что, наряду с наличием ·на этих рудопроявnениях 
участков богатых скоплений супьфидов и относительно хорошеА устойчивостью 
скарнов в процессе выветривания, по-видимому, и обусловило пренмушествен
кую разработку данной группы рудных проявпений в ПРОIШIОМ. На большинст
ве медно-скарновых рудопроявnений отчетливо cjиксируются следы древних вы
работок, свидетооьствуюшие об отработке отдельных из них ( например, рудо
проявnение Эрдэни-Хайрхан) до гпубины окопо 20 м. 

Известные медно-скарновые проявnеиия имеют, как пpaвнnо, незllачи
тельные масштабы рудных тел , а в ряде случаев - и ДОВOl1ьно низкие содер
жания меди. При этом медь БOl100 характерна для скарновых проявnений с 
повьouенной ролью магнетита, которые составляют группу широко распрост
раненных медно-железорудных скарновых рудопроявnеНИЙ. для этих образова
ний иногда отмечаются относительно повьouенные концеlfI'рашm цинка и до
ВOJIЬHO часто фиксируется присутствне (хотя и в незначительных количествах) 
мопибдена. В резко подчиненных количec'l'8ах медь устaнaвnивается на скар
ново-полиметannических рудопроявnеииях. 

Преимущественно развнты на медно-скарновых рудопроявnеииях грана
товые и пироксен-гранатовые скарны с эпидотом И магнетитом. При этом на 
ряде npоявnеиий магнетит является даже одним из преобпадаюших минерanов. 
Значительно реже отмечаются скарны везувнанового ( например, рудоnpоявnе
нне ЭрДЭНИ-Т0l10ГОЙ) и воnnастонитового ( Эрдэни-Хайрхан и др.)  состава. 
Скариированию rюдвергаются в основном карбонатсодержawие осадочные и 
вупканогенно-осадочные толщи в контактовых зонах граиитоидных иитрузий 
разnичного возраста. Orмечаотся единичные случаи ( Эрдэнн-ТопоГой и др. )  
развития скарновой минерanизaшm, не имеющей непосредственной связи с 
ИlПpузивными образованиями. Довольно часто ( Оюут-Топогой,  Эрдэни-Хsйр
хан, Чандамаии-Ула и др. )  устаиавnивается наложенный характер проявnеиия 
супьcjидной минерализации, ' когда скарны могут рассматриваться как вмещаю
щие породы. 3а4иксированы также случаи расп�странения сульcjидной мине
рализaшm за пределы скарновых тел. Разви�ь уже в другой среде (в част
ности, в anюмосиnикатной) , эта минерализация приобретает черты, характер .... 
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ные дм других типов оруденения. Так, на отдельных участках Дзагасатуин
ского, Оюут-Тологойского, lJarah-ТOllОГОЙСКОГО и других медно-скарновых 
рудопроявnений в amoМОCИllикатной среде вне скарновых тen устaнaвnивает
СЯ минepanиэация, имеющая много общего с оруденением медно-моnибдено
вой формации. Медно-скарновое рудоnpoявnение Чандамани-Ула npoстранст
венно очень тесно асооциирует с медно-моnибденовыми рудопроявnениями 
ДЭllГЭрэхского рудного УЭllа и характеризуется ОДНОТИПНОЙ с ПOCllедними cym.
фидной минерanизauиеЙ. 

Судя по развитию скарновой минерanиэauии в контактовых зонах интру
эивных массивов paэnичнoго возраста, скарны, отмеченные на медно-скарно
вых рудопроявnениях, по-видимому, разноООэрастные образования. Сопровож
дая интруэни практически всего возрастного диапазона развития гранитоид
ного магматизма на территории М ОНГOllИи , скарновая минеpanиэaция наибо
лев lIЦIpoKO ПРОЯВIIЯeтCSI в связи С пanеозойским ( оообенно поэднeпanеозой
ским) магматиэмом. Скарновые образования в районах развития поэднeпanео
зойских гранитоидньrx интруэий чаще всего характеризуютCSl относитenьно по
выщенным оодержанием меди. В них же обычно ctиксируется и присутствие 
моnибдена. 

При довольно широкой распространенности медно-скарновых npoявnений 
на территории МонгоllИИ намечается опредenенвое тяготение их к районам раз
вития медно-моnибденового оруденения. они часто встречаются в предепах 
охарактеризованных ВЬD1lе медНО-МОllИбденовых рудоносных ПllощадеА иnи на 
территориях, HeJ1ocpE11:tCТBeннo к ним прИllегаюших. Orмечается очень четкий 
nитол()гический КОНТРOllь скарновой минерanизaции, которая проявnяется толь
ко в районах развития карбонатсодержащих тOllЩ. В спучае нanичия поcnед
них в пр-едenах укаэаниых рудоносиых ПllощадеА медно-скарновая минеpanиэа
ция набmoдается постОянно. В то же время отсутствие подобных ТОllЩ прак
тически искmo чает возможность проявnения на данной территории скарновых 
образований. В частности, медно-скарновые рудоnpoявnения не э&jиксирова
ны в предепах рудоносных Пllощадей ЮЖНО-МОНГOllЬCкого медно-молибденово..;. 
го пояса, характеризующихся в цепом ДOВ01lЬнo широким развитием рудообра
зуюших npoцесоов. Редки медно-скарновые образования в центр81lЬНОЙ и вос
точной частях Ceвepo-МoНГOl1ЬCKOГO пояса, где пренмущественно развнты вул
каногенные тоn:uul. Здесь скарновая минеpanиэauия проямяется на периферии 
Орхон-Сenенгинского вуnкwюгенного прогиба при переход е в районы более 
древних карбонатоодержащих тOllЩ. 

В Западной МонгоllИИ в зоне ВllИЯНИЯ Хубсугул-Идэрской рудо«онцентри
рующей структуры медно-скарновая минеpanиэaция наиболее проявnена в райо
нах ПрихубсугуllЬЯ, характеризующихся широким развитием древних карбонат
ных ТОllЩ, а также на Пllощадях, ПРИllегающих с юго-запада к Идэрскому руд
ному УЭllУ,  где на стыке Южно-Сонгинского выступа и капедонской Идэрской 
зоны постоянно устанaвnивaются выходы карбонатных пород. В предепах Дэл
гэрханской рудоносной площади ЦeНТP81lЬHO-МOНГOllЬCKOГO медНО-МОllИбденово
го пояса скарновые проявпения отчетливо СОСРQ.90точены на юге в блоках кар
бонатоодержащих тоllЩ Средне-Гобийского поднятия. Восточнее в подобных же 
образованиях фиксируется медио-скарновая минеpanизauия на территории дэл
гэрэхского и Арыннурского рудных УЭllОВ. 

Примеры подобной регионanьной оовмещенности медНО-МOllИбденовой и 
медно-скарновой минераnиэauии с четкой пространственной приуроченностью 
ПOCllедней к районам развития карбонатоодержащих ТОllЩ можно ПРОДOl1ЖИть, 
но И уже приведенных, по-видимому, достаточно для того, чтобы подчеркнуть 
взаимосвязь между этими образованиями, ЯВllЯЮЩИМИСЯ, очевидно, производны
ми близких рудообраэуюших npoцесоов, в uепом опредепяюших ( в  оочетании с 
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200 400м 
I ! , 

Р и с. 46. Схема рудопроявnения Оюут
тonогой. 

1 - четвертичные отложения: 
2-4 - пермсхие отложения: 2 - извест
няхи мраморизованные, жenтовато-се
рые, 3 - известково-кремнистые cnан
цы, 4 - известияхи мраморизованные, 
темно-серые: 5 - граниты биотит-рого
вообмаиковые: 6 - диориты, моицониты, 
граоодиориты: 7 - даАхи граиит-порфи
ров, 8IU1ИТОВ: 8 - скарны: 9 - метасо
матиты по диоритам. 

другими эндогенными процессами) ме
тannогеиичесхие оообенности медноруд
ной минерanиэauии в пределах конкрет
ных рудоносных IU10щадеЙ. 

Учитывая смэанное, а также из
вестные cnучаи развитня медно-скар

новой минеpanизации на IU10Щадях медно-молибденовых месторождений ( Речк, 
Венгрия: Аикв.ван, Армения и др. ) ,  вероятно , целесообразно при дальнейшем 
изучеШIИ меднорудной минерanизации на скарновых проявnениях оообое вни
мание уделять анanизу формациониой принадлежности оруденения, с учетом 
поcnеднего давать прогнозную оценку объектов. 

Ниже кратко описываются наиболее представитenьные и изученные мед
но-скароовые рудопроявпения , известные на территории ( и  на приnегающих 
IU10щадях) ранее охарактеризованиых медно-молибденовых поясов Монголии. 

Как уже отмечалось, для Орхон-Сenеигинского вулканогениого прогиба 
медно-скарновые рудопроявnения нехарактерны. Наиболее крупное здесь ру
допроявnение О ю у т - Т о л о г о й  территориально входит в Баруибурэн-Дархан
скую рудоносную IU10щадь И расположено в 7 хм к зanад�го-зanаду от со
мона Иуру. Рудоnpoявnение ( рис. 46) приурочено к мощоой ( 500-600 м) 
толще мраморизованиых известняков с подчинениыми горизонтами известко
во-кремнистых и углистых cnанцев, прорвенных биотит-роговообмаиковыми 
гранитами, граиодиоритами, монцонитами, диоритами, а также даАкв.ми гра
иит-nорфиров, 8IU1Итовидных гранитов и диоритовых порфиритов. Площадь ру
допроявnеиия оcnожнена разрывными нарушениями северо-восточного и севе
ро-зanадного npocтираний. Гранатовые и nироксен-гренатовые скарны cnаге
ют три пonосы протяжениостью до 250 м. Рудная минерanизация ( xanькоnи
рит, xanькоэин, борнит, пирит, пирротин) образует неравномерную BKp8IU1eH
ность, нenpaвиnьные гнезда и прожипки среди биотит-xnориТ-скanолит-гра
нат-nиpoксеоовых тел протяжениостью до 70 м и мощностью 5-8 м.  В бо
гатых рудах содержание' меди достигает 0,3-2%, в бедных снижается до 
0 , 0 2%. Присутствуют цинк, свинец, молибден и др. 

Юго-зanаднее госхоза UaгaH-Тологой известны два медио-скарновых 
рудопроявпения - llaган-Тonогойское и Даган-Дэль. U а г а н - Т о л о г о й с к о е  
рудоnpoявnение приурочено к коитактовой зоне нижиепалеозойсхих ( ? )  грани
тов с докембрийсхими известняками. Прожи:nково-натечные агрегаты малахи
та и азурита с редltИМИ рenиктовыми зернами халькопирита среди мрамори
зованных известняков образуют cnожиую залежь размером 4х20 м. Cp� 
карбонатных пород встречаются маломощные (до 3 м) лиизовидные тела 
фепьэи тов с мелкой рассеянной вкрanлениостью xanькоnиpита. Сод�ржаиие 

1 96 



меди до 0 , 0 1%. На площади рудопроявления д а г а н - д э л ь  в ЭКЗОКОJrГакте 
гранитоИдНОГО масси� нижнепалеозойского ( ? )  возраста среди мраморизо
ванных известняков наблюдаются многочислениые двАки микродиоритов и пор
фиритов, имеющие северо-восточную ориеJrГИРОВКУ. Медная минерализация 
(малахит, азурит и редко хвпькопирит) образует вьrrянутую в северо-восточ
ном направлении рудную звnежь, проcnеживвющуюся В ЭКЗОКОJrГакте массива 
на 1 80 м. Содержание меди - от следов до 0 , 0 2-0.09%. 

В западной части Орхон-Сenенгинского прогиба, В 15 км к северо-за
паду от сомона Сайхвн закартированы ( проявление 3 а й д а г и й н - Д а б а) зо
ны пироксен-гранвтовых и пироксен-эПИдОТОВЫХ скарнов, проcnеживвющиеся 
до 300-500 м при мощиости 50-100 м. В них отмечаются редкие примаэ
ки малахита. Содержатся медь ( до 0 , 00 1%) . цинк и свинец ( 0,00 1-0,005%) . 

Группа скарновых рудопроявnений с медью известна юго-западнее Идэр
СКОГО рудного узла вбnизи Южно-Сонгинского высгупа, где среди верхиери
фейско-кембрийских T01UЦ широко развиты карбонатные породы. Одно из наи
более крупных здесь - рудопроявnение Э р  д Э н и - Х а й  р х а н,  раСПOJIоженное 
в 5. 5 км к северу от одноименного сомона. Приурочено оно к серии круто-

. падающих рвзnомов северо-восточного простирвния. пересекающих cnвбо мра
моризованные известняки uвганоломской свиты нижнего кембрия. Прецстав
лено рудопроявление двумя жилообрвзными телами протяженностью около 
200 м ( при мощности в рвздуввх до 2-4 м) и 70 м ( мощностью 1-2 м ) . 
которые выработаны до гпубины ОКОЛО 20 м. Скарны преимущественно мвг
нетит-воnnастонитового сОстава, на них нал9жены xвnькопирит-борнитовые 
прожиnки , к перифернн сменяющиеся вкрвпnеЮlОСТЬЮ борнита. К тектоничес
кому нарущению. секущему мраморизоввнные и местами ЭПИдотизированные 
кембрийские извecrняки. приурочена убогая вкрвпnенность малахита и азури
та на рудопроявлении 3 а б х а н - М  а н д а л  ( в  40 км юго-восточнее оз. Айрвг
Нур ) .  Минервnизоввнная зона проcnежена здесь на протяжении БOJIее 200 м 
при ширине от 2 до 4 м. 

На Д з а г а с а т у и н с к о м рудопроявлении гнезда мвгнетитовых руд с 
малахитом, реже - борнитом, хвnькопиритоw. и пиритом приурочены к одной 
из скарновых ( В  основном с воnnаcroннтом) звnежей среди узкого ксеноли
та мраморизоВ8ЮlЫХ нижнекембрийских известняков. зажатого между грвни
тоидвми тэлминского и нумургинского комплекСОВ. Протяженность рудного 
Tenв до 1 50 м. мощность В рвздуввх до 1 5  м. Содержание меди по единич-
ным пробам до 1%. циниа до 0, 1%. . 

В дзабхвнском аймаке В 6 км юго-воcroчнее горы Дзвnа-Ула выявле
но медное проявление ( с  содержанием меди 0. 2-1%) в 'скарнированных ( гра
нат - диопсид - ЭПИдОТ) И окварцоввнных протерозойских известняках на кон
такте с нижнепалеозойсkими грвнитоидами. На ИJrГерввnе около 1 00 м вдоль 
контакта встречаются скарниромнные породы с прожипками и гнездами xвnь
копирита. М ощность рудоносной зоны не превьпuает 20 м. 

Ряд небольших MeДHO-CKapHOBЬ� проявлеиий находится В Хубсугульском 
вАмаке. В 8, 5 км к юго-западу от оз. Эрxиn-Нур находится одноименное ру
допроявnение, предстввnенное редкой вкрвпnенностью суnьctидов меди. натека
ми малахита и азурита в гpвнвТOBЬ� скарнах. Скарнированию подвергается 
как ксенолит ( 1 00 х 50 м) известняков В массиве грвнодиоритов средне-. 
нижнепалеозойскоГQ возраста, так и ЭНДОКОJrГактоввя зона ИJrГрузиВ8. где 
скаРНИРОВ8Ю1ые породы образуют поля протяжеЮlОСТЬЮ до 200 м и мощностью 
В несколько десятков метров. Содержание меди в opyдeнenь� участках 
( 3 -7 х 14-17 м) варьирует в пределах 0 , 3 8-3 , 85%; присутствует цинк 
( 0,06- 1 . 4 8%) . На рудопроявnении встречаются также кварцевые жилы с мо
либденитом и сфвлеритом. 
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Медная Мииерanиэauия рудопроявnеиия М и н ж у р т -Т о л о г о й  ( в  
1 1 , 5  км С8веро-зanаднее сомона Бурэи-Хан) сосреаоточена в CJtариировав
ных породах, развитых вдоль контакта нижнесреднедевонсКRХ гранитов с 
одним из ксеноnитов метаИ>pqизовавных осадочных пород харсаАрсхой сви
ты верхнего протерозоя. Вltp8П1Iеиность xanькопирита, проЖИ1IКИ мanахита и 
азурита установлены на пяти набоЛЬШИХ участках среди эпидотизироваиных 
пород. 

В Северо-Западной МонгоlПlИ одно из наиболее изученных рудопроявnе
ний - У р ю к - Н у р  ( в  раАоне сомона Тургэн) .  Медная мииерanиэация здесь 
локализована в скарнах и скарнированных породах, а также в разрывных зо
нах, оперяющих Урюкнурский рaзnом. Скарновые тena пироксен-актиноnитово
го состава, ИМ8ЮПDlе неправипьную 4орму и незначительные размеры ( до 1 0-
1 2  м ) , развиты на контакте даАкообразного тапа габброидов с карбонатно
спанцевой тотцеЙ. В скарнах установлена бедная рассеянная вкраппенность 
xanькoпирита, пирита и арсенопирнта. Содержание меди в предenax 0,05-0, 1 %. 
Восточнее ( в  2 км )  участка рудоносных скарнов среди известково-песчани
ковой тоnПUI с мanомощными проспоями миндanекаменных базanьтов развиты 
зоны тектонических нарушений субширотного и северо-западного простираний, 
опеРЯЮПDIе Урюкнурский paзnом, которые BьmOnHeны брекчиями с карбонатным 
и кварu-карбонатным цементом и прожипково-вкраппеююй гематит-xanькопи
ритовой мннеpanиэациеЙ. 

В 60 км к северо-востоку от сомона Умун-Гоби находится существен
но цинковое рудопроявление Х у й т э н - У ш и г и н - У л а, представленное nинэо
образной зоной брекчироваиня среди скарнированных кембрийских известня
ков и слабо ожenеэненных тУ40брекчий в экзоконтакте среднедевонсхих гра
Н8Т0идов. В этих брекчиях наряду с цинком установлена медь (О ,  О 8-0, 1%) • 

Высокие ( до 2, 63%) конuентрации меди зафиксированы на рудопроявленни 
А л а г - У л а, где Водоль контакта масснва раннепanеозойских кварцевых дио
ритов с нижнекембрийскими карбонатно-'Герригеиными образованиями просле
живается на 3 50 м ( при ширине 20-60 м) зона эпидотовых скарнов с ма
лахитом и азуритом. Вocrоко-юго-восточнее ( в  1 8  км) сомона Мanчин гра
натовые и гранат-жадентовые эanежи ( 0 , 2-5 х 20-60 м )  с гематитом и ред
ким мanахитом локanизованы в кембрийской топще амqибол-биотнтовых рого
виков и известняков, прорвавной интрузией кварцевых диоритов среднедевон
схого возраста. В скарнах установлены цинк ( 0 , 2-0, 7%) и медь ( 0, 0 2-0, 1%) . 

Довольно многочисленные. хотя и набольшие. медно-скарновые проявле
ння развиты в предапах иeнтpanьнo-МoНГOnЬCKoгo медно-моnибденового поя
са. Как уже отмечanось, онн встречаются практически повсеместно , но ос
новная их масса сосредоточена в uентрanьной и восточной частях пояса. Од
но из наибonее зan�ных проявлений медно-скарновой минерanизauии - Ж о н-
ш И Т расположено ' в 3 5  км к северо-западу от сомона Эрдэнэ и пред став
лено мenxой вкрапленностью хanЬКОIlИplта и .мanахита в nинзах ( 20-25 х 

Х 4-5 м) скарнировавных пород на контакте среднепanеозойских гранитов и 
кристапnичесхих известняков. На южном склоне одноименного горного масси
ва находится участок У л а н - А р г а л и н т у - у л а, приуроченный к экэоконтак
товой зоне массива камеююугоnьных гранитов. Граниты и скарнированные 
венд-нижнекембрийские известняки пересекаются многочисленными даАками 
разnичного состава протяженностью от десятков до сотен метров и мощностью 
0, 5-3 м ( редко 5-6 м) . Скарновые тапа магнетит-гранат-эпидотового сос
тава с при мазками мanахита имеют неправиnьную 4орму мощностью от 0,3 
до 15 м и длиной до 150 м. Содержанне меди широко варьирует ( 0, 0 1-
2 , 6 2%) . Часто в повышенных коnичествах (до 1%) присутствует цинк. В боль
шинстве проб отмечаются моnибден ( от  спедов до 0,08%) и свинеu (до 0 . 4%) . 
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в зоне ВI1Ияния Ихэбогдинского глубинного рaзnома (в 1 4  км к севе
ро-западу от сомона Богд) расположено рудопроявnеЮlе М о н х о н - Т о л о г о й ,  
которое пространственно связано с системой рaзnомов, секущих мраморизо
ванные известняки и метаморфические сланцы, даАки основных пород и не
боЛblШlе тела скарнов. Мраморизованные известняки содержат мелкие про
жилки магнетита и примазки малахита, а сланцы ( обычно осветленные) 
тонкие турмалиновые прожилки, малахит, азурит, редкую вкрannенность xanь
козина и куприта. Содержание меди по отдельным штуфным пробам достига
ет 2-5%; отмечается молибден ( следы - 0,002%) . 

В генетическом отношеЮlИ интересно рудопроявnеЮlе Х у в - Х а  ш а а т 
( в  2-3 км к северо-востоку от одноименного колодца) , которое приурочено 
к экзоконтакту протерозойских ГРaЮlтов с известняками Юlжиего протерозоя. 
На контакте с гранитами известняки скарЮlpoваны и содержат вкрannенность 
малахита и азурита. В скарновых телах, имеюших мощность около 4 м и про
тяженность до 200 М, зафиксированы медь ( 0, 05-l., 25%), цинк (О,О l-0,72%), 
свинец ( 0,0 1-0 , 0 2%) и молибден ( 0 , 00 5-0,008%) . 

В южной части охарактеризованной BbD1le дэлгэрханской рудоносной пло
щади среди карбонатсодержащих толщ Средне-ГобиАского поднятия преоблада
ют медно-железорудные скарновые проявnения. В 8 км к юго-востоку от со
мона Uaган-Обо давно известно (имеются следы древЮlХ разработок) рудо
ПРОЯ8l1ение Ою у т - О б о. На площади рудопроявпения развиты верхнепалеозой
ские биотитовые граЮlТЫ с ксенолитом скарнированнЫх. ( до гранат-эпидотовых 
скарнов на коитакте) известняков. На скарнированные породы наложенЫ кварц
магнетитовые Жилы, местами содержащие малахит. По даННым бороздового 
опробоваЮlя, содержание меди колеблется от 0, 06 до 2,49%. Зaqиксированы 
вonьcWaм ( 0 , 0 1-0, 06%) , цинк и свинец ( 0 ,0 1-0 ,03%) . 

РудопроявлеЮlе Б а я н - Ж а р г а л а н т, расположенное в 10 км к северо
востоку от одноименного сомона, предстaвnено несколькими небоnьшими (до 
7 , 5х22 м) выгяиутыми в северо-восточном налрaвnеЮlИ линзовидными тела
ми гранат-магнетитовых скарнов ( с  примазками малахита) среди среднепро
терозойских известняков. В 0 , 4  км северо-западнее скарновых тел известня
ки прорываются массивом сиеЮlТО-ДИОРИТОВ триасового возраста, с которыми 
и связываются скарновые образовaЮlЯ. 

М едная минерализация в скарнах в пределах Дэлгэрэхского рудного уз
ла, предстaвnенная в первую очередь охарактеризованным ранее рудопроявnе
нием ЧандаМaЮI-Ула, генетически отчетливо взаимосвязана с развитой на 
этой же территории ( но в amoмосиnнкатных породах) медно-молибденовой ми
нерализацией. В данном раА9не известно также рудопрoявnение Б а р у н - У р
х а й т  (Древнее) . Прожипково-вкрannенная и гнездовая сульфидная ( пирит, 
xanькопирит, cфanерит) минерализация тяготеет к скарновым телам эпидот
магнетит-гранат-пироксенового состава среди карбонатно-вуnканогенно-терри
генного останца в кровле массива раннемезозойских гранитоидов. Скарновые 
тела линзовидной и неправиnьной формы развиты в субмеридионanьной поло
се протяженностью до 500 м при ширине около 1 00 м. Ориеитированы они 
в основном в северо-западном направлeЮlИ согласно с общей выгянутостью 
складок. СодеРЖ8Юlе: медь - до 3%, цинк - 0,02%, {;винец - 0, 04%, молиб
ден - 0,002%. Местами в рудах встречается шeenит. Вбnизи рудопроявления 
Барун-УрхаАт ( в  10 км к северу от сомона Уnдзийт) четыре линзообразных 
( 13 0- 1 50 х 5-7 м) -тела гранат-эпидотовых скарнов установлены среди ам
qибоnитовой толщи с линзами известняков, прорванной нижнедевонскими габ
броидами и проиизанной серией даек мелкозернистых ГРaЮlтов. СкаРЮlpoва
нию подвергаются известняки в непосредственной близости от даек. Рудная 
минерализация предстaвnена значительными скоплениями гематита с редкой 
вкрannеююстью малахита. 
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Восточнее, на площади Арыннурского рудного узла, известны медьсодер
жащие рудопроявления Мухар-Обо, Сул-llaган-Обо, Умсты-Худук и др. Рудо
проявление М у х а р - о б о ( в  6 км западнее одноименнo1t вершины�) приуроче
но к контактовой зоне каменноугольных гранитоидов с силурийскими извест
няками и известковистыми мергепями. Представлено оно амфибол-гранат
эnидотовыми скарнами с гематитом, мonибденитом, халькоnиритом и други
ми сульФидами, а также слабой рудной минерализацией в окварцованных и 
хлоритиэированных гранитоидах. На рудопроявленни С у л - U а г а н - О б о  зона 
скарнированнь� пород и наложенного окварцевания с малахитом тяготеет к 
контакту пермских гранитов. Рудопроявление У м с т ы - Х у д у к локализовано 
среди нижнесреднедевонской карбонатсодержащей толщи в экзоконтакте 
массива гранитоидов каменноугольного возраста. Здесь в зоне хлоритизиро
ванных, эnидотиэированиь� И OKBapЦOBaнHЬ� пород, прослеживвющейся в суб
широтном направлении на несколько километров при щирнне 4 00-500 м ,  
встречаются редкие натеки и примазки малахита. 

Наконец, медно-скарновые проявления известны на крайнем северо-вос
токе М онголии. Тиnнчным представителем данного типа минерализации явля
ется рудопроявление Э р  д э н и - Т о л о г о Й, которое приурочеlЮ к тектонИчес
кой зоне субщиротного простирания в метаморфизоваНIЮЙ npoтерозойско-ран
некембрийской толще KpeMННCТЬ� сланцев с кварцитами и известняками. Руд
ная минерализация, представлениая халькоnиpитом, шеелнтом ,  сфалеритом ,  
арсеноnнpитом, висмутовыми минералами и др. .  локализуется в крутопадаю
щей полосе скарнированнь� пород везувиан-гранатового состава протяжен
ностью более 200 м и мощностью 5-7 м. Содержаmе меди по отдельным 
пробам достигает 1% и более. В районе сомона Баян-Дун, · 8' 4-5 км к севе
ру от урочища Улан-Нурыйн-Тала, расположен участок С к а р н о в ы й ,  в пре
делах которого qэеди мраморизованнь� npoтерозойских известняков выявле
ны зоны ( 1 5-20 х 4 км) скарнированнь� пород с содержанием меди около 
0,01% и цинка 0,01-0, 1%. ОчевидlЮ , эта минерализацня подобна скарново
полиметаллическому оруденению известного в данном районе рудопроявлення 
Баян-Дун. 

IV. Ф()РМАUИЯ МЕДНО-НИКЕЛЕВОro ОРУДЕНЕНИfl В ГАББРОИдАХ 

Данная рудная формация объединяет проявлення медной минерализации 
( обычно с определенным количеством никеля и иногда кобальта) ,  пространст
веНIЮ тесно ассоциирующие с габброидными образованиями. Фактически эти 
два критерия - присутствие наряду с медью никеля и тесная ассоциация с 
габброидами - и являются в настоящее время основными при определении 
формационlЮЙ принадлежности данного оруденения. В связи с указанным обс
тоятельством и часто недостаточной минералогеохимической изученностью 
рудной минерализации фоР.мационныЙ анализ рассматриваемого типа орудене
ния во многом ОПРЕЩеляется достоверностью предполагаемых связей с габ
броидными образованиями и местом последних в общей схеме развития маг
матизма района. К сожалению, из-за слабой формациоНlЮЙ изученности са
мих габброиднь� образований М онголии, TpaKTyeMЬ� часто как ранние фазы 
ближайших по возрасту гранитоиднь� комплексов, данная рудная формация 
имеет много неопределенного в металлогеническом и особенно в генетичес-:
хом планах. Вместе с тем, учитывая ·вполне определенную специфиКу этого 
типа оруденения и появившиеся в последнее время данные о довольно широ-
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ком развитии медно-никелевого оруденения в связи с габброидами на смеж
ных территориях СССР ( в  частности, в Туве) , нам представляется целесооб
равным и ВП01Iне своевременным выделение на территории Монголии форма
ции мед но-никелевого оруденения в связи с габброиnами. 

Известная в М HP медно-никелевая минерализация сосредоточена в ос
новном в северо-западной части Монголии и частично на юго-западе в Ихэ
богдинской И Баянхонгорской зонах. На северо-западе находится единствен
ное в М НР относительно крупное медно-никелевое рудопроявление Оюут-То
логой, на котором бьU1 проведен КОIYшлекс поисково-оценочных работ. Для ' 
рассматриваемого оруденения преимущественно характерна пространственная 
связь с основными и реже - ультраосновиыми магматическими образования
ми, залегающими среди протерозойских гнейсосланцевых комплексов вблизи 
древннх офиолитовых швов и глубинных разломов. Наряду с этим подобная 
минерализация, но при меньшем развитии, устанавливается и среди ранJ.iИХ 
каледонид Озерной ctpyktypho-фDрмационной зоны, представленных преиму
шественно в различной степенн метаморфизованными вулканогенными комп
лексами дацит-аидеэит-базальтового ряда при подчиненном значении карбо
натных и терригенно-сланцевых отложений. Не ИСКJDOчено, что в данном слу
чае м ы  имеем дело с разновозрастным орудененнем в связи с разнотипны
ми основными и ультраосновными породами. Возможно, что при дегальном 
анализе магматитов и рудной минерализации эти образования составят ряд 
субформаций ( или даже формаций) ,  обладающих не только своей генетичес
кой спецификой, но и различаюшихся по продуктивности. На данной же ста
дии изученности м ы  сочли целесообразньDМ кратко охарактеризовать наиболее 
представительные рудопроявления, находящиеся в пространственной ассоциа-
ции с габброидами, в пределах единой группы. 

' 

При тесной пространственной связи рассматриваемого оруденения с ос
новными (реже ультраосновньDМИ) интруэивами рудная минерализация прояв
ляется не только в самих интрузивнь� телах, но иногда распространяется 
во вмещающие породы в зоны ближайшего экзоконтакта. При этом постоянно 
отмечается развитие более концентрированного оруденения на участках, ис
пьП'авших тектонические, метаморфические и гидротермально-метасоматичес
кие преобраэовання ( особенно IЮд влиянием позднего граннтоидного магма
тизма) . Последнее позволяет одним из благоприятнь� рудоконцентрирующих 
факторов считать сочетание первоначально в той ИЛИ иной степени минерали
зованнь� ( включая и изоморфное вхожденне PYДHЬ� элементов в алюмосили
каты) OCHOBHЬ� и ультраосновнь� пород как одного из источннков PYДHЬ� 
компонентов и наложеннь� эидогеннь� про цессо в, способствующих мобилиза
ции и концентрированию рудного вещества. 

В качестве типичного для М НР медно-никелевого рудопроявления мож
но рассматривать ynоминавwееся рудопроявление О Ю У Т - Т О 11 0 Г О Й. 

Район рудопроявления раСПОlЮжен в зоне сочленения Северо-Сонгинско
го и Ханхухэйского докембрийских выступов, разделенных системой Хангай
ского долго живущего глубинного разлома. Преобладающая часть территории 
находится в пределах Северо-Сьнгинского выступа и сложена ( рис. 47)  преи
мущественно верхнепротерозойскими метаморфическими образованиями, пред
ставленными интенсивно гранитизированными мелко- и среднезернистыми био
тит-роговообманковыми. биотнтовыми и двуслюдяными гнейсами с маломощ
ными прослоями биотит-амфиболовь� кристаллических сланцев. Все эти поро
ды дислоцированы в мелкие изоклинальные складки с преимущественно суб
меридиональной ориентировкой осей и крутьпми" нередко зanpoкинутьпми . KPbU1b
ями. Вблизи основного шва Хангайского разлома верхнепротерозойские обра
зования слагают субширотную моноклиналь, крутопадающую ( 40-800) на · юг. 
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Формирование моноклинали, имеющей сложное чешуйчатое строение, обуслов
лено надвиговой природой разлома. 

Значительную часть площади рудоnpoявnения . занимают интрузивные об
разования, среди которых наиболее развиты породы позднenpoтерозойского 
сонгинского комплекса, объединяемые в две фазы. Габбро, габбро-диабазы 
( и  их в различной степени преобразоваиные разности) 1 фазы слагают отно
сительно мало распространенные мелкие (до 0,3 5-0, 25 км) линзовидные 
тела, в основном согласные со структурами вмещающих их верхнеnPoтерозой
ских образований, встречающиеся в виде ксенолитов среди пород 1 1  фазы. В 
результате неоднократно npoявившихся метасоматических пр6цессов габброи
ды повсеместно превращены в амcj:иболовые габбро и габбро-амcj:ибоnиты. 
Местами развиваются кварц-калишпатовые образования. Амфибоnизирован
ные габбро подвергаются актинолитизации и xnоритизации. С амфиболом ас
социирует вкрапленный халькопирит. Скопления халЬКОПИplта иногда отмеча
ются среди гнездообразных кварц-кanишпатовых вьщелеНИЙ. 

На большей части площади развиты лейкократовые, биотитовые, муско
витовые и реже - биотит-амcj:иболовые, двуcnюдяные, пегматоидные граниты 
и гранитогнейсы 11 фазы сонгинского комплекса. они слагают крупный слож
ной формы массив ( в  основном конкордa1i:тный по отношению к вмещающим 
метаморфическим породам) ,  который бьUl, очевидно , сформирован в npoцессе 
гранитизации последних. Широко распространены пегматитовые жильные и 
линзовидные тела мощностью от несКOiJЬКИХ сантиметров до 5-7 м, ориенти
рованные преимущественно согласно со слоистостью и гнейсовидностью вме
щающих пород. Встречаются гнездообразные пегматиты. На всей площади раз
виты кварцевые жилы мощностью 0,3-1 , 5  м, прослеживающиеся на 30- 1 50 м. 

Позднепротерозойские гранитоиды и вмещающие их метаморфические об
разоввния npoрываются биотнт-пироксен-оnивиновыми и БИОТИТ-РОГОВООБман
ково-пироксеновыми габбро, габбро-диоритамк, диоритами, реже - кварцевы
ми диоритами и сиенит-диоритами раннепалеозойского тохтогеНWИ11ЬСКОГО 
комплекса, а также гранитами, граносиенитами и сиенитами ТЭССltого комп
лекса ( о  1-2 ) · Среди последних широко распространены порфировидные (до 
граннт-порфиров) образования. 

Характерная особенность рудопроявnения Оюут-Тonогой - очень широ
кое развитие даек разнообразного состава. В преобладающей массе эти даА
ки сосредоточены в западной и центральной частях раАона, где они имеют в 
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Р и с. 47. Схема рудопроявnе
ния Оюут-ТологоЙ. 

1 - четвертичные отло
жения; 2,3 - Д8Йки: 2 - мел
козернисть� гранитов и пор
фиров, 3 - диоритовь� порфи
ритов; 4 - гранит-поJ>4tlры 
( РZз ) ; 5 - граниты ( D l _2 ) ;  

6 - гранит-порфиры ( Р Z 1 ) ; 
7 - крупные ( а) и мелкие ( 6) 
тела га6броиднь� пород; 8 -
граниты ( PR 3 ) ;  9 - кристал
лические сланцы, гранитизиро
ванные 6иотитовые гнейсы 
( РRз ) ;  1 0 - рудные тела. 

основном отчетливую северо-западную ориентировку ( иногда отклоняясь даже 
до субмеридиональиого направления) .  На этой же плошади в основном скон
центрирована и рудная минерализация. К востоку интенсивность развития да
ек резко падает, и они приобретают субширотное ( а  на восточном фnанге и 
северо-восточное) направление. д8Йки прослеживаются на расстоянии 50-450 м 
при мощности 1-10 м. По cocт�y выделяются Д8Йки диорнтов� и диабаэо
Bb� ООpфlритов, микродиоритов, габбро-диорнтов, граИОДИОРИТ-ЛОJ>4tlров, мел
козернисть� и aлnнтовиднь� гранитов, гранит-оорфиров, KBapцeBЬ� порфиров. 
По результатам проведениь� на рудопроявлеини поисково-оценочнь� работ 
предполагается постдевонский возраст даек. Заесь следует отметить, что при 
геолого-съемочнь� работах последних лет в р8Йоне зафиксировано проявление 
пермских магматических образований. 

Меднорудная минерализация на рудопроявлении лространственно ассоции
рует с телами глубоко переработаннь� габброидов, раэмещаюшихся среди верх
непротероэойских образований. Выделяются четыре PYДOHOCHЬ� тела ( см. 
рис. 47 ) .  Первое приурочеоо к овальному MaC�BY амфиболовь� габбро, вы
тянутому в субширотном направлении более чем на 600 м при максимальной 
ширине 430 м. Рудоносное тело представляет субгоризонтальную залежь раз
мером 300х300 м при мощности в центре 20 .м , а на периферни - около 
10-1 2 м. Минерализация пирит-xanькопиритового типа. Содержание меди ко
леблется от О , О п  до 0, 73%. 

Второе рудоносное тело - узкая ( 3 00х60-7 5 м) круто погружаюшаяся 
в южном налравпении линза минеpanизованнь� габбро. По падению на глуби
не 40-50 м иитрузив расшепляется и начинает выклиниваться. Пирит-халь
копирит-ООрнитовая вкраппенная и прожиnково-вкрaлnенная минерanи�я не
равномерно распределена по всему телу габбро, распространяясь в виде тон
кой вкралпенности во вмещающие породы в зоне расшепления интрузива и в 
экэоконтакте висячего бока. Содержание меди колеблется от О,Оп до 2, 4 1%. 

Восточнее расоолsгается линзовидное тело ( третье) PYДOHOCHЬ� габбро 
размером 3 0х1 20 м с содержанием меди от следов до 0,63%, а также 
участок NJ 4, где выявлено около 1 5  мелких тел PYДOHOCHЬ� габбро трещин ... 
ного типа протяженностью 30-200 м и мощностью не более 20-25 м. Со
держание меди в последних телах колеблется в пределах О,Оп - 2%  ( обычно 
преобладают 0 , 2-0,7%) . Южнее участка' � 4 скважиной на oтдenЬHЬ� интер
валах подсечены меэо- и лейкократовые габбро с пиритовой вкрапленно€тью. 
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для РУДОПРОЯВlIения в цепом · характерна вкрапленная и прожнnково
вкрапленная минерanизация. Руды сложены /Гумбина, Батжаргал, 1979/ в 
основном халькопиритом, борнитом И пиритом, В подчиненном количестве 
встречаются миллерит, ильменит, магнетит и в незначителыюм - cфanерит, 
кобальтин, арсеоопирит, золото. Из вторичных минералов присутствуют халь
козин, борни'll, ковennин и др. В некоторых участках рудоносных теп отмеча
ется 0,05% никеля и 0,04% кобальта; 4иксируется пannаднй. 

о генезисе рудопроявления Оюут-Тonогой имеются различные предпо
ложения. Авторами на ранней стадии поисково-<>ценочиых работ БЬU10 выска
зано мнение о первичоо-магматической природе МЕЩНОГО оруденения, рассеян
ного в "ВИде незначительной суnьфидной вкрaпnенности в габброидах, и о его 
ПОСЛЕЩующей мобилИЗ8.l1ИИ и концентрации в результате метасоматических 
процессов, во миогом .связанных С внедрением и становлением более поздних 
интруэий, образующих в предепах РУДОПРОЯВlIения отдenьные крупные тела и 
многочисленные дайки различного состава. В опредenенной степени здесь име
ется аналогия с медными месторождениями района Сулитenьма в Северной 
Норвегии /Хonьтедаль, 1 957/. К Э8К1IIOчению о ф)рмировании оруденения за 
счет метасоматического преобразования слабо суnьфидизированных габбро 
прищли и исполнители поисково-<>ценочных работ. При этом допускается позд
непротерозойский возраст габброидов. Рассматривая происхожденне рудопро
явления Оюут-Тологой и других близких к нему проявnений, на данной стадии 
изученности оруденения, по-видимому, не следует исключать возможности 
ф)рмирования рудоносных метасоматитов и за счет ам4иболовых сланцев, со
держащихся в разрезе позднепротерозойских образований. 

В пределах хр. Хан-Хухэй выявnен целый ряд пунктов минерализации, близ
ких по своим характеристикам к рудопроявnению Оюут-тологой. В 47 хм вверх 
по течению от устья одноименной реки обнаружено рудопроявление Ш а т у й н
Г О л, площадь которого сложена докембрийскими гнейсовидными биотитовыми 
гранитами, содержащими крупные ксенолиты верхнeIIpoТерозойских гнейсов 
тэсской свиты и прорванными небоnьшими телами мепко-, среднезернистых 
гранитов и среднезернистых амфиболовых габбро. Последние образования 
здесь рассматриваются в качестве ранней фазы тохтогеншиnьcкого комплек
са. Медная минерализаuия ( вкрапленность и примазки малахита, реже - азу
рита) локализована в лин.эовидном ( 130х28 м) теле габброидов. Здесь ус
Т8JЮвлены медь ( 0,0 1":0, 69%) , никель ( 0, 00 2-0,04%) , кобальт ( 0,001-
0,007%) . Глыбы среднезернистых амфиболовых габбро с малахитом и азури
том отмечаются в отвале древне-й горной выработки на Х я р ы  н н у р с к о м 
рудопроявnении <" 13' км к востоко-северо-востоку от сомона Uaган-Хайрхан) .  
На этом РУДОПРОЯВlIеJiии зафиксированы четыре зоны мuнерализованных слан
цев и частично гнейсовидных граНитов ( мощность зон от . 2 до 22 м, протя
женность 20-90 м) , по которым в бороздовых пробах отмечено 0,03-1, 86% 
меди и 0,025-0, 133% никеля. Вкрaпnенность халькопирита, борнита, пирро
тина, иоогда пентландита в габброидах наблюдается на рудных проЯВlIениях 
Т ер и г и н - Х у д у к  ( 1 2, 5 км западнее госхоза Барун-Турун) , Ш у л о т у  
( 3 , 3  хм к юго-востоку от одноименной вершины) , Х а н ь '"  Б у л а к ( 20 км К 
северу от оз. Харгис-Нур) , в габбро-норитах юго-западной оконечности оз. Со· 
го-Нур и на других участках. 

Крайнее северо-западное положение занимают рудные проявления в 
районе сомона Сагил. В 24 км западнее сомона раСПOllOжено рудопроявпение 
Е л - Г о л, представnенное рассеянной сульфидной минерanиэацией в небоnьшом 
интрузиве габбро-норитов и пироксенитов среди ордовик-силурийских пестро
цветных отложений. Содержание меди IЮ отдельным пробам достигает 1%. 
Присутствуют никель (до О , n %) ,  кобальт (О,Оn %) . В 3-4 км к юго-запа-
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ду от оз. Урюк-Нур раСПО1DЖено рудопроявпение Н а р и н -С а л а - Б у л а к. На 
площади рудопроявпения среди докембрийских ( ? )  вуnканогенно-терригенных 
образований встречаются многочиcnенные жилообразные тепа гипербазитов с 
мenкой вкрaпnенностью и пленками малахита. В минерализованных породах 
заclиксировано до О,п % меди и О ,оп % никеля. Присутствует хром. 

Габброидные массивы с редкой вкрaпnенностью халыwпирита и пирро
тина распространеНIII и юго-восточнее, в предenax. 3абханского аймака, но 
обычно содержание меди в них остается на уровне О,оп % и только на участ
ках проявnения более поздних геологических процессов оно несколько увели
чивается. Подобное. в частности, наблюдается в районе рудопроявлений На
ран-Булак и Дзосоту-Ула. 

Orноситenьно чаще габбРОИдные массивы с медной минерализацией от
мечаются в Баянхонгорском аймаке, в том чиcnе в зоне БаЯКХОRГОРСКИХ раз
ломов. В 60 хм южнее сомока ЖаргалАнт. в левом борту р. Байдарагин-Гол 
в предепах габброИдНОГО массива выявлены маломощные зоны повыllннойй 
трещиноватости, расcnанцевания, ЭПИдотизauии, xnори+изаЦии и окварцевания 
с налетами малахита и редкими мепкими зернами xanькопирита. Минерализо
ванные зоны проcnеживаются на несколько десятков ( иногда первых сотен) 
метров в субщиротном, реже - северо-западном направлениях. В зонах по
стоянно с1иксируются разноориеитированные кварцевые прожипки мощностью 
до 2-3 см. Оруденение весьца неравномерное с содержанием меди от 0,01 
до 0, 5% ( изредка до 4%) . 

В 10 км юго-западнее сомока 3аг известно З а г с к о  е рудопроявление, 
представленное семью точками медной минерализации среди кембрийских вул
каногенно-осадочнь� отложений, рассеченнь� серией субwиротных разломов и 
прорваннь� нижнепалеозойскими габброИдНЫМИ иитрузиями. Наиболее концент
рированное оруденение приурочено к дайке габбро-диоритов ( O, 2-0, 4хЗ5 м) , 
залегающей на контакте cnанцев и известняков, и к зоне ( мощностью 60 м)  
расcnаНЦОВ8ННЫХ нижнекембрийских порфиритов, пронизанных кварцевыми и 
кварц-карбонатными прожиnками с эпИдОТОМ. Содержание меди соответствен
но 0,01-0, 53 и 0,004-2%. Оруденение предстaвnено малахитом и азуритом. 

Юго-западнее ( в  зз км) сомона Жаргалант вниз по течению р. Байда
рагин-I'ол медная минерализация за4иКСИРОваиа в экзоконтакте габброИдНОГО 
массива, где она приурочена к зоне подробленнь�, OKвapцoвaнHЬ�, обохрен
ных и пронизаннь� многочиcnенными карбонатными и кварцевыми прожипка
ми вуnканогенно-осадочнь� пород. Montнocть минеpanизованной зоны до 70 м, 
протяженность около 1 50 м. Основная часть рудiюй минерализаuии тяготе
ет к окварцованным ( местами до кварцитов) известнякам, особенно к их уг
леродсодержащим разностям. Содержание меди в цепом незнач.ительное (обыч
но на уровне О,Оп%) ; в oтдenЬHЬ� пробах 4иксируется никель. 
, Аналогичная геологическая ситуация на рудопроявлении Б а я  н - иа г а н -

Н ур ( Безымянное) , расположенном в 1 1  км к юго-западу от одноименного 
озера. Здесь также меднорудная минерализация тяготеет к горизонту извест
няков, залегающему между песчаниками и порфиритами в нескольких десят
ках метров от контакта с габброИдНЫМ массивом. Минерализация, представ
ленная малахитом и реже - азуритом, концентрируется в зоне интенсивно ок
вapцoвaHHЬ� известняков, прocnеживающейся на 1 50-170 м при мощности 
50-70 м. 

Проявnения медной минерализации ( обычно с тем или иным количеством 
никеля) в ассоциации с габброИдНЫМИ массивами отмечаются и в других райо
нах Западной и Северо-Западной Монголии , однако во всех известнь� случа
ях они характеризуются или низкими содержаниями полезнь� компонентов, 
'или крайне малыми масштабами оруденения. 

как уже отмечалось, Д8l1Ьнейшее формационное изучение рассматривае-
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мого оруденения. его металлогеничесхиА aиanиз и OцeНlt4 перспеrrив во 
многом будут определяться изучеНlЮCТЬЮ ( в  том 'Мсле формационной) основ
ных и ультраосновных магматических образований. с которыми пространствен
но ассоциирует рудная минерализация. В этом плане значительный интерес 
представnяют проводимые под руко.воДством Г.В. Полякова тематические ис
следования баэитового магматиэма Монгоnни /Поляков и др • •  19 84/. Автора
ми обоснована самостоятельность ( в  отрыве от гранитоидных комплексов) пе
ридотит-пироксенит-габбро-норитовой формации. подавляющая часть интрузив
ных массивов которой приурочена к тувино.,монгольскому раннекаледонскому 
складчатому поясу, простирающемуся в субмеридИОнanьном направлении от 
протерозоид Восточного Саяна на севере до герцинид Южной Moнгonнн на 
юге. Располаг8S!СЬ большей частью в краевых. шовных зонах раинекапедон
ского пояса ·и nишь иногда - во внутренних его частях, массивы нередко 
проявпяются и в соседних ДокеМjpийсхих выступах и раЗделяющих их проме
жуточных зонах.' они выделяют два интруэивных' комплекса: хиргиснурский 
( перидотит-пироксенит-габбро-норитовые массивы ОэеРlЮй эвгеосинкпинanь
ной зоны ранних кanедонид) и тамирский ( перидотит-габбровые массивьi Хан
Г8Йской складчато-глыбовой области с выступами докембрийского фундамен
та) , сопоставляемые с мaжanыкским перндотит-пироксенит-габбро-IЮРИТОВЫМ 
комплексом Восточной Тувы. для ряда массивов ( Пограничный. Эnиг-Хonь
ский, ХанчарсхиА) которого характерна рассеянная сульфидная и концентриро
ванная прожилково-вкрапленная (до сливного) медно-никелевая минерализация 
/Пятов. Семенов, 19 84/. 

В целом. несмотря на небольшие масштабы известных на территории 
МНР рудных проявnений медно-никелевой формации. последняя, безусловно, 
допжиа учитываться при метannогеничесхих обобщениях и привnекать внима
ние в процессе геолого-съемочных, поисковых и ,.ематических работ. При этом 
необходимо иметь в виду возможную гетерогенность рассматриваемых медно
никелевых образований. 

V. ФОРМАUИЯ МЕдИСТblХ ПЕСЧАНИКОВ И СЛАНUЕВ 

На территории Монгоnии известны только отдельные IU:I6oльшие проявnе
ния меди в песчанико�нцевых топщах, которые могут быть ( в  ряде случа
ев, возможио . условио) отнесены к данной РУДlЮй формации. Подобные рудо

проявпения известны в Северо-Западной Монголни в пр�enах ТувинскоГо меж

горного прогиба и ряда наложенных девонских впадин, а также в Северном 
Хэнтэе. Мелкие проя�ения медной минерализации ( часто представnенные 
только малахитом) в песчаниках имеются в Баянхонгорской зоне, однако фор
мационная принадлежность их остается , неопределенной. 

В настоящее время, по-видимому, можио говорить В основном о двух 
стратиграфических уровнях развития медной минерализации в песчанико-cnан
цевых топщах: среднепалеозойском (девонском) и нижиепалеозойском ( возмож

но, протерозоЙско-нижиепалеозоЙском) .  При этом медная минералиЭ81lИя вто

рого �раСТIЮГО УРОБНЯ деже в случае незначнтельных содержаний меди и 

других рудных компонентов заслуживает особого внимания при металлогени

ческом анализе как один из возможиых источников рудного вещества при 

разВИ1'ИИ более поздних рудно-магматических процессов. ЗQесь в первую оче

редь интересны поля развития метамоpclиэованных зenеlЮСЛ8нцевых топщ и 

углеродистых песчанико-cnанцевых и карбонатсодержащих образований. в пре

делах которых известна хотя бы рассеянная медная минерализация. 
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Наиболее известнь� представитель м�норудной минерализации в пес
чанико-cnaнцевых толщах - рудопроявление Б а р у н  -Т э р м  и с - У л а, распо
ложенное в районе одноименной горы западнее оз. Убсу-Нур. Приурочено 
оно к крайнему юго-западному окончанию Тувинского межгорного прогиба 
и локализовано в средневерхнедевонской континентапьной молассовой тол
ще в зоне ее тектоннческого контакта с юрскими отложениями. Падающая 
на северо-запад под углом 35-400 мonассовая толща состоит из трех па,.. 
чек: нижней, пр�ставленной зеленовато-серыми песчаниками, ср�ней - бу
рыми и верхней - пестроцветнымн. Медная минеpanизаШfЯ сосредоточена в ос
новном в пределах двух горизонтов cepь� OKBapЦOBaHHЬ� песчаников верхней 
пачки, раздenеннь� горизонтом безруднь� косослоисть� песчаников мощ
ностью 22 м. Мощность нижнего рудоносного горизонта 1,7 м, верхнего -
1 , 2  м. Рудная минерализация пр�ставлена напетами и вкрапленностью ма
лахита, борнита, xanькопирита, пирита и лимонита. Содержание меди в ниж
нем горизонте 0, 2-0,3%, в верхнем 0,3-0,4%, в подстилающих и перекры
вающих песчаниках 0,01-0,03%. Общая площадь развития рудной минерали
зашm OKO/D 0, 5 км2. 

Возможно, БЛизки по шпу минерализации к Барун-Тэрмис-Уле два мел
ких проявления м.ди, располагающиеся ,соответственно в 16 км южне') 
оз. Урюк-Нур и в 3 0-3 8 км юго-восточнее г. Улангом. Первое из них пред
ставлено зоной дробления северо-западного про стиран ия , прослеживающейся 
ср�и силурийских песчаников на расстоянии около 200 м при мощности 
3 0-50 м и содержащей многочисленные мелкие кварцевые прожилки. В квар
цeBЬ�. прожилках и по ТРEWИнам в катакпаэироваинь� песчаннках устаНавли
вается Рeдl<ая мелкая вкрaпnенность хanькопирнта и галенита. Содержание 
меди до ' 0, 1%, свинца 0,05%. Второе проявnение представлено кварцевыми 
прожипками мощностью до 5 см с редкой вкрaпnенностью ковenпина среди 
песчаников ордовика. 

В посл�ние годы в результате работ пro 'Запсибгеология " в Запад
ной Монголии установлен еше ряд участков проявления медной минерализа
шm ,  локanизующихся преимущественно в девонских песчанико-cnанцевых тол
щах. Масштабы этих рудных проявлений, характеризующихся обычно относи
тельно невысокими содержаниями м�и, не выяснены. 

Небопьщие M�HopYДHыe проявления в песчанико-cnанцевь� толщах из
вестны в Северном Хэнтэе. В 3 7  км К северо-востоку от сомона Баян-Uогт 
расположено Х а  р а я м а т и н с к о е рудопроявnение, включающее три участка: 
CeBepH�, Перевальнь� ( в  0,9 хм к югу от первого) и Западнь� ( в  0,6 хм 

западнее первого) . На площади рудопроявления развиты метамоpqизованные 
пonимиктовые песчаники с горизонтами гематитсодержащих фиnnитовидных 
сланцев условно нижнесреднепanеоэойского возраста, ,имеющне юго-вос-
точное падение под углом от 20-3 0  до 500. На Ueнтрвльном участке про
явлен шток гранодиорит-поpclиpoв, в экзоконтакте которого породы брекчн
рованы, окварцованы, xnоритиэированы, серицитизированы, карбонатизирова
ны и кое-где турмanиниЗированы. Местами набmoдаются скопления квар
цeBЬ� прожипков с редкими сульqидами. Для этой минер anиза Шf и намечает
ся. аналогия, с рудопроявлением Хадато. Медная минерализация, представлен
ная налетами малахита, азурита, р�кими мелкими (до 1 мм) прожилками 
xanькозина, инОгда с кварцем, р�кой вкpaпnенностью халькопирита, пирита, 
приурочена к трем ГС!ризоитам гематитсодержащнх сланцев. Мощность гори
зонтов м�исть� сланцев от 19 до 23 м. Содержание меди в средием 0,04-
0,05%; в OTдenЬHЬ� иитервanах оно составляет 0, 1 -0, 2% (редко до 0,6-
0,7%) . Несколько южнее 11 юro-эanаднее Хараяматннского рудопроявления 
также среди горизоита гематитсодержащих слаlЩев зафиксирован ряд неболь-
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ших участков с налетами и рассеянной вкраплениостью малахита. Содержа
ние меди по штуфным пробам достигает 0,6-1%. По-видимому, район разви
тия медной минерализации в нижнесреднепалеозойских песчанико-cnанце
вых тomцax заслужнвает дальнейшего изучения с постановкой специализиро
вaнHblX работ. 

VI .  М ЕДНО-КОЛЧЕДАННАЯ ФОРМАШ1Я 

Выделение этой формации для территории Монголии проблематично, хо
тя геологические предпосьUlКИ для обнаружения колчеданного -оруденения име
ются в ряде регионов. В первую очередь это относится к Озерной, Баяихон
горской и Джидинской ctpyktypho-ФОрмациОННЬDМ �HaM с широким развитием 
веид-кембрийских и кембрийских эффузивов. пирокnастическнх, BynкaHoгeHHo
осадочных и субвуnканических образований. По-видимому, возможно обнару
жение колчеданной минерализации и среди .BynкaHoгeHHblX образований более 
молодого возраста, в частности, каменноугольных. 

Ряд исследователей к медно-колчеданной формации относят рудопроявление 
Борца-Ула, которое описано вьпuе при характеристике Ханхухэйской группы 
рудопроявлений на западном .фланге CeBepo-MoНГOnЬCKoгo медно-молибденово
го пояса. Генезис этого рудопроявления, находяшегося в раннекаледонqких 
структурах Озерной ctpyktypho-ФОрмаuионной зоны и локализованного средИ 
нижнекембрийских андезит-базanьт- риолитовых образований ичитуинской сви
ты, вызывает оживленную дискуссию. По результатам проведенных на рудо
проявnении по�сковых и поисково-оценочных работ оно бьUlО отнесено к гид
ротермально-метасом аmческим образованиям, а Uентральный участок - к 
Трешинному гидротермальному типу оруденения. О наложенном характере ору
денения свидетельствуют ( кроме морфологии рудных тел) четкая линейная . 
ориентировка PYAOHOCHblX зон, фиксируюших полосу интенсивной трешиноватос
ти и тектонических разрывов северо-западного простирания, вмещающих так
ж� многочисленные диабазовые дайки, и наличие рудной минерализации в ука
заиных дайках. В целом же на данной стадии изучениости рудопроявnения 
Борца-Ула не следует, очевидно, исключать возможность его пonигенного 
происхождения, в том числе и вовлечения в последуюшие геологические про
цессы ранней ( возможно, рассеянной) колчеданной минерализации. Вероят
ность последнего подтверждается набnюдаемьDМИ иногда среди вулканогенной 
толwи ичитуинской свиты скоплениями пиритовой минерализации с незначи
тenьНЬDМИ содержаниями меди. 

Анализируя формационный тип оруденения, необходимо иметь в виду 
приуроченность минерализации к геологическим образованиям, находяшимся 
в зоне влияния структур, контролирующих развитие позднепалеозойского вул
kahhO-IUIутонического пояса Северной Монголии. 

Вэоне Баяихонгорского шовного прогиба и его ближайшего обрамл�ния, 
характеризуюшихся широким развитием веНд-нижнекембрийских зеленокамен
ных осадочно-вуnканогенных TOmц с многочисленными телами габброидов и 
гипербазитов, встречаются многочисленные меднорудные проявnения, пред
cтaвneHHыe в OCIt.0BHOM кварц-сульфидными жилами и реже - минерализован
ными зонами. К последнему типу в определенной степени относятся рудопро
явления Северное и Южное, на которых отмечаются участки бурых железня- . 
ков, иногда сопоставимые с 'железными шляпами' на колчеданных месторож;;'; 
дениях. Однако при этом необходимо учитывать. что на рудопроявnении Южном 
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зона оквврцованных, сериuитизированных и местами турмалинизированных 
камениоугольных эффузивов приУрочена к тектоническому контакту пермских 
граюrrоидов и вулканитов, а на рудопроявлении Северном рудоносная зона 
среди гнейсов, сланцев и известняков вмещает кварцевые жилы и минерали
зованные дайки порфиритов ( более IЮдробное опиСание Северного и Южного 
рудопроявлений, приведено вьпuе при характеристике минерализаuии Сарану
линского рудного узла) . 

В целом же в Баянхонгорской зоне, как и в зоне глубинного разлома, 
имеются геологические предпосьшки развития колчеданиого оруденения 'кипр
ского " типа. Широкая распространенность в зонах различных проявлений ме
ди свидетельствует о существенно меденосном металлогеническом пр<>4иле 
этих структур с возможным развитием медно-колчеданиого оруденения в ран
негеос:инклинальных вулканогенных формациях веНда - кембрия. 

Проявлений меди, которые могли хотя бы предположительно относить
ся к колчеданному типу, в !Ькидинской структурно-формаuионной зоне в нас
тоящее время неизвестно. Однако здесь среди веНд-кембрийских вулканоген
но-<>садочных образований отмечаются иногда ( наряду с кварц-сульфидными 
проявлениями) участки скоплений пиритовой минерализации, которые могут 
представлять определеннь� интерес с позиции возможного колчеданного ору
денения. В частности, на широкое развитие здесь пирита указывал А.В. Ильин 
( устное сообщение) . 

Таким образом ,  в целом для Монголни проблему медно-колчеданной 
формаuии следует считать открьrrой, находящейся на уровне поисков и оцен
ки возможных перспектив наиболее благоприятных на данный тип оруденения 
структурно-формаuионнь� зон. 

"П. М ЕДНО-ЖИЛЬНАЯ ФОРМАUИЯ 

Как указывалось, формаuионная принадлежность большинства медно-жиль
HЬ� рудопроявлений Монголии неясна. Поэтому выделение даниой формации, 
особенно в плане преимyuiественной ориентировки на морфологический тип 
оруденения, довольно условно. Скорее всего, ее можно рассматривать как 
обширную группу MeДHopYДHЬ� проявлений, характеризуюшихся жильной формой 
PYДHЬ� тел и неопределеннь� в формаиионном отношеннн. Наличие многочис
леннь� рудопроявлений, вклю чаемь� в данную формацию, обусловлено в пер
вую очередь недостаточной их формационной изученностью. 

Медно-жильные проявлення известны в пределах всех PYДOHOCHЬ� плоша
дей развития охарактеризованнь� вьпuе рудных формаций. При этом довольно 
часто онн отмечаются не только в ближайшем районе, но и непосредственно 
на месторождениях и рудопроявлениях других формаиионнь� типов. В первую 
очередь здесь можно обратиться к рудным ПРОБвлениям мед но-молибденовой 
формации, на KOTOPЬ� наряду с прожилково-вкрапленным оруденением практи
чески всегда проявляются кварц-сулыtидные жилы. Конечно, в случае локали
заиии жил в непосредственной связи с прожилково-вкрапленной минерализаци
ей формаuионный тип такого оруденения выясняется .довольно просто. Однако 
если кварц-сульфидные 'жилы пространственно обособляются от прожилково
вкрапленного оруденения, развиваясь на флангах месторождений ( что, напри
мер, отмечается на месторождении l.Iaган-Субурга) ,  а тем более проявляясь 
на значительном удаленнн от последних, то вопрос о формаuионной принадлеж
ности медно-жильной минерализации часто остается oTKpьrгЫM. В частности,' 
это можно отнести к пространственно изолированным жильным РУд9проявле-
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ниям правобережья р. Идэр ( иаратанское, l.Lэцухинское, Ихэуnинское) , мно
гиМ рудопроявлениям Сарануnинского и Арыннурского PYДНЬ� узлов, особен
но к рудным проявnениям, объединенным ВЬШJе в соответствующие группы, 
среди которых обычно нет хорошо изученн� представителей MEIQho-молибде
новой формации. Кварцевые ЖИ1lы с сульфидоой минерализацией постоянно от
мечаются и на гидротермШ1ЬНЬ� рудопроявлениях других с1Ррмационнь� тиnoв. 
Присутствуют они и среди образований, ОТНОСИМЬ� к c1PPMauнн медиСТЬ� пес
чаников и сланцев. Все это значительно осложняет с1Ррмационную разбраков
ку медно-жильнь� проявnений, особенно пространственно относительоо 060-
собленнь�. 

В целом как моPclPлогический тип меДОО-ЖИ1lЬные образования на тер
ритории МонгоJ1ИИ распространены очень широко, преобладая среди медноруд
HЬ� проявnениЙ. Характеризуясь различными параметрами KвapцeBЬ� жил ( про
тяженность отдельнь� ЖИ1l изменяется от первь� метров до 400-500 м, а 
с перерывами до 1 - 1 , 5  км и бonее; мощность обычно в пределах О, l-l , 5 м, 
редко до 3 , 5  м) , все эти рудопроявления по своим масщтабам отоосятся к 
разряду неболышlx и даже мenких. Последнее во многом обусловлено преи
мущественоо рассеянным мелкогнездовым и вкрапленным характером суль
фидной мннерализации в квapцeBЬ� жилах. 

Приуроченность МНОГОЧИCJIеннь� жнльнь� проявлений меднорудной ми
нерализаuнн к зонам глубиннь� разломов - характерная особенность рудо
HOCHЬ� площадей Монголии. Эти рудопроявления в целом однотипны и свя
заны, по-видимому, с гидротермально-метасоматическими процессами, разви
вающимнся в зонах влияния глубинных разломов, и в качестве своего перво
источника имеют в основном вулканогенно-осадочные ТОЛЩИ фемнческого про
филя. Мобилизация рудообразующего вещества иногда связана и с проявлени
ем магматических процессов. Последнее ПОВЬШJает перспективы подобнь� пло
щадей, где создаются возможности для развития меднорудной минерализации 
и других формационнь� типов. 

Медно-жильные проявления постоянно отмечаются в зонах Тургенголъского, 
Баянхонгорского и Ихэбогдннского разломов. Часть из них кратко охарактери
зована выше при ана1Пfзе металлогенических особенностей СараНУ1Пfнского руд
ного узла. Однако при довольно широкой распространенности эти рудопроявления 
не имеют практической значимости. В то же время они служат покаэаТелем об
щей метамогенической специа1Пfзаuнн этих структурно-формационн� зон на 

. медь. Возможные перспективы на медное оруденение здесь,. беэусловоо , сле
дует связывать не с собственно ЖИJ1Ъной минерализацией, а с рудными обра
зоВаниями экономически значим ь� формаций. В частности, необходимо учиты
вать вь�вленное в пределах БаАдарикского блока Саранулинское мonибдено
во-медное РУДОПРО ЯВ1Iение. С этих же позиций, очевидно, целесообразно оце
нить описанное ВЬШJе рудоItpOЯвленне Тугрэг и про�и в -его районе соот
ветствующие поисково-съемочные и прогнозно-оцеоочные работы. 

Очевидоо , и в других районах медно-жильные проявления в первую оче
редь должны оцениваться с позиции характеристики мет8J1J10генической спе
циализации территорий ,  а изу·чаться они должны в основиом В с1Ррмационном 
плане. 



• 

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 

в результате проведеииых в поcnедние 10-15 лет съемочно-поисковых, 
гeonого-разв�очиых и тематических работ на территории Монголии выявле
ны многочиcnенные M�HopYДHыe проявnения, общее количество которых в со
вокупности с ранее известными превысило 600. Эти проявления группируют
ся в cnедующие рудные формации: медно-моnибденовую, медно-скарновую, 
формаwпo самородной медИ, медно-никenевого оруденения в габброидвх, ме
днстых песчаников и cnанцев, медно-колчеданную и медно-жипьную ( поcnед
няя группа, включающая, ПО-ВИДИМОМУ, рaзnичные в формauиоииом отнощении 
рудные проявления, выделяется уcnовно) .  

В настоящее время наиболее хорощо изучены рудные проявпения медно
молибденовой формаШlИ. Степень изученности других меднорудных формаШlЙ 
довольно низкая, что обу,jj:ловлено в первую очередь отсутствием крупных 
объектов этих формаШlОН�ЫХ типов. Общее метannогеническое значение этих 
формauий значитenьно Юtже, чем медно-молибдеНQВОЙ. Дnя окончатenьного 
заключения об их роли в метannогении меди и возможных перспективах не
обходимо Д8l1ьнейщее более детальное ИЗУ'iение отдельных представитепей 
указанных рудных формаuий, в том чиcnе в ряде cnучаев ( например, для мед
но-колчеданной, медно-жнnьной формаШlЙ и формauии медно-никenевого оруде
нения в габброидвх) уточнение формаШlОННОЙ принадлежности. ДетanиэaШlя 
геолог�еского строения отдenьных меднорудных проявлений позволит также 
более четко вьщеnить основные рудоконтроnиpующие и рудолокanизующие фак
торы для рудной минерализации каждого формационного типа. При прогнозной 
оценке значимости отделЬНЫХ рудных формfUlИЙ необходимо учитывать наличие 
колчеданного оруденения на приnегающих территориях СССР ( Рудный Алтай, 
Тува, Бурятия) ,  а твюке открьrrие в IЮcn�ние годы медно-никenевого ору
денения, связаниого с габброидами, в Восточной Туве. 

Открьrrие месторождений Uaган�убурга и особеиио Эрдэнэтуин-Обо и 
обоснование щирокого развития на террито}Жи М НР рудных проявnений мед
но-молибденовой формаШlИ, хорошо зарекомеидовавщей себя в качестве одно
го из ОСНОВНЫХ источников медИ и мonибдена в мировой горно-добывающей 
промыщпенности, вывели Монголию в разрЯд крупных меднорудных метannо
генических провинuиЙ • .llальнеЙ11lИе перспективы выявления на территории М НР 
промышnеиио важного медного ( и  молибденового) оруденения связаны имен
но с медно-моnибденовой рудной формauиеЙ. Поэтому основиое внимание в 
работе бьulО удenено медно-мonибденовой минерализации. 

М етanлогенический анализ медно-моnибденового оруденения с щироким 
привлечением рудно-ФОрмаШlОННЫХ исследований позволил выявить общие зако
номерности размещения оруденения на территории Монгonии и .наметить cnе
дующие благоприятные ·IЮисково-прогнозные критерии. . 

1 .  Медно-моnибденовая минерализ8ШIЯ локализуется в пределах регио-
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НВnЬHЫX структур типа нвnоженных метаnnогеиических поясов Севера-Мон
гольского, UеИТР8llЬНО-МОИГOJlЬСКОГО и Южно-Монгольского, пространствен
но контролируемых одноименными субширотиыми ПОЗДН�П8llеозойско-раннеме
зозойскими вулканическими поясами. Последнне могут рассматриваться в ка
честве обшнх региОН8IlЬНЫХ рудокоитролируюшнх структур. 

2. Локвnизация рудных узлов в пределах этих рудоконтролируюшнх 
структур во многом определяется развитием КРУПНЬ� поперечнь� сквознь� 
рудоконцентрируюшнх структур. Наиболее отчетливо проявлена Эрдэнэт-l..Iв
гансубургинская северо-западная рудоконцентрируюшая структура, определив
шая локализаuию большинства известных в Монголии медно-молибденовых ме
сторождений ( Эрдэнэтуин-Обо, Uаган-Субурга) и рудопроявлениЙ. Намечается 
Хубсугул-Идэрская северо-северо-восточная рудоконцентрирующая структура 
( рудопроявления Наран-Булак , Дзосоту-Ула и др. ) , простраиственно в значи
тельной степени совпадающая с зоной разрывнь� нарушений, свизаинь� с Хуб
сугульским рифтом. Ставится вопрос о возможной рудоконцентрирующей струк
туре в зоне Бархинского порога на северо-востоке Монголии. 

3 . Выделяются более локальные рудоконцеитрируюшне структуры ( типа 
Эрдэнэтской зоны разломов) , являюшнеси составными частями глобвnьнь�. 
Эти высокоэффективные дреиируюшне структуры играют определенную роль 
при ф;>рмироваиии крупиь� месторождений. 

4. Потенuивnьно благоприятно дли развития медно-молибденового ору
денения проявление позднепалеозоЙско-раннеме.эозоЙского магматизма уме
ренной кислотности и отноarrельно ПОВЬШJенной щелочности ( с  возрастанием 
в позднемагматических процес� активности калия) , развивающегося на 
поздних этапах ф;>рмирования вулканических поясов. 

5. Рудные узлы, ивляющиеся узлами длительной эндогенной активнос
ти, характеризуются наибольшей сложностью тектономагматических процес
сов с Пpof, влением здесь разноqбразнь� по составу и генезису магматитов, 
находюдихся в разnичнь� возрастнь� и генетических соотношениях с рудно
метасоматическими образованиями. 

6. В качестве непосредственного поискового признака на медно-молиб
деновое оруденение выступают субвулканические штоко- и Д8Йкообразные те
па мелкозернисть� гранитоидов и порфиров, характеризуюшнеся определенной· 
спецификой генезиса ( в  частности , ПОВЬШJенной ролью метаСОIv�атических про
цессов при их ф;>рмироваиии) и находяшнеся в парагенетических соотношени
ях • с рудной минераJD{ зациеЙ. Эти магматические образовании, индивидуализа
ция которых особенно важна с метвnлогенических и прогнозно-оценочиь� по
зиций, предлагается выделять в качестве рудоносного магматического комп
лекса. ПQlсковые признаки более локвnьного характера, вьrrекаюшне из ана
лиза рудно-метасоматических образований медно-молибденовь� месторожде
ний, в работе не рассматриваются. 
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