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ОТ Р Е Д А К Т О Р А  

Большая работа Б .  Н. Красильникова, посвященная доорогенному 
р азвитию Саяно-Алтайской области, подводит итог его МI-IОголетней де· 
ятельности, связанной с изучением геологического строения этой обшир
ной территории. Почти 10 лет Б.  Н. Кр асильников принимал личное 
участие в геологических съемках р азличных районов Саяно-Алтайской 
области, главным образом в ее восточной ч асти, руководил этими съем
ками, публиковал вместе с товарищами по р аботе и отделы-ю статьи 
по вопросам тектоники и стратиграфии, поэтому его р аботы стали ши
роко известны не только геологам,  работающим в Сибири,  но и вообще 
всем интересующимся геологией Советского Союз а .  

В публикуемой работе Б.  Н. Красильников пытается, опираясь на  
результаты личных исследований и общее знакомство с территориеи, 
обобщить известные ему литературные и другие м атериалы по геоло
гии Саяно-Алтайской области, подчинив основную линию изложения 
развитию представлений о непрерывном и необр атимом процессе раз· 
вития геологической структуры путем прогрессивного разрастания гра
нитно-метаморфического слоя, сопровождаемого превращением океа
нического типа земной коры в континентальный .  

Такое построение работы придает ей оригинальный облик, но  неиз
бе)!<I-IО обусловливает дискуссионность многих положений, выдвигаемых 
автором, и известную спорность трактовки и м  р азличных геологических 
материалов, особенно в заключительных главах р а боты. Тем не  менее 
разнообразие идей, вовлеченных в обсуждение, и широта обзора мате
р иалов по тектонике, магм атизму и метаморфизму Саяно-Алтайской 
области, несомненно, привлекут внимание читателя и заинтересуют его. 



ВВЕД ЕН И Е  

В настоящей работе рассмотрены геологическое, главным образом 
тектоническое, доорогенное р азвитие Саяно-Алтайской гео,�rшклинальной 
области, а также некоторые общие вопросы м агматизма ,  метаморфизма 
и особенностей строения земной кор ы  названной территории. 

Все эти вопросы в последнее время широко освещены в крупных мо� 
нографиях, статьях, обобщающих огромный фактический м атериал, 
подученный за последние 1 0- 1 5  лет в резу.r:�ьтате проведенных на тер
ритории Саяно-А.r:�тайской области геологических съемок и тематиче
ских исследований. Однако в большинстве упомянутых р абот редко 
выдвигается задача комплексного рассмотрения геологического р азви
тия всей Саяно-Алтайской области в целом .  Поэтому, несмотря на до
вольно полную изученность геологии этой области, до сих пор для нее 
н е  даны широкие обобщения, опирающиеся на современные сводные 
р аботы и рассматривающие все известные геологические факты с пози
ции определенной концепции. 

Несмотря на то, что в основе произведенных геологических исследо
.ваний, как правило, лежат  одни и те же факты, широко известные всем 
геологам,  работающим в Саяно-Алтайской области, трактовка этих 
м атериалов отдельными исследователями часто бывает совершенно раз
личной. Причины такого положения следует искать, во-первых, в не
достаточности строгих данных для решения некоторых вопросов геоло
гии Саяно-Алтайской области; во-вторых, в возможности р азличной 
интерпретации этих данных; в-третьих, в определенной специализации 
м ногих исследований. Немалое значение имеют также и различия в 
общих теоретических Представлениях многих исследователей. 

Все это создает определенные затруднения при  попытках обобщения 
обширного материала, получившего весьма р азнообразную интерпре
тацию. Естествеi-Iно, что наиболее кардинальным решением этих за· 
труднений были бы  проведение дополнительных углубленных исследо
ваний по основным вопросам геологии Саяно-Алтайской области и р аз
р аботка на более совершенном материале ряда общетеоретических 
проблеNr геологии. }Io это означало бы не подведение итогов уже про
Беденной работы, а р азвертывание нового этапа исследований, что само 
по себе не могло явиться целью представляемого труда. 

Поэтому автор счел наиболее правильным ограничить себя задачей 
р ассмотрения им-еющихся монографических р а бот в соответствии с 
определенными геологическими концепциями, наиболее близко отвеча
ющими представлениям, сложившимен у него на основании многолет
него изvчения геологии Саяно-Алтайской области. 

Все "эти концепции, широко известные всем геологам, как и многие 
ооновные вопросы теории этой науки, опираются на  определенные ги
потетические положения, которые в настоящее время не могут быть 
достаточно обоснованы.  
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Многие положения, р азвиваемые в настоящей р аботе, по-видимому, 
не будут разделяться всеми геологами.  Тем не менее автор, выступая  
с настоящей работой, считает, что любая систематизация материала в 
свете определенных идей 1шляется полезной, ибо только этим путем 
могут быть вскрыты положительные и отрицательные стороны суще
ствующих представлениИ и намечены общие перспективы дальнейших 
исследований в области затронутых нами вопросов геологии. 

Главной задачей автора является не  однозначно доказать р азвивае
мые им общие представления, а показать, что те положения, которые 
составляют основу этих взглядов, находят подтверждение в существу· 
ющих материалах. При этом автор отдает себе ясный отчет в том, что 
во многих случаях окажется возможной и иная интерпретация этих 
материалов, что вполне закономерно, так  как при современном уровне 
знаний в этой области геологии поставленная им задача имеет несколько 
решений. 

Настоящая работа сознательно освобождена от излишней полемики 
в области изучения строения земной коры, происхождения древних 
платфорl\·I, геосинклиналей и океанов, процессов базификации, грани
тизации, магмаобразования и т .  д. По всем этим вопросам написано 
много работ, по-разному их оценивающих и трактующих. Поэтому мы 
опускаем критический р азбор таких представлениИ, считая, что он не 
сможет ни доказать их, ни опровергнуть. Ограничимся лишь указа• 
НИЯМИ на СБОИ ПОЗИЦИИ В ЭТИХ !ЮПросах. 

Таким образом, в основу нашей р аботы мы положили фактический 
материал и частные обобщения, изложенные в р ассматриваемых нами 
специализированных монографиях и статьях. Выбор таких монографий 
и статей определился надежностью фактического м атериала, на  кото
рый они опираются, его новизной, а также глубиной р азвиваемых в них. 
теоретических представлениИ. 

В ажную роль в формировании идей, нашедших здесь свое выраже
ние, сыграли за мечательные работы по магматизму - Ю. А. Кузнецова, 
по теории геосинклиналей - Н. П. Васильковского и по геологическому 
строению Восто"чного Саян а - А. А.  Предтеченского. 

Лучше всего автору знакома геология Минусинского прогиба  и его 
горного обр амления - Восточного и З ападного Саяна и Кузнецкого 
Алатау, в пределах которого он проводил геологическую съемку. 
На  этой территории под руководством автора заонято 1 5  листов госу
дарственной геологической карты, из которых 9- при непосредствен
ном его участии .  Знакомство с геологией Тувы и З а падного Саяна 
ограничивается двухгодичными полевыми исследованиями, во время 
которых автор, изучая тектонику этих областей, имел возможность 
исследовать строение Сангилена, Восточной и Центральной Тувы, 
Усинской межгорной котловины и пересечь геологическими маршрута
ми  Западный Саян. Кроме того, автор принимал участие в работе 
коллектива геологов, изучавших эти регионы. 

В течение одного по.r1евого сезона автор имел возможность ознако
митьсп с главнейшими стратиграфическими  разрезами и характер,ными 
типами интрузий Горного Алтая, а также изучить некоторые особен
ности его тектонической структуры .  В частности, особое внимание 
было уделено геологическому строению Ануйско-Чуйской и Чуйекай 
впадин, Катунекого антиклинория, древних структур Прителецкого 
района, Улаганской впадины и южного окончания Уйменекого прогиба.  

Для сравнения девонских отложений Минусинской котловины 
автор в 1 954 г .  посетил Рыбинскую впадину и пересек северную часть 
зоны Главного Воеточно-Саянского разлома.  В том же году представи
лась возможность ознакомиться с разрезами в ендских, кембрийских и 
девонских отложений Ангаро-Канекой депрессии и протеразойскими 
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и позднедокембрийскими разрезами южного о кончания Енисейского 
кряжа.  Наконец, автор принимал участие в геологической съемке 
южной окраины Чулымской синеклизы, где под его руководством было 
заснято три листа государственной геологической карты. 

Все эти исследования,  так  же, как  и постоянная работа в Р едак
ционном совете при Сибирском научно-исследовательском институте 
геологии, геофизики и минерального сырья ( С Н И И Г ГИМС) , и куриро
вание !IПIОгих геологических исследований в Алтае-Саянской области, 
проводимых Всесоюзным аэрогеологическим трестом (ВАГТ) , позво
лили автору достаточно детально ознакомиться с геологией и круго�1 
основных геологических п роблем, стоящих перед исследователями гор
ных сооружений юга Сибири.  

По результатам проведенных исследований автором лично и совме
стно с товарищами по работе опубликовано около 20 работ по геологии 
Саяно-Алтайской области. В них затронуты проблемы стратиграфии 
кембрия, девона, карбона и мезозоя Восточного и Западного Саяна ,  
Кузнецкого Алатау, Минусинской котловины и Чулымской синеклизы, 
тектоники Минусинской котловины, Кузнецкого Алатау и отдельных 
р айонов Восточного Саяна и Чулымской синеклизы, а также тектоники 
и особенностей развития Предъенисейско-Саянского кр аевого прогиба 
и межгорных впадин востока Саяно-Алтайской области. В отдельных 
р а ботах дано описание интрузивных комплексов Восточного Саяна ,  
Кузнецкого Алатау и Минусинской котловинь!. Две работы посвящены 
тектоническому районированию и особенностям р азвития всей С аяно
Алтайской области в протерозое и палеозое. Кроме того, ряд совмест
ных р абот с Ю. А.  Косыгиным и другими исследователями посвящен 
общим вопросам тектоники Сибири в докембрии.  

Во всех перечисленных р аботах отрицается цикличное р азвитие 
Саяно-Алтайской области и последняя р ассматривается как складчатый 
пояс,  возникший из сквозной докембрийской геосинклинали  в резуль
тате постепенного последовательного ее замыкания .  Эти представления 
в настоящее время получили довольно широкое признание. В опубли
кованных работах автором были обоснованы также представления о 
глыбовой тектонике 1v1инусинского прогиба и показаны тектонические 
соотношения между структурами ее нижнепалеозойского фундамента 
и выполняющим комплексом.  Эти представления сейчас приняты почти 
всеми геологами, работающими в южных районах Сибири.  В совмест
ной работе с геологами ВАГТ, синтезирующей данные геологической 
съемки Саяно-Алтайской области, была предложена новая схема тек
тонического районирования,  в которой выделена особая категория тек
тонических структур - «внешние геосинклинальвые прогибы»; их по
явление свидетельствует о закономерном обрушении края континен
тального массива, вовлеченного в геосинклинальные погружения со
седней с ним геосинклиналью. В н астоящей р аботе эти взгляды полу
чили дальнейшее развитие и легли в основу представлений о перманент
ном,  а не сквозном развитии Саяно-Алтайской области. Схема такого 
перманентного развития впервые опубликов'ана  автором в статье 
«0 докембрийских краевых прогибах Сибири» (Красильников, 1 963 ) . 
Дальнейшему развитию представлений о перманентном геосинклиналь
ном процессе посвящены многие разделы настоящей р аботы. 

Таким образом, в настоящей работе наряду с широким использова
нием материа:rов других исследователей м ногое является результатом 
м ноголетних исследований автора на обширной территории Саяно-Ал
тайской области. 

В работе рассмотрены р азные условия магматических и метамор
ф ических процессов, протекающих в двух крупных структурных типах 
Саяно-Алтайской складчатой области - зонах сжатия и растяжения, 
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в пределах которых формируются различные модификации гранитно
метаморфического слоя, наращивающего древний кратон Сибирской 
платформы. 

С точки зрения формирования метаморфического комплекса разби
рается роль глубинных разломов и глыбового строения Саяно-Алтай
ской складчатой области. На основании анализа особенностей развития 
разновозрастных геосинклинальных систем устанавливается ведущая 
роль в геосинклинальнам процессе глыбовой структуры, возникающей в 
эпохи обрушения смежных частей континентального и океанического 
блоков в пределах зарождающихся здесь геосинклиналей. Их развитие 
рассматривается как непрерывный последовательный процесс расшире
ния геосинклинальной области в глубь древнего океана. Основное со
держание геосинклинальнога развития заключается, по представле
ниям автора, во взаимодействии двух противоположных процессов
обрушения континентального слоя и его наращивания- при господ· 
ствующем значении в общем геологическом развитии второго процесса. 
Такой путь развития определяет направленность течения геоJ!оrиче
ских процессов и несовместим с представJrениями об их цикличности. 

Это положение в работе иллюстрируется разJ!ичной историей форми
рования гранитно-метаморфического слоя в складчатых поясах различ
ной завершенности складчатого процесса, на примере которых уста
навливается, что степень их консолидации является результатом вре
мени и особенностей формирования их гранитно-метаморфического 
слоя. 

В процессе работы над рукописью отдельные ее разделы любезно 
были просмотрены и совместно обсуждены с А. И. Анатольевой, 
И. И. Белостоцким, А. А. Богдановым, Г. М. Волонтэе.м, Л. П. Зонен
шайном, Ю. А. Косыгиным, П. Н. Кропоткиным, Г. А. Кудрявцевым, 
Ю. А. Кузнецовым, И. В. Лучицким, М. А. Марковым, А. А. Михайло
вым, А. А. Моссаковским, М. Г. Павловой, П. А. Поляковым, А. В. Пей-
ве, И. Ф .  Пожариским, Г. Л. Поспеловым, /А. А. Предтеченским/, 

В. В. Тихомировым, И. Ф.  Трусовой, Н. П. Херасковым, Н. А. Штрей
сом. Всем перечисленным товарищам автор приносит свою глубокую 
благодарность. Особо автор обязан своим товарищам по работе 
А. И. Анатольевой, И. И. БеJ!остоцкому, Г. М. ВоJrонтэю, Л. П. Зонен
шайну, 1' . А. Кудрявцеву, А. А. Моссаковскому и И. Ф .  Пожарискому, 
предоставившим в распоряжение автора некоторые еще не опублико
ванные свои работы. 



Г л а в а  I 

СКЛ АДЧАТЫ Е  СОО РУЖЕН И Я  
САЯН О-АЛ ТА й С К О й  Г ЕО С ИН КЛ ИНАЛ ЬН О й  О БЛАСТИ 

Очерки по тектонике Саяно-Алтайской области сравнительно не
многочисленны. К ним в первую очередь относятся обзорные р аботы 
В. А.  Кузнецова ( 1 952, 1 954 ) , в которых наиболее четко выражена идея 
о р азновременном формировании крупных структур этой области. 
Та же идея отражена и на тектонических схемах Н. С. З айцева · ( 1 955) , 
и тектонических картах СССР масштаба 1 : 4 000 000, 1 : 5 000 000 н 
1 : 1 0 000 000 ( 1 952, 1 957, 1 96 1 ) .  Н а  признание р азновозрастности 
структурных элементов опираются и тектонич.еские схемы В. И. Серпу
хова, В. А. Унксова ( 1 960 ) ,  позднее геологов ВАГТ ( Б елостоцкий и др., 
1 959) и ВСЕГЕИ (Мелещенко и др. 1 960) . Сказанным исчерпываются 
основные работы, посвященные тектонике Саяно-Алтайской области 
в целом.  

В нашем исследовании п ринята схема тектонического районирова
ния,  в составлении которой помимо автора настоящей р а боты прини
мзли  участие И.  И .  Белостоцкий, Л .  П .  Зоненшайн,  Г. А. Кудрявцев, 
А. А. Моссаковский, И. Ф. Пажариский и Н. П. Херасков ( 1 959 г.). 
В ее основе также лежит принцип неодновременного формирования 
отдельных структурных элементов Саяно-Алтайской области, но эта 
схема отличается определенными особенностями,  которые требуют р азъ
яснения некоторых терминов, в первую очередь относящихся к складча
тым сооружениям, возникшим из геосинклинальных систем и наложенных 
пр огибав. 

Как указывал ранее А. Д.  Архангельский ( 1 947) и что в послед
нее nр ем я особенно четко сформулировали А. А. Богданов ( 1 959) и 
Ю .  М. Шейнман ( 1 955) , в развитии геосинклинальной области можно 
р азличать два этапа: собственно геосинклинальный, в течение которого 
формируются и живут геосинклинали и сопряженные с ними геоанти
клинали, и сменяющий его орогенный, заключительный, характеризу
ющийся возникновением складчатого сооружения в результате текто
ниТJеских процессов, начавшихся еще в собственно геосинклинальнам 
этапе и особенно интенсивно Проявившихея в его конце, когда произош
ло замыкание геосинклинали.  Таким образом, под с к л а д ч а т ы  м 
с о о р у  ж е н и е м следует понимать области, отдельные зоны или части 
р а нее существующих геосинклинальных систем, которые испытали 
складчатость и характеризуются преобладанием восходящих тектони· 
ческих движений.  

Складчатое сооружение, возникшее из одной геосинклинальной си
стемы, мы называем складчатым геосинклинальным комплексом.  В его 
пределах в ряде случаев могут быть выделены отдельные складчатые 



или структурные этажи, возникающие при замыкании наложенного на  
более древнее складчатое сооружение нового геосинклинальнога про· 
гиба .  Соответственно, мы р азличаем складчатые сооружения, обр азо
вавшиеся: 1 )  либо на  месте собственно геосинклинальных систем;  
2 )  либо на  месте наложенных геосинклинальных прогибов (внешних 
геосинклинал ьных прогибов) . Возраст тех и других определяется вре
менем прекращения собственно геосинклинальнаго режима,  т. е. п ре
вращення дС!нного участка земной коры в арагенную область. 

В процессе дальнейшей эволюции таких складчатых сооружений 
в их пределах могут развиваться межгорные, предгорные. и краевые 
прогибы. Некоторые из них впоследствии также образуют складчатые 
сооружения, которые, однако, по формациям, характеру складчатости 
и магматизму легко отличить от складчатых сооружений, возникших 
на месте геосинклинальных систем первого этапа  развития (собственно 
геосинКJIИнального ) .  Для всех перечисленных пр огибав хар актерн ы  
красноцветные молассоидные отложения, ч асто ассоциирующиеся с 
вулканогенными образованиями,  представленными базальтами, и реже 
кислыми лава�1И континентального и субконтинентального облика, угле
носными, а в ряде случаев и галогенными осадками.  

В складчатой структуре выполняющего их комплекса главная роль 
принадлежит брахискладкам, коробчатым и шовны м  антиклиналям и 
синклиналям, отражающим глыбовую природу фунда мента . Их маг
матизм определяется участием в м агматагенных породах производных 
основ•ной и особенно щелочной м агмы.  

В геологическом разрезе геосинклинальной области эти складчатые 
сооружения образуют второй складчатый комплекс или структурный 
ярус- орогенный, залегающий выше нижнего- собственно геосин
клиналыюго- яруса. Таким образом, складчатые сооружения, обра
зующие собст13енно геосинклинальвый ярус, могут являться фундамен
том для всех вновь формирующихся в его пределах прогибов, будь то 
внешний геосинклинальный, межгорный,  п редгорный или краевой про
гиб .  Складчатые сооружения как геосинклинального, так и арагенного 
этапов являются также тем основа нием, на котором впоследствии фор
мируется чехол горизонтально залегающих рыхлых отложений, харак
теризующий завершение геосинклинальной стадии развития. 

Каждое складчатое сооружение подразделяется на антиклинарии и 
синклинории, которые возникают из внутригеосинклинальных и гео
антиклинальных поднятий и прогибов в виде складчатых структур ,  
образующихся при замыкании геосинкл инали.  Кзк особые структурные 
зоны собственного геосинклинальнога этапа они также хара ктеризу
ются специфическим набором формаций карбонатных, рифогенных, 
граувакковых, спилит-кератофировых, диабазовых и др. 

В н е ш н и м и  г е о с и н к л и н а л ь н ы м и  п р о г и б а м и  м ы  назы
ваем прогибы, возникшие в качестве геосинклиналей, наложенных на  не
да вно сформировавшиеся, обычно еще слабо консолидированные склад
чатые сооружения, представляющие жесткую раму еще не замкнувшейся 
геосинклинальной системы.  Они образуются в результате тектонических 
nроцессов, п роисходящих в этой геосинклинальной системе и приводя
щих к обрушению периферических частей геосинклинальной складчатой 
рамы,  вновь вовлекаемой в геосинклинальный процесс. 

Внешние ге.осинклинальные прогибы отличаются особыми геологиче
скими формациями (флишоидными,  черносланцевыми, красноцветно
вулканогенными и т .  д . ) ,  имеющими черты, присущие как формациям 
собственно геосинклинальных систем, так и формациям межгорных 
впадин. Эти прогибы замыкаются несколько р аньше или одновременно 
с той геосинклинальной системой, которой они обязаны своим возникно
вением. 

10 



По своей природе такие прогибы представляют р азновидность «гео
�инклиналей второго рода», выделенных М. В. МуратQвым ( 1 949 ) . Опре
деление «внешний» указывает на ннешнее положение данных прогибов 
-относительно одновозрастной «материнской» геосинклинальной системы, 
а не по отношению ко всей . геосинклинальной области в целом.  

Внешние геосинклинальвые прогибы всегда отделены резким угло
вым несаглаенем от подстилающего складчатого основания. Таким обра
зом, складчатость внешних прогибов выступает обычно в тектонической 
.структуре местности в виде четко выраженного второго (по отношению 
к первому, сложенному складками основания)  структурного этажа .  Сле
довательно, при характеристике внешних геосинклинальных прогибов 
следует учитывать время их заложения на складчатом сооружении, фик
·сируемое началом •накопления отложений, свойственных этим прогибам, 
.и возраст фундамента или возраст соответствующего складчатого соору
жения, на котором формируется этот прогиб. 

М е ж г о р н ы е в п а д и н ы ,  п р е д г о р н ы е и к р а е в ы  е п р о
г и б ы --· это типичные структуры орогенного этапа.  Все они тесно свя
заны с процессом окончательного формирования и консолидации склад
чатого сооружения, возникшего из замкнувшейся геосинклинальпой си
стемы. Образуются лишь на достаточно консолидированном складчатом 
сооружении, которое в процессе своего развития распадается на горные 
подняп1я и тектонические депрессии р азличного генезиса, обладающие 
разнообразной формой и размерностью. Все эти структуры, таким обра
зом, входят в состав складчатых сооружений.  Они возникают в период 
интенсивных вертикальных движений и характеризуются особым прису
щим им рядом геологических формаций, важнейшими из которых явля
ются красноцветно-вулканогенные, молассавые  и угленосные. В ыпоЛ" 
няющий их комплекс образуется в условиях континентального или 
tубконтинентального режима и по отношению к геосинклинальнему 
складчатому комплексу (ярусу) фундамента орогенных прогибов пред
·Ставляет верхний структурный ярус. Орогенные прогибы возникают в 
р езультате обрушения континентального блока, вызванного активизаци
ей определенных систем глубинньiх р азломов. Обычно заложение оро
·rенных прогибов по времени совп адает с активизацией одновозрастных 
им геосинклннальных систем ,  причинно связанной с оживлением тех же 
·с·истем г.�убинных р азломов. Дислокации в орогенных и прежде всего в 
межгорных впадинах тесно связаны с расколами фундамента и прояв
ляются в форме глыбовых структур.  Орогенные впадины разделяются по 
времени их заложения и по возрасту складчатого сооружения, в пределах 
которого или рядом с которым они возникли. В составе орогенных впа
дин выделяются их краевые и внутренние поднятия и внутренние прогибы. 

КРАТКИй ОБЗОР 
СКЛАДЧАТЫХ СТРУКТУР И РАЗЛОМОВ 

Саяно-Алтайская геосинклинальная область располагается к юга-за
nаду от Сибирской платформы и отделена от нее зоной Главного Вое
точно-Саянского глубинного разлрма и Предъенисейско-Саянским крае
вым прогибом. Северная граница области неясна, так как докембрий
ские и палеозойские отложения, участвующие в ее строении, скрываются 
в предел ах Западно-Сибирской низменности под покровом более моло
дых отложений и обнажены лишь вдоль западного края Сибирской 
платформы в Енисейском кряже. На западе Саяно-Алтайская область 
протягивается до Зайсана,  где она граничит по системе глубинных р азло
мов хр. Чингиз с Урало-Тяньшаныкой геосинклинальной областью. 
В этих границах Саяно-Алтайская область почти полностыо охватывает 
складчатые сооружения юга-запада Сибири. 



Саяно-Алтайская геосинклиналь представляет подвижный участок 
земной коры,  в пределах которого геосинклиналL>ные условия существо
вали непрерывно с раннего докембрия до конца палеозоя. Превращение 
геосинклинали в складчатое сооружение осуществлялось путем замыка
ния отдельных ее частей и связано с п роявлением в ее пределах несколь
ких параксизмов тектогенеза, особенно активно проявившихся в конце 
позднего докембрия,  на границе нижнего и среднего кембрия, в конце 
верх•него силура,  в конце девон а - начале карбона и в верхней перми. 
Соответственно в ее пределах можно выделить участки байкальской, с а
лаирской, каледонской, ранне- и позднегерцинской консолидации. Склад
чатые структуры, созданные в эти эпохи консолидации, еще не  были 
платформенными участками и существовали наряду с нормальными гео
синклинальными бассейнами, остаточными геосинклиналями, внешними 
геосинклинальными прогибами, межгорными и предгор•ными впадинами, 
представляя в целом подвижную зону. Все это заставляет рассматривать 
Саяно-Алтайскую геосинклиналь как докембрийско-палеозойскую гео
.синклиналь длите.1ьного и последовательного р азвития. 

Структуры северо-восточ ной части 
Саяно-Алтайской области и юго-западного края 

Сибирской платформы 

Вдоль юга-западного кр ая Сибирской платформы располагаются 
складчатые сооружения Енисейского кряжа, Протеросаяна и Восточной 
Тувы, сформированные в процессе байкальского тектогенеза, закончив
шегася в предвендское время.  Этот складчатый пояс сопрягается с Си
бирской платформой через зону Главного Воеточно-Саянского грабена и 
Предъенисейско-Саянский краевой прогиб, а в Туве - очень древний и 
крупный Китайский глубинный разлом. Для этих структур ( исключая 
краевой прогиб )  характерно ш ирокое развитие глубоко метаморфизо
ванных пород верхнего архея, протерозон и позднего докембрия, сопро
в ождающихся комплексом древних гранитоидав и телами сильно изме-
ненных ультраосновных и основных интрузий.  ' 

Характерной особенностью структур северо-восточного обрамления 
Саяно-Алтайской области является сильная  их раздробленность, выра
женная в глыбовом характере тектоники складчатых сооружений, отра ... 
жающем активное воздействие древней геосинклинали на юга-западный 
край Сибирской платформы, вовлеченный в сферу геосин клинальнаго 
процесса еще в самом его начале. 

Юга-западный край Сибирской платформы 
Ю г  о - з а п а д н ы й к р а й  С и б и р с к о й  п л а т ф о р  м ы, примы

кающий к Саяно-Алтайской области, отличается отсутствием в платфор
менном чехле отложений первой половины позднего докембрия ( фиг. l). 
Платформе-нный чехол здесь начинается вендским комплексом (карагас
ская, ковальская, лопатинекая свиты и др. ) ,  залегающим непосредствен
но  на архейском цоколе платформы, а в периферических частях (Енисей
ский кряж) - н а  позднедокембрийском складчатом геосинклинальнам 
субстрате. Поэтому юга-западную границу древней платформы следует 
проводить по вероятному распространению вендского комплекса . Тогда 
она пройдет вдоль восточных склонов хр. Карпинского, Протеросаяна  1 
и западного края Шарыжелгайской глыбы.  Самая западная часть 
Сибирской платформы (юг Енисейского кряжа, Бирюсинская и Шары
желгайская глыбы) ,  в пределах которой вендский комплекс отсутствует 

1 См. стр. 40. 
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Фиг. 1. Схема тектоники Восточного Саяна и Восточной Тувы (по Л. М. Парфенову) 
1 - платформенный чехол; 2- нижний архей фундамента платформы; 3- нижний архей фундамен
та геосинклинали; 41- нерасчлененный верхне-архейско-протерозойский глубоко ме'!'аморфизованный 
геосинклинальный комплекс (бирюсинская серия и ее аналоги); 5- поздний докембрий, выполияю
Щi!i\ грабены платформы; б - протеразойский и позднедокембрийский комплексы (дербинская и 
и кувайская серии и их а налоги); 7 - вендско-нижне-среднекембрийский геосинклинальный ком
n.lекс; 8 -вендско-нижие-среднекембрийский комплекс внешних геосинклинальных прогибов; 9 -де
воl!скш1 комплекс орогенных формаций межгорных впадин; 10- глубинные и региональные раз
ло.,ы; 11- гр·аницы краевого прогиба. Цифры на схеме: 1- краевые поднятия; // -Главный 
Воеточно-Саянский грабен; //1- Воеточно-Саянский докембрийский массив; IV- Воеточио-Тувин
ский докембрийский массив; V- Хамсаринекая зона (Тувинская геосинклиналь); \i/ - Кембро
сая н (Минусинская геосинклиналь); VII- Рыбинский предгорный прогиб (девонский); VIII- Ми

нусинскИJ1 '"ежгорный прогиб (девонский). Глыбы: 1 - Шарыжелгайская; 2- Биржинская; 3- !(ан
екая;  4- Моннская; 5- Хамар-Дабанская; б - Шутхулайская; 7- Харатогойская; 7 а - Слю
дянская; 8- Базымбайская. Грабены: 9- Окинский; 10- Бельско-Урнкский. Антиклинории:· 
11 - Дерби некий. Синклинории: 12- Окинский; 13 - Ильчирскнй. В нешние геосииклинальные проги
Gы: 14- Манский; 15- Сархойский: 15а- Сархойский синклинорий, 156- Ухагольекий синкли-

норий, 15в- Сагонсорский сииклииорий; 1б- К:ембросаяи 

и н а  дневную поверхность узкой полосой выходят архейские породы, 
должна рассматриваться как краевое п однятие платформы ( Зайцев, 
1 954) .  

К: р а е в о е п о  д н я т и е располагается вдоль юга-западного края  
платформы и граничит с ее складчатым обр амлением (Зайцев, 1954) .  
Поднятие состоит из двух крупных в ыступов глубоко метаморфизов а н
н ых пород ( гл ыб ) : н а  севере Бирюсинского, включающего Южно-Ени
сейскую глыбу, а н а  юге Шарыжелгайского ( Окинско-Гутарского, по  
Н .  С .  Зайцеву) , состоящего из Окинекого и Шарыжелгайского массивов, 
выделенных в схеме Зайцева .  Таким образом, оно прослеживается от 
низовий р. Ангары до южного окончания оз. Б айкал (Зайцев, 1 954) . 

С востока краевое поднятие на всем протяжении отделяется от ос
тальной,части платформы Урикским р азломом, а в пределах Енисейского 
кряжа- Ишимбинским. Эти разломы сопровождаются верхнеархей
скими гранитоидами китайского и таракского комплексов и позднедо
кембрийскими телами бирюсинских и саянских гранитоидав (Смир нов 
и др., 1 962 ) . На  западе краевое поднятие ограничено Бирюсинским и 
Китайским глубиш-Iыми р азломами (см .  фиг. 1 1 ) .  В этих границах 
оно является крупным горстом, в пределах которого архейский цоколь 
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Сибирской платфор мы высоко поднят над остальной частью платфорыы. 
Дизъюнктивные нарушения северо-восточного простирания разбивают 
I<раевое поднятие на  горсты и грабены .  Наиболее крупным из них 
является Бельско-Урикский, заполненный М'.'щным комплексом пале
озойских и позднедокембрийских отложений (свиты Соснового Байца, 
белореченская, сублукская,  ермасохинская, ингашинская, аршанская) . 

К<ш выступ платформы краевое понятие начало формироваться лишь. 
в докембрийское время,  о чем свидетельствует, во-первых, состав галек 
кичинекой свиты в зоне Главного Воеточно-Саянского грабена,  пред
ставляющих продукты размыва древних метаморфических пород Проте
росаяна ( Воеточно-Саянский массив ) , и,  во-вторых, фациальный состав. 
карагасекай свиты, не обнаруживающий в бассейне р. Бирюсы погрубе
ния материала по направлению к кр аевому поднятию. 

Другими крупными тектоническими элементами юга-западного края  
Сибирской платформы являются В е л ь м и н с к о е и А н г а р о - И л и м
с к о е поднятия , в пределах которых отсутствует вендский платфор мен
ный чехол и на  архейском фундаменте залегают более молодые отложе
ния.  Эти поднятия разделены широтно вытянутым Иркинеевским авлако
геном, в пределах которого располагается и Чадобецкое «поднятие>> 
( Карта докембрийской тектоники Сибири, 1 962). Хар актерной особен
ностью авлакогена является р азвитие в его пределах очень полного и 
мощного разреза всего позднего докембрия.  

Между Бельминским и Ангаро-Илимским п однятиями с одной сторо
ны и позднедокембрийским складчатым сооружением Енисейского кря
жа и архейским I<раевым поднятием платформы с другой - располагает
ся глубокий прогиб, заполненный отложениями вендского комплекса и 
нижнего кембрия. Этот прогиб, вытянутый вдоль Е нисейского кряжа и 
Восточного Саяна ,  мы рассматриваем как краевой и называем его 
Предъенисейско-Саянским (Красильни·ков, 1 963). 

Пр е д ъ е н и с е й  с к о - С а я н с к и й  к р а е в о й  п р  о г и б распола .. . 
rается в виде резко наложенной структуры н а  архейском цоколе Сибир
ской платформы и частично на позднедокембрийском фундаменте Ени
t:ейского кряжа (см. фиг. 9). 

Над вендскими и нижнекембрийскими толщами  в прогибе залегает 
мощный чехол, образованный отложениями от верхнеJ,_ембрийского до 
юрского возраста включительно. Докембрийские и нижнекембрийские 
породы обнажены лишь вдоль его восточного края ,  а западнее они 
вскрыты буровыми скважинами. Об их распростр анении \1ожно судить 
также по геофизическим данным.  

Северная часть прогиба, наложенная на  позднедокембрийский склад
чатый фундамент Енисейского кряжа, к западу от Бельминского подня
тия, в литературе известна под названием Канско-Тасеевекого прогиб а. 
Южная именуется Ангаро-Канеким прогибом ( Семихатов, 1 962). 

Вендский комплекс в обеих частях прогиба представлен красноцвет
ной молассой, мощность которой с запада н а  восток резко сокращается 
от 1 300 до 1 20-300 м: в Канско-Тасеевском и от 2000 до 700 м: в Ангаро
Канском.  Выше молассы располагается сероцветный комплекс, в составе 
которого имеются доломиты, глауконитовые песчаники и глинистые фли
шоидные толщи. Мощность его составляет на западе 1 200-2700 м:, а на  
востоке 280-500 м:; он представлен почти исключительно глауконитовьr
ми песчаниками.  

Отложения алданского яруса также представлен ы  красноцветной мо
лассой ( мотекая свита и ее аналоги ) . В северной части Е нисейского про
гиба с запада на восток ее мощность изменяется от 3500 до 1 50 м:, а в 
южной- от 2000 до 1 000 м:. Выше прогиб заполнен известняками, доло
митами и соленосными толщами ленского яруса . 
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М. А. Жарков (устное сообщение) отмечает, что нижнекембрийские 
отложения Ангаро-Канекого прогиба имеют наибольшую мощность в его 
центральной части и резко сокращаются к бортам .  Так, мощность красно
uветной мол ассы улюкольской свиты в центральной части Ангаро-Кан
екого прогиба достигает 1 200 .м и сокращается к его периферии до 300-
500 .w. В усальекой свите в центре прогиба мощность соленоеной фор ма
ции достигает 1000 .м, а к крыльям уменьшается до 1 00 м .  То же самое 
наблюдается и для свиты Дыраватого утеса, мощность которой изменяет
ся от 550 до 350 м. Столь значительное увеличение мощности в централь
ной части прогиба происходит за счет появления пластов каменной соли, 
которые по направлению к обрамленню прогиба замещаются сначала 
доломитами, а затем песчаными пластами уменьшенной мощности. 
В бассейне р. Nlурты отмечены фациальные замещения при движении от 
крыш,ев к сводовым частям внутренних антиклинальных поднятий про
гиба.  При этом происходит уменьшение количества пластов каменной 
соли, сокращение их мощности и замещение галогенных пород в основ
нем терригенными осадками с прослоями  известняков, доломитов и 
мергелей. 

Среднекембрийские отложения в Ангаро-Канеком прогибе неиз 
вестны. Здесь с глубоким размывом и стр атиграфическим несогла·сием 
на подстилающих породах залегает 1юмплекс красноцветных терриген
ных пород (верхняя .моласса ) верхоленс-кой свиты уже верхнекем-брий� 
ского .возра-ста. Мощность верхоленекой свиты или ее стратиграфических 
аналогов 1колеблется от 750 м .в Та·сеевской до 1 200 ж в Абанской опор
r-rых скважинах. 

Характерной особенностыо Предъенисейско-Саянского прогиба яв
.'!яется перемещение с запада на  восток его оси в вендское, нижне- и верх
некембрийское время,  вызванное миграuией прогиба -с запада на  во-сток 
от арагенной области в глубь платформы.  С этим процессом связана  
.резкая а-симметрия прогиба,  в котором вдоль его западного края  -накап
ливались значительно большие мощности, чем вдоль восто-чного. В тек
тоническом отношении Предъенисейско-Саянский прогиб представляет 
собой асимметричную крупную синклиналь_ Западное ее крыло является 
крупн-ой моноклиналы-юй структурой, осложненной ·складками в ысшего 
порядка. К·рутизна крыла в 'Приорогенной ча-сти Ангаро- Канекого про" 
гиба достигает 35-40°. К его центру наблюдается выполюкивание 
слоев до 8° и даже горизонтальное их залегание.  На восточном крыле 
в отложениях верхнего кембрия и ордовика в се породы падают не 
круче 5-6°. 

Западное крыло Ангаро-Канекого прогиба осложнено в породах венд
ского комплекса .крупными склащкам-и, вытянутыми параллельна про
стиранию южной части Енисеik;<ого хребта (Чистяковская, У-ошская 
-синклинали · и  Средне-Тасеевская антиклиналь ) . В осточнее в тех же от
Jlожениях прослеживается УнжюrСJ<о-Коксуйский вал .  Его образуют 
брахне-кладки размером 4-3Х3-5 к ж  при а мплитуде поднятия 50-
80-ЮО м. Скл адки, как правило, симметричны,  с угла:vrи падения .на 
крыльях 1 0- 1 2° (Сивохинская, Унжинская, Белийсказская, Данилов
ская,  Верхне-Т асеев-екая, Н ижне- и Верхне-Коксуйсжие) .  В це:-rтральных 
частях прогиба в отложениях нижнего кембрия также про-слеживается 
система складок (Бизур анская, Сухоершинская, Михайлов-:кая, Кана
р айская, Кар аульнинская, Плехановская, В андаль-ская, Тынысская, Мур
минская, Троицко-Сользаводская, Коп:лиловс-кая ,  Сутягинекая и Хыр
сантьевская ) .  Эти складки и.меют брахиантиклинальное стр -Jение. Раз
мер ы  их 8- 1 2Х4-6 КАt. Амплитуда поднятия 350-400 .м. Склап.ки 
асимметричны с падением пород на западном крыле 1 0- 1 5° и восточ
ном 25-30°. В осевой части прогиба в отложениях оrдовика выде
ляются, кроме того, складки Степа ново-Туманекого щ1ла ( Степановская, 
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Покровская, Асанская, Междуреченская, Сидоровская, Туманская). Эти 
складки тоже имеют тип бракиантиклиналей размером 6-8Х2-4 км. 

>Все эти складки формировались в течение длительного времени и 
являются конседиментационными структурами. Имеющиеся геофизиче
·ск·ие и буровые материалы ·свиде'J'ельствуют о •Совпадении в основных 
чертах .структурных планов по ра.зрезу, охватывающему .верхний кемб
рий и каР'бонатно-терригенную часть нижнего кембрия и вендского 
комплекса. ,Q взаимоотношени и  структурных планов изученной части 
разреза нижележащих пород позднего докем·брия и стрJIIкту.рных пл!'!
нов кристалличес.кого фундамента данных не имеет·ся. 

Енисейский кряж 

Складчатые сооружения Енисейского кряжа долгое время считались 
отличными по геологическому строению от складчатых ·сооружений Во
·сточного Саяна и >Восточной Тувы и вследствие этого и·сключались из 
состава Саяно-Алтайской области. Лишь после исследований В. В. Хо
ментовского и М. А. Семихатова и др. ( 1 960) геологическая общность 
этих .регионов стала очевидной, что послужило поводом к •В1ключению 
Енисей·ского .кряжа в ·систему ·байкалид Саяно-АлтайскQЙ геосинклиналь
ной обла.сти. 

В строении ·складчатых сооружений Енисейского К•ряжа >прини.мают 
участие отложения протерозоя (тейская серия) и позднего докембрия, 
образующие единый первый структурный этаж. Второй структурный 
этаж слагают отложения вендского комплекса и нижнего кембрия. 
В южной части Енисейского кряжа на дневную поверхность выходят, 
кроме того, архейские метаморфические толщи, принимающие участие 
в .строении Южно-Ени.сей\:кой глыбы, представляющей осколок цоколя 
Сибирской платформы. 

В протерозое и нижней половине позднего докембрия в пределах 
Енисейското кряжа отчетливо проя.вились два ·седимента.ционных про
гиба- За<падный и Восточный, •разделенные областью сравнительно за
медленной седиментации. l3 Западном прогибе за это время она1копилось 
7- 1 0  км тер.ригенных сланцево-карбонатных отложений, а в Восточ
ном- 1 2- 1 5  км. Седиментационные зоны <были разделены глубинными 
разломами, которым следуют интрузии таракокого магматического ком
плекса. 

Эти элементы ,геосинклинальной ст�.дии развития нашли отражение 
>И в современной ·складчатой структуре .ра·осматриваемой З·ОНЫ в виде 
Глушихин·ского и Манокого синклинориев, .возникших из Западного про
rиба, и Пит-Иркинеевского и Чинган-Епишихинского синклинориев
из Восточного прогиба. В Енисейском кряже они разделены крупным 
антиклинорием хр. Карпинского. 

А н т •И к л и н о р и й х р. К а р п и н ·С ·К о г о и •п р о д о л ж а ю щ а я 
е г о  н а  ю г е  Ю ж н о -Е н и .с е й с.к а я  г л ы б а  располагаются в при
ангарской части Енисейского кряжа и вытянуты в ·Северо-северо-запад
.ном направлении. С запада и .востока они ограничены глубинными раз
ломами, кото·рые мар!ки.руются телами таракских гранитоидов: на запа
де Г лушихинским и Южно-Енисейским, на .востоке Ишим.бинским. 

В зоне разломов выходят узкой полосой породы тейской серии (про
терозой). Некоторые исследователи относят их к сводовым частям само
стоятельных антиклинальных складок (Кириченко, 1 956, 1 960;  Киричен
>КО, Додин, 1 958) . В северо-западном направлении антиклинарий погру
жается и в бассейне нижнего течения р. Бельмо дает периклинальное 
окончание в породах тейской серии. Его оводовая ча·сть осложнена ши
р·окой и поло:-ой грабен-.синклин<Lлью, заполненной отложениями ниж
ней части сухопитекай серии, представленными здесь сокращенным раз-
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реЗОМ.  В ЦеЛОМ а НТИКЛИНОрИЙ ИМеет КОрОбчатую фор.му И, ·ВИДИМО, сфор
МИрОВаЛСЯ на архейском м ассиве, южным продолжением ка горого 
являет.ся Южно-Енисейская глыба.  От последней он, возможно, отделен 
погребеиным поперечн ы м  р азлом·ом,  входящим в си·стему глубинных 
·разломов Иркинеевс·кого авлакогена .  

Южно-Енисейская глыба ,  детально и.зучен н а я  еще в 1 94 1  г .  
Ю.  А. Кузнецовым ,  ·была  отне.сена им к структур а м  архея и рассматри
валась .как осколок р аздробленного цоколя Сибирской •платформы.  Ис
следования геологов КГУ, , В СЕ ГЕИ и М1ГУ подтвердили этот вывод и 
детализировали ее .внутреннюю структу.ру. 

Южно-Енисейская глыба в длину протягивается примерно на 1 70 км 
п р и  маl!<си.мальной ширине  50-70 км. Она имеет северо-восточное про
.стирание, ·согл асное с общим простиранием структур Енисейского кря
жа. На севере глыба ·Скрывает.ся под метаморфическими  толща.ми про
терозоя, участвующим и  в строении антиклинария хр. Карпинского. 
Внешний край глыбы обрезан сложной зо1юй разломов, предста.вляю
щих систему краевого шва платформы.  Внутренний ее кр ай также огра
ничен глубинным р азломом,  вдоль которого в позднем докембрии возни1к 
узкий трог, выполненный вулканогенными образованиями глушихинеко
го комплекса . 

1В строении глыбы приним ают участие отложения енисейского и кан
ского метамо·рфических комплексов нижнего и верхнего архея, соотно
шения между :которыми  остаются неясными.  В н а·стоящее время канский 
1<амплекс расчленяется на ряд свит: кузеевскую, атамановскую и колон
татскую, образованные  лироксеновыми, га·ббро-биотитовыми, корд·иери
товыми гнейсами и кварцита-гнейсами, а также гранулитоными пор ода
ми и чарнокитами (В.рублевич и др . ,  1 962) . ·Выше в пределах rлы б ы  
з алегают отложения протерозоя, представленные биотит-плагиокл азовы
м и гнейсами, амфиболитами,  мигматита.ми и силикатными мраморами 
веснинекой толщи. Мета:vrорфический комплекс Южно-Енисей·екой глыбы 
перекрыт отложениями сухопитекай .серии позднего докембрия.  Все эти 
отложен·ия на востоке трансгрессивно срезаются обр азованиями  венда, 
у ч аст.вующими в строении Предъенисейско-Саянского кр аевого прогиба.  

Внутренняя .сr•ру.ктура Южно-Енисейской глыбы представляет круп
ную антиклингль, осложненную пологи,ми  изометричными складкам и  
в своде и опрокинутым и  и изоклинальными - н а  крыльях. Складки раз 
{)иты .системой поперечных  и .субмеридиональных разломов на отдельные 
блоки. Зоны ·разлqмов сопровождаются инт енсивной милонитизацией. 
Значительную ча·сть Южно-Енисейской глыбы зани.мает Тара:кский верх
неархейски!"r гранитный м асси.в, вытянутый вдоль .краевого шва п.тат
формы.  

Ч и н т а е а н - Е н и с е й с к и й  с и в к л и н а р и й  располагается к во
стоку от антиклинария хр.  Карпинского ; с запада и востока он ограни
чен р азломами, Р. !1димо архейского заложения, и имеет прямоугольные 
очертания. В его строении участвуют породы позднего докембрия ( сухо
питекая серия) , рез·ко весагласно перещ:-ытые образованиями вендского 
комплекса. Последний залегает в системе узких лраобенов субмер·идио
н аль.ного простирания, р азделенных такими же узкими горстами, .в кото
.ры х  вскрыты породы удерейской ·свиты. Отложения нижнего кембрня 
в пределах грабенов лежат согласно н а  вендском .комплексе, но н а  гор
стоных леремыч1ках они отделены резко трансгрессивным контактом,  что 
указывает н а  докемб.рийский возраст разломов. 

П и т - И р к и н е е н е к и й  с и н к л и н о р и й  ·располагается к югу от 
Чингасан-Епишихинского и по ·отношению к нему представляет опущен
ную зону. С запада и .востока оп также ограничен разломами, а на юге 
обрезается системой разло�ов Иркинеевского авл акогена .  В плане  син
клинорий имеет прямоугольные очертания. В его ·строении участ.вуют 
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отложения нижней ·ч асти позднего докембрия,  несогл асно перекрытые 
порода,ми вендского комплекса.  В нутренняя структура син.клинория об
разована системой коробчатых синклиналей и сундучных а нтиклиналей 
с различной, часто взаимно перпендикулярной ориентировкой осей.  
В строении сш-шлиналей приним ают участие породы вендского комп 
лекса, а антиклиналей - более древние отложения позднего докембрия .  

Для и нтрузивной серии  Е нисейского кряжа характерн ы  широкое· 
развитие метасоматических г р а нитоидав верхнеархейского, протерозой• 
ского и позднедокембрийского возрастов, локализующихся главным 
образом вдоль зон глубинных разломов, и проявление уже в нижнем. 
кембрии батолитообразных тел щелочных гранитоидав и кварцевых сие
н итов. 

Восточный Саян и Восточная Тува 

Юго-за1Падный край Сибирской платформы обрамляет.ся поясом 
байкаль·ских складчатых сооружений, в пределах которого выделяются 
два докем6рийсi�их ·м ассива - Восточно-Саянс·J@Й и •Во.сточно-Туви н
с.кий. 

Они разделялись друг от друга широким Хамсаринеким «заливом» 
тувинской .вендско-нижне-среднекембрийской геосинклинали, являясь 
для нее ·складчатой рамой.  

Оба .массива н а  востоке отделяются ·от сов·ременного края Сибирской 
штат·формы Бирюсинским и п родолжающим его к югу Китайским глу
бинными разломами .  Воеточно-Саянский докембрийский м ассив огр а 
ничен на  западе ·субш и·ротн ы м  Воеточно-Саянским глубинным разло
мом, отделяющим его от салаирских складчатых сооружений Восточ
ного Саяна ,  а н а  юге субширотным Кандатским разломом. Последний 
является тектоническим рубежом между байкалидюн1 Восточного Саяна  
и салаиридами Тувы. Воеточно-Тувинский до.кемtбрийский массив с ту
винским и  салаи•рск.и.ми ·складчатыми .сооружениям и  Хамсаринекого р ай
она сопрягается через Агордатако-,Окин·ский субширотный гл)l'бинный 
р азлом (см .  фиг .  1 1 ) .  

Вся рассматрив1емая территория,  включающая оба м ассива, начи 
ная  с нижнего кембрия развивала.сь в условиях oporeнi.JOГO этапа ,  чем  
он а  и отличается от расположенной западнее сала.ир.ской зоны К:ем.6ро
саян а .  

В этой зоне rювсеместно н а·блюдаются резкие угловы� несогл а·сия и 
значительный перерыв, разделяющие отложения венда от более р а н него 
докембрия.  Внутренняя структура  байкальского складчатого пояса до
статочно сложна.  Для северо-западной его части ха.рактер ны крупные 
складчато-глыбовые стру,ктуры, ориентиро.ванные в .северо-заiПадном 
н а правлении. В юга-восточной и южной ч а.стях наблюдается более ин
тенсивная раздробленность докем-брийского фунда..\1ента, в Предел'ах 
которого формируют·ся м ного•численные мелк·ие глыбовые структу.ры ,  
образующие изометрические горсты и расположенные между ними  узкие 
и протяженные гр абены, вытянутые в су.бширотном направлении.  Весьма 
примеч ательны наложенные тектонические депрессии внутри обоих мас
сивов,  .сложенные вен,'lскими и кембрийски м и, в основно..\1 карбонатным и, 
отложенчями. Н аиболее крупные из них Манекий про!'lиб,  Сархойский, 
Ухогольекий и Сагансорекий синклинории,  представляющие собой просто· 
построенные грабенаобразные синклинальные стру.ктуры с быстро ноз
дымающи.мися по •простиранию шарнир ами. В общей структуре м ассива 
они образуют четко выраженный второй стру.ктурный этаж и относятся: 
н а м и  к категории внешних геосiвклинаJlЬНЫХ прогибов. Н а  .севере мас
сива располагается Рыбинская предгорная впадина ,  сложенная в основ
ном девонскими образованиями. К западу от него лежит Минусинский 
межгорный прогиб, выполненный отложения.ми девона ,  карбона и перми. 
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Воеточно-Сая нский докембрийский массив-. 

В современной структуре Воеточно-Саянский докембрийский оклад
ч атый 1\' ассив пред-ставляет область интенсивного проявления глыбовой. 

н <' 
1 

тектоники. аиоолее крупными тектоничесJшми элементами в его - пр еде-
лах являются : Дербинекий антиклинорий, Канская и Манская г.пьr.
бы,  а т акже зона сопряжения байкалид с Сибирс.1юй платформой, изве
стная 'В литературе как зона Главного Воеточно-Саянского грабена,  или 
Бирюсинск-ий грабен.  Такой же зоной сочленения н а  юга-востоке являет
ся Слюдянская зона, выраженная приподнятым блоком сильно мета
морфизованных .пород, обычно оли·сываемая как 'Слюдянс.кая глыба .  

Вся эта система структур вытянута в северо-западном напр авлении 
и обр азует тектоническую зону, известную под названием Протеросаян. 
(Предтеченский, 1 956 г . ) .  

Д е р  б и н ·с к и й  а н т и ·к л  и н о р и  й сформировался на бло.ке кри
сталлических пород, ограниченном с севера Маноким и Гутареким и· 
с юга-запада Восточно-tСаянск.им разломами.  В -структурном отношении. 
антиклинарий предста.вляет· I<рупное поднятие, вытянутое в северо-за
п адном на,правлении более чем на  400 т�м. при ширине 50- 1 50 км.. Ега
шир·окий ·свод сложен дербинокой свитой, образующей простые брахи
фор.мные складки, •р азделенные узкими сильно смятыми шовными зона
ми. Крылья образуют крутопадающие породы жайминской свиты и ку
вайской серии (низы позднего докембрия) . В северо-западной части а нти
клинарий слегка опрокинут на платформу. Данные магнитной съемки: 
и особенности протеразойских структур указывают н а  нег луб о кое зале
гание сильно метаморфизованных пород. В северо-восточной ч асти Дер-· 
бинекий антиклинарий граничит по системе Манекого разлома с Ман
екой и Канской глыбами,  сложенными глубоко метаморфизованны
ми  породами протерозоя. 

К а н с к а я г л ы б а р асполагается в северной части Восточно-СаЯI-r
ского массива 1 1  вытянута в северо-западном направлении от верховий 
р. Агул до верхнего течения р .  Маны примерно на 200-2 1 0  км. при м а к
симальной ширине 40 км.. В плане ее форма довольно близко н апо
минает крупную линзу. Глы б а  со всех сторон обрезана  крушп.:ми р аз
ломами, отделяющими ее н а  востоке от зоны Главно го Восточно-Саян-
·ского гра·бена ( Бирюсинский грабен ) , а н а  западе от Манекого синкли
нория, сложенного .вендскими и нижнекембрийсншми образованиями . .  
На северо-западе Канская глыба  погружается под девонские обр азова
ния Рыбинского предгорного прогиба,  а на  юга-востоке, сильно су}каясь,. 
уходит под отложения позднего доi(ембрия. 

Простирание глыбы не согласуется ·с господствующим простиранием 
других структурных элементов Протеросаяна, к которым она подходит 
под некоторым углом, что хорошо видно по ее соотношению с Дербин
еким а нтикли норием и зоной Г л авного Вос'Гочно-Саянокого гр а-б е н а  
( Бирюсинский грабен) . В е е  строении участ.вуют отложения бирюсин
ской серии, пронизанные 1инъекциями саянских гранитоидав и слюдоi-J ОС- 
н ы м и  пегм атита ми, занимающими 'большую часть площади глыбы . .  1\1е
таморфические толщи Канской глыбы имеют северо-западное про
стирание и срезаются на  юга-западе и северо-востОJ\е огр аничивающим и: 
ее р азломами.  ГлЬ1ба разбита р азломами -севера-западного и северо
восточного 'Простирания на ряд блоков. По обоим направлениям разло
мов наблюдаются горизонтальные смещения,  которые по  р азлом ам 
северо-западного простирания достигают сдвиговых перемещеннй на  
северо-запад до  двух-трех километров. 

М а н с к а я г л ы б а расположена западнее. Она приурочена к зоне· 
М а некого глубинного разлома и представляет линзаобразный маесиз 
протеразойских пород, зажатый между ветвями Манекого глубинного 
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·разлома. В дл:пну она достигает 60-65 км. при м аксимальной ширине 
1 0- 1 5  км.. С запада по Манекому ·разлому она сопряга ет-ся с деР'бин
ским антиклинорием,  а .на востоке - -с Манеким синклинорием. В ее 
.строении участвуют породы бирюсинокой серии, аналогичные по своему 
·составу порода м  Канской глыбы. По данным А. А. Предтеченекого 
( 1 964) ,  Манская глыба сложена глубоко м етаморфизованными порода
м и м анекой свиты, т .  е .  образованиями  позднего докембрия. Внутренняя 
ее СТ'Руктура по.ка еще не изучена . 

. в зоне Китайского и Воеточно-Саянского разломов, в ·р айоне станции 
Слюдянки, р асполагается зажатая между НIИМИ узкая полоса сильно 
м етам-арфизованных пород, об.разован,ных разнообразными гнейсами и 
кристаллическими сланцами с подчиненными  им  а мфиболитами. Ком
плекс делится на три свиты: нижнюю - шутхулайскую, сопоставляемую 
.с шарыжалгайской, -среднюю - слюдянскую, являющуюся аналогом 
дербинской, и верхнюю - ·билинскую, синхронную жайм инской (Смир -
нов, Недумов, 1 963) . 

· 

Ранее .весь этот комплекс кри-сталлических сланцев и гнейсов от.но
,сили к слюдянекой серии, рассм атривая  последнюю как образов ааие 
.верхнего архея, располагающееся выше шарыжалгайской свиты нижнего 
архея. 

В связи с этим ·рассматриваемую лолосу глубоко изм ененных м ета
морфизмом пород считали архейской глыбой, получившей название 
.Слюдянс-кой. 

1В настоящее время исслед:ования,ми А. Д. Смирнова и И. Б .  Неду
мова ( 1 963) и по да-нным А. А. Предтеченекота ( 1 962, 1 963 J_ устное 

.сообщение ) установлено, что м ета морфические породы слюдянекой сви
ты ( графитовые мраморы, долом иты, гнейсы, кристаллические сланцы, 
-амфиболиты н квар,циты) являются глубоко метаi'vюрфизовюшыми поро
дами дербин-СI<.ОЙ или балыктыгхемской свит протерозоя Восточного 
Саяна и Тувы и, таким образом, представляют та кже протерозойские, 
а не архейские образования. 

Присут·ствие в слюдян-ской свите данной зоны гиперстеновых, став
_ролитовых н форстееритовых гнейсов свидетельствует, что этот комплекс 
.фор.м,ировался в условиях динамомета морфизм а и что, таким образом,  
.его минералогический состав, отличный от пшичных -пород дербинекой 
.свиты, является результатом его положения в зоне глубию-юго разлома, 
где наиболее активно проявились .процессы динамомета морфиз.ма .  

З о н а Г л а в н о г о  В о -с т о ч н о - С а я н с к о г о  г ·р а б е н а  за:кJiю
чена между Б ирюсински м  и Гутареко-Манским разлома м и  и на юге 
.переходит в систему дизъюнктивных нарушений Китойско-Гутарского 
глубинного разлом а. Она прослежив ается от южной оконечности 
оз. Байка л де низовий р. Ангары почти на 1 000 км.. Максимальная ши
_рина этой зоны достигает 1 00 км.. На юта-востоке, у оз. Байкал, она не 
превышает 1 5-20 км.. 

Внутренняя структура зоны определяется развитием системы ветвя
щихся разломов, м ежду которым и  зажаты -крупные архейские и проте
розойские глыбы - Южно-Енисейская, Канская и Манская. Грабены 
приурочены главным образом к западному  краю зоны. Они заполнены 
карбонатными -отложениями .м иричунской свиты нижней полов ины 
позднего докембрия и молассавидными образованиям и  кичинекой свиты 
(вендский комплекс) .  По данным Н. А. Б ерзина и др. ( 1 96-2 )  и К. А. Кли
тина ( 1 960) , весь комплекс позднедокембрийских отложен,ий сложно 
дислоцирован, особенно интенсивно в зонах дизъюнктивных нарушеi-JИЙ .  
Вдоль Гутарекого и Бирюсинского разломов прослеживается полоса 
гранитоидав онотекого комплекса с абсолютным возрастом 1 300-
1 700 млн. лет и саянских гранитоидов, и меющих а бсолютный возраст 

•600 млн. лет ( Косыгин, 1 962) . 
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На .структуры Воеточно-Саянского и Восточно-Тувинског;; докемб
рийских массивов наложен крупный анешний геосинклинальвый прогиб 
вендоко-нижне-среднекембрийской геосинкли·нали - МанскJИЙ. В совре
менной структуре он выражен в виде си.нклинор ия. 

М а н с к и й  с и н к л и н о р и й распола!'ается на северо-западном-с 
продолжении Главного Восточ·но- Саянского глубинною разлома. Он. 
имеет неп.равильную угловатую форму 'и со всех сторон ограничен раз
ломами. В ег.а строении принимают участие отложения позднего , до
кембрия и нижнего кембрия. Последний вместе с вендским комплексом, 
образует резко наложенную на Протеросан н синклинальную стру;ктуру. 

Ма,J-Iский синклинорий состоит из ряда крупных !'ра·бен-синклиналь
ных и анти-клинальных склад:ок. Наиболее крупными из них являются 
Солбинская, Жержульская и У.сть-Манская. Для участвующих в их. 
строении вендских и нижнекембрийскJИх отложений характерна простая, 
часто брахиформная складчатость, видимо обусловленная близостькг 
фундамента к·ристаллических пород. С блоковой структурой последнего' 
связано широ·кое развитие штамповых и шовных антиклиналей, к числу.; 
которых относятся IПихск•ая и Беретекая (Хоментовский и др . ,  1 960)
Интенсивная раздробленность Манекого синклинория объясняется его 
положением в зоне Глав.ного Воеточно-Саянского разлома. Не случай
но,  что именно в это.м месте в отложениях позднего докембрия появля
ются мощные вулканогенные толщи.  

Восточно-Тувинский докембрийский СJ(Ладчаты й  массив 

Восточно-Ту.вiИнский докембр ийокий массив по геологическому .ст.рое-. 
нию .весьма близок к Воеточно-Саянскому и, безусловно,  образует с ним• 
единую структурную зону, включающую структуры как Восточного;· 
Оаяна, так и Восточной Тувы. Главными складчато-глыбовыми элемен
тами .Носточно-Туви·нсiюго .массива являются Окин.ская (Гарганская) , . 
Харатогойская, Шутхулайская и другие более мелкие глы'бы, а также· 
крупный .массив глубоко ме11аморфизованных пород, известный 1как Ха
ма.р -Дабанск·ий. Между этими глыбами широтно вытянуты два синкли_-
Iюр ия- Окинекий и Ильчирский (см. фиг. 1 ). 

Все эти структуры образуют три крупные антиклинальные ветви с: 
р асположенными между ними ·синклинорными зонами. Они вытянуты 
в западном и северо-заладном направлениях и .с зоной Китойско•го раз
лома имеют то.рцовое l .сочленение. 

Наи·более северная из них Окинекая впервые была выделена 
С. В.  Обручевым под названием Окинекой глыбы. Она •изучена еще сла
бо. В ее строении принимают участие разнообразные гнейсы с прослоя
ми мраморов.  Вторая, Гарганско-БуrугольскаЯ, предста"Влена двумя, 
глыбами: Га'Рганск·ой и Бутугольской. Глыбы образуют гнейсы и мрамо
р ы  шарыжалгайской (абсолютный возраст 2300 млн .  лет) и слюдя.нской. 
серий. Они смяты в линейные складки северо-западного пр остирания .. 
Третья ан-г.иклинальная зона, Тункинская, является непосредственным 
продолжением Большого Хамар-Да.банского .массива, в север.ной •пер и
ферической части которого она и возникла. Внут.рен·няя первичная 
структура Тункииекай зоны представляется :как широкий антиклинорий •. 

яд'Ро которого сложено карбонатными пор одами слюдянекой сер ии, 3! 
крылья - гнейсам'и ха.нгарульской толщи. Крылья антиклинария ослож
нены складками второго и третьего порядков субширотной ориенти-, 
р овки.  

Между Окинекой и Гарганско-Бутугольской антиклинальными зона
ми располагается вытянутый Окинекий синклинорий, а между Га_рган
ско-Бутугольской и Тую(!инской - Ильчирский. Сииклинорин представ
ляют крупные широтно ориентированные и сложно построенные грабе� 
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·нообразньrе структуры. Конфигурация синклинориев подчинена кuнтурам 
глыб. В их строении принимают участие иркутная свита протерозоя, а 
также уртагольская, мангошинекая и окинсi<Jая ·свиты позднего до·кемб
;рия. Внутренняя структура протеразойских синклинориев ха.рактери
зуется сложной системой линейных складок, которые и.меют преимуще
<етвенно :широтное простирание и в большинстве случаев симметричное 
строение. Опрокинутые складки наблюдаются в I�раевых tрастях синкли
нориев, где метаморфический комплекс глыб надвигается на породы 
.nр:)терозоя и позднего докембрия (Арсе·нтьев, 1 960) . 

•Все перечисленные структурные элементы Воеточно-Саянского и 
iВосточно-Тувинского докем6рийских складчатых массивов ограничены 
крупными глубинными разлоМ'ами ,  входящими в Воеточно-Саянскую 
систему·  глубинных .разломов (см. фиг. 1 1 ) . 

.r лаюшм стволом этой системы является �итой·ско-Манский. К наи
!Qол.ее крупным его ответвлениям относятся Урикский, Б ирюсинский, 
Гутарский, Восточно-Саянский, Окинский, Чайгонакский, Белореченский 
разломы. Возраст заложения почти всех этих разломов уста.н•авливается 
Jках верхнеархейский по абсолютному возрасту китайских гранитоидав 
t( l 740- 1 880 млн. лет) , приуроченных почти исключительно к Главному 
rст.вдлу Воеточно-Саянской системы глубинных разломов, а 11акже воз
;раt::том онотских гранитоидав ( 1 300- 1 700 млн. лет) , связанных с Б ирю
си.нским и Гутареким разломами. К полосе краевых глубинных разло
мов приурочены также протерозойок•ий Урдо-Окинский инт.рузивный 
жомплекс . базитов и до некоторой степени рудоносные редкометальные 
:сранитоиды ·саянскаго инт·рузивного комплекса. Эти разломы сохранили 
:активность и после протерозоя, вплоть до четвертичного времени. В ча
стности, в бассейне •р. Оки с ним.и связаны мезозойокне грабены, а за
паднее, в ·бассейне р. Иркута, к ним rfриурочены постплиоценовая Тун
кин.ская в падина и четвертичные вулк•анические аппараты. 

iВ последнее .время появились данные о глубин·ной структуре зоны 
tопряжения Сибирской платфармы со складчатыми ·структурами ее 
обрамления, полученные в результате -геофизических исследований, 
nроведенных геологами Институ11а геологии и геофизики СО АН СССР 
Ю. А. Павловым и Л. М. IПарфеновым под руководством Ф. С. Моисеен
ко (устные сообщения Л. М. Парфенова) . Указанным•и геологами был 
·.состзвлен профильвый разрез через центральную часть Восточного 
Саян а_ 

Профиль на юге пересекает Дербинекий антиклинар ий и проходя
щий к югу от него Кандатский .разлом, зону Главного Воеточно-Саян
ского грабена (Восточно-Саянский краевой шов, пп Ю. А. Павлову 
'И Л. М. Парфенову, или Бирюсинский грабен, по  А. Д. Смирнову 
:и И. Б. Недумову) ,  ограниченного с запада и востока Гутареким и Бирю
синсiшм разломами, Бирюсинскую глыбу и Тагульский разлом (Бирю
синский, по Ю. А. Павлову и Л .  М. Парфенову) , отделяющий эту глыбу 
от платфор менного чехла Сибирской платфо.р.мы. 

:Этими работами было .выяснено следующее: 
1 .  Зона Восточно-Саянск·ого глубинного разлома выражена уступом 

-с амплитудой 1 2  к.м, верхняя грань которого вьоюдит на дневную по-
-верхность. 

2_ Тагульсншй разлом образует у.:туп .до 1 7  к.м, а связанная с ним 
:нижняя плотностная граница может быть отождествлена с кровлей 
«базальтов·ого слоя». 

3. Кровля базальтового слоя в пределах профиля погружается с се
lВера на юг от 1 3  до 22 к.м, образуя уступ амплитудой 4,5 к.м, совпадаю
щий с Тагульским •глубинным разломом. 

4. Мощность земной коры плав;но изменяется от 43 к.м .на севере до 
48 км в южной части Дер·бинского анти-клинория. 



5. В пределах Протеросаяна земная кора образована платфор мен
ным чехло:�-1 , гранитным, диоритовым и базальтовым слоя ми .  

6. Гранитный слой мощностью 12  км развит только в пределах Дер
бин·ского антшклинория и соответствует метаморфическим толщам верх-

. него архея и протерозоя. 
· 

Диоритовый слой опознается лишь в пределах Бирюсинской глыбы . 
Его мощность возрастает с севера на юг до краевого шва от 7 до 20 км. 
а под Дербинеким антикшшорием она уменьшается до 1 О км за счет 
nоявления гранитного слоя. 

Диоритовый слой возник за счет разновозрастных образований. Тсlк, 
в Бирюсинской глыбе он образовал.ся за счет пород протерозоя и .в ерх
него архея (бирюсюrская серия ) , а под платфор менным чехло� - из 
образований цоколя платформы,  в строении которого участвуют породы 
протерозон и нижнего архея. 

Базальтовый слой возник из докембрийских пород разного возраста, 
и поверхность его кровли, залегая почти горизонтально, сечет м ногие 
докембрийс.кие ком плексы. 

7 .  Границы различных слоев земной коры,  за исключением платфор
·менного чехла, не совпадают со стра"Гитрафическими границами и по 
-отношению к ним являются более молодыми .  

8 .  Наиболее молодой возраст и меет верхняя гранищi базальтового 
слоя, более верхние разделы слоев соответственно имеют более древний 
в оз раст. 

•С а р х о й с к и й  с и н .к л и н о р и й  .возник в зоне Сангилен-Сархой
ского в нешнего геосишклинального прогиба, .в котором также были 
сформированы Ухагольекая и Сагансорекая грабен-синклинали, а 
11акже небольшие ·синклинальные складки в наго.рье Сангилен .  В их 
стр·оении принимают участие вендские, нижнекембрийские и ·среднекемб
рийские отложения сархойской и боксонекой свит, залегающих с угло
в ы м  несогласием на окинекой свите позднего докембрия.  Среди пе
речисленных структур наиболее крупной является Сархойский синкли
r-rорий; эту структуру называют также Боксон-Сархойской грабен
'СИнклиналью. Он отличается сложным строением. По данны м Н. С. Ильи
ной, здесь вьщеля1ют целый ряд структурных элементов второго и 
третьего псрядков. Восточная ч асть гра:бен-синклинали замыкается 
мульдой Хорё - плоскодонной блюдцеобразной впади.ной с угла.ми па
дения на крыльях, не превышаrющими 8- 1 5°. С запада к мульде Хорё 
примыкает Центральная антиклинальная зона, представляющая собой 
систему несимметр ичных складок северо-восточного простирания,  ме
стами опрокинутых на юга-восток. rПо западному 1крылу этой зоны про
ходит крупный разлом, отделяющий ее от Забит-Боксонекой депрессии 
{ Ильина, 1 958) . Как сообщает В. П. Арсентьев ( 1 960) , последняя яв
ляется изогнуrоf1 к югу сложно построенной синклиналью с неполно раз
витым северным крылом . С севера на Забит-Боксонскую депрессию на
двинута Харатогойская глыба. На западе с ней сопрягается меридиа
н альна вытянутое Билютинское брахиантиклинальное поднятие, осевая 
nоверхность которого погружается в север ном направлении. 

Боксон-Сархойская грабен-синклиналь на западе центриклинально 
замыкается Сархойской синклинальной зоной северо-восточного прости
рания .  Морфология нижнепалеозойских складок в Боксон-Сархойской 
·структуре очень разнообр азна. Здесь имеются как опрокинутые и изо
клиналь·ные складки с очень крутыми  (70-80°) углами падения, так и 
склад1ки с пологим падением крыльев, осложненные флексурами. Для 
данной зоны характерны эллипсавидные брахнекладки и .разрывные на
рушения. Так, ее северное крыло ·срезано крупным субширотным взбро
х:о-надвигом, по которому с севера на нижнепалеозойские образования 
чадвинуты породы Харатогойской глыбы и протеразойские породы 
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окинекой свиты. Амплитуда смещения определяется в несколько киЛо
метров. Вдоль надвига внедрились кварцевые диориты в устье р. Б илю
ты и граниты по р. Оке. Южное крыло Боксон-Сархойской грабен-син
клинали разбито серией параллельных и кулисообразных расколов, к ко
торым приурочены массивы нижнекембрийских базитов (Арсентьев, 
I 960 ) . 

Следующая грабен-син:клиналь, Ухагольская, располагае11ся южнее, 
в верховьях р. Хоре. Она меридианальна простирается и потружается 
на юг. Североное ее окон·ча ние срезано сложным чешуйчатым надв игом. 
Внутренняя -складчатая структура грабен-синклинал·и ·имеет тот же ха
рактер, что и в Боксон-Сархойской структуре. 

Сагансорекая грабен-синклин аль расположена в верховьях р. Китая. 
В ее строении принимают участие только терригенные отложения. Гра
бен-си.нклиналь представляет собой узкую широтную стру:ктуру. В за
падной своей части ·она вьшлинивается на стыке обрамляющих ее раз
рывов. В восточной - имеет центроклинальное замыкание. Вся струк
тура опрокинута к северу и разбита продольным разломом, по которому 
ее южная половина смещена к востоку (Арсентьев, 1 960) . 

Центральный масси в В осточной Тувы 

В западу от Воеточно-Тувинского докембрийского с-кладчатого мас
сива располагается сходный с ним по геологическому стр·ое.н ию Цент
ральный ма-ссив Восточной Тувы.  Граница между этими массивами про
ходит ·по меридиональной зоне дробления Билинекого глубинного 
разлома, сопровождаемого поясом верхнекембрийских гранитоидав 
таннуольского комплекса. 

Центральный маосив Восточной Тувы отличается от Воеточно-Тувин
ского докембрийскота массива тем, что в начале вендского В'ремени 
большая часть его территории была вовлечена в погружение ве.ндско
нижне-среднекембрийской геосинклинали, вследствие чего о-казалась 
раздробленной и подверглась глубокой тессинклинальной перера·ботке. 
Исключением ,в эт.ом отношении является Санi'иленский rv;а·ссив, n пре
делах которого вендские отложения залегают на более древних толщах 
с резким угловым несогласием, что сближает Сангиленское нагорье с 
Восточно-Тувинским докембрийским массивом. Центральный массив 
Восточной Тувы занимает обширную территорию центральных районов 
Восточно-Тувинского нагорья и включает территории Тоджи, Билин
екого нагорья и междуречья Б ий-Хем и Као-Хем. В строении массива 
участвуют глубоко метаморфизованные породы шутхулайской свиты и 
чинчиликской ·серии, в ряде мест перекрытых балыктьггхемской свитой. 
Массив в более позднее время был расчленен Азасским и Као-Хемским 
глубинными разломами на систему более мелких угловатых изометриче
ских глыб, среди которых наиболее сильно метаморфизованными явлЯ
ются Шутхулайская, Агойекая и Кадраусская. В этих глыбах отчетливо 
прослеживается общее северо-западное простира.ние пород. В современ
ной .структуре межглыбовые пространства ·сложены интенсивно диr.ло
цированными отложениями позднего докембрия и проплавлены интру
зиями тан нуольското ,комплекса. 

Сангиленский массив с севе.ра ограничен о�ноименным широтным 
разломом северо-восточного .простирания. В строении массива прини
мает участие мощный комплекс карбонатных отложений всего протеро
зон и позднего докембрия, образующих очень сложную широтно вытя
нутую синклинальную структуру. На за.паде ее ось простирается широт
но, на востоке - ориентирована на севера-восток. На западном, южном 
и отчасти восточном крыльях обнажаются образования чинчиликской 
·серии Внутренняя •структура сиюшинария представляет сложное соче-
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тание линейной и брахиформной складчатости . Складчатая структура 
осложнена · системой грабенов, .в которых особый структур ный этаж 
образует ула нэ-ргинекая свита, -входящая в состав вендекото комплекса. 

В докембрийских масси.вах .Восточного Саяна и Центральной части 
Восточной Тувы чрезвычайно широко развиты интрузии верхнеархей
ского, протеразойскоГо и позднедокембрийского .возраста, представлен
ные аляскитовыми слюдоносными -гранитоидами китайского, онотекого 
и дербинеко-сая-нского комплексов, представляющих почти непрерывный 
грани�ный -ряд от метасоматических � анатектичес.ких гранитоидав к 
гранита м палингенного происхождения и обычным инъекционным гра
нитам. Более поздние плутоны связ.аны с внедрением верхнекем:бр ий
СJ�их и ордовикских гранитоидав таннуольского комплекса. Эти интрузии 
особенно большую роль играют в строении Центрального _массива 
Восточной Тувы. Сла-бее они проявлены в Восточно�Саянс-ком докемб
р ийском массиве, где обычно образуют небольшие конкордантные бато
литоо·бразные тела. Интрузии силуриikкото и н•ижнедевонското возра
стов .в обоих массивах представлены порфиравидными г.ранитоидами. 
Это типично трещинные интрузии начала арагенного этапа. Более позд
ние интрузии образуют дискордантные батолитообразные, пластовыес 
или субвулканические тела грано.сиенитов, кварцевых сиенитов, сиени� 
тов и ультр ащелочных пород. 

Центральная и Западная Тува 

Центральная Тува (бассейн .р . Хамсары ) ,  непосредств·енно пр илегаю
щая к Центр аль·ному мжсиву Восточной Тувы, имеет другое .строение, 
так как она оформилась в качестве складчатого сооружения позднее, 
в конце среднего кембрия. Эта тер р итор ия сложена главным образом 
вендскими и нижие-среднекембрийскими вулканогеннымУI, реже карбо
н атными образованинми. Кембрийские отложения здесь дислоцированы 
исключительно интенсив�-ю и образуют пучки складок, приспосабливаю
щиесн к контурам Восточно· Саянского массива. НаблюдающиеGя в р яде 
мест Восточной Тувы верхнекембрийские отложения отделены от падети
лающих пород значительным перерывам в осадконакоплении, залегают н а  
них с резким угловым несаглаенем и дислоцированы сравнительно прос
то. Эти отложения принадлежат к Тувинскому или Хемчигско-Систигхем
скому (Белостоцкий и др.,  1 959) прогибу, тектоника котор ого описана 
Н .  С .  Зайцевым ( 1 957) . 

Тувинский прогиб вытянут вдоль юга-восточного подножья Запад
ного Саяна в северо-восточном направлении. Его образуют отложе:шя 
от верхнего кембрия до верхнего карбона и перми в:ключительно. По
перечным Баянкольским поднятием он .разделяется на две ·неравноцен
ные части. Северо-восточ.ная из них (Тоджинская или С истигх•емская 
впадины) сложена главным образом красноцветными молассового типа 
образованиями ордовика, в меньшей мере красноцветно-вулканоге·нными 
образованиями девона и представляет межгорную впадину. Юга-запад
ная часть прогиб а (Западно-Тувинская ·или Хемчигская впадины) отли
чается резкой поперечной асимметрией строения. На ее северо-запад
ном борту, непосредственно прилегающем к структурам Западного Сая
на, выходят грубообломочные и терригенно-карбонатные, зеленые и 
пестроцветные отложения верхнего кембрия, -ордовика и нижнего -силу
ра. Они смяты в с-истему узких брахискладок, ориентированных в севе
р о-восточн-ом направлении. Центральные части впадины и ее юга
восточный борт сложены девонскими и каменноугольными слоями,. 
относящимися к типичным фо,рмациям межгорных прогибов : красно
цветно-ву.Jжа,ногенной, молассовой, угленосной и т. д. Сложность строе
ния  и асимметри я  западной части Тувrинского протиба объясняются тем,. 

25 



что в его пределах последовательно сфор мировались сначала внешний 
геосинклинаJ;ьный прогиб (верхний кембрий, ордовик) , а затем межгор
ная впадина (силур ,  девон, карбон ) . 

l(ембросаян, Кузнецкий Алатау 
и Катунекий антиклинарий 

Для складчатых сооружений этой зоны характер.но то, что они сло
жены главным образом нижне-среднекем брийсi<iи м и  •и .в меньшей сте
пени вендским и  ·образованиями,  согласно дислоциро.ванными в линейные 
складки, осложненные прод·олы1ыми  разрывами.  1Вендские и кембрий
•ские толщи объединяются в единый структур·ный этаж, который .в этой 
зоне, весьма вероятно, охватывает и более древние позднедокем б рийские 
и протеразойские образования. Этот этаж отделяется К'рупным .регио
налЬ'ным пер'еры.во м  от ·Менее ·сильно дислоцир ованных маломощных 
грубообломочных отложений верхнего кемб.рия и ордов•ика, •в чем и за
ключается главное отJiичие этой зоны от Западной и Центральной Тувы, 
где этот комплекс отложений образует не верхний, а лишь промежуточ
ный этаж. 

Смена р ежима собств·ен но геосинклинальнога этапа о.р огенным во 
всех перечисленных сооружениях произошла в конце среднего или в на
чале верхнего кембрия. В этой осо·бенности рассматр иваемой зоны 
главное ее отличие· от Енисейского кряжа, Протерасаяна и Восточной 
Тувы, которые вступили в арагенный этап в нижнем кембрии .  Именно 
это различие в развитии восточной и западной части Восточного Саяна 
и побудило А. А. Предтеч•енского дать им наз·вания Протеро- и Кембро
саяна. 

Тектоническая структура рассматриваемой зоны отличается большой 
слож·ностью. R пределах Кузнецкого Алатау участвующие в его строе
нии ·складчатые стру•ктуры ,и осложняющие их пр·одольные разломы 
образуют .силы-ю сжатый меридионалы-ю ориентирова'Нtный пучок, уча
сП<ами з .апрокинутый .в сторону Кузнецкого прог.иба. Этот пучок в вос
точном направлении распадается широким веером ,  скрываясь под сред
не-верхнепалеозойскими отложениями Минусинских межгорных впадин 
и торцово сопрягаясь в Кембрасаяне со структурами Протеросаяна 
(Восточный Саян) по Воеточно-Саянскому  глубинному разлому 
(фиг.  2 ) . 

В .составе .ра·ссматриваемых складчатых сооружений на осн.ован·ии 
фо·рмаци•он·ного анализа слагающих их обра зоRаний v. хара·ктера склад
чатых форм можно выдемпь более мелкие :структурные элементы:  Куз
нецко-АлатзускиЕ дислокации, БатеневСiюе внутригеосинклнпальное 
поднятие, Северный и Южный прогибы и Катунекое геоантиклинальное 
поднятие (см. фиг. 4) . В современной структуре все геоантпклинальные 
поднятия представляют антиклинории, а внутригеосинклинальные про
гибы - синклинор.ии .  

Г.еоан'Гиклинальные поднятия характеризуются тем ,  что в их  строе
нии ·основное место занимают кремнисто-карбонатные формации М·ощ
но.стью до 5000 м,  охватывающие по возрасту в-енд, весь ниж·ний кемб
р ий и низы ' среднего кембрия. Эффузивные толщи зеленокаменной 
формации в этих структурах 'Развиты незначительно лишь в ·среднем 
кембрии • И  залегают на подстилающих .породах с несогласием . 

.Внутригеосинклинальные прогибы, напротив, заполнены в осно.Вiном 
зеленокаменными (в  том числе спилито-кератофировой) формациями,  об
щая мощность которых достигает 7000 м.  Зеленокаменные фор мации сла
гают здесь почти весь разрез, за исключением алданского яруса ниж
него кембрия, который представлен кремнисто-карбонатной формацией. 
Характер но, что в прогибах отсутствуют те несогласия, которые были 
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отмечены М. К. Винкмаlt ( 1 958) для Катунекого антиклинария и ука
заны нами (Кац, Красильников и др. ,  1 958) для Батеневского поднятия . 

Т е к т ·О 1-: и ч е с к и е с т р у к т у р ы К е м б ·р о с а я н а и К у з н е ц
к о г о  А л а т а у, как выяснено А. А. Моссаковским ( 1 96 1 а, б) , отлича
ются большой слоЖн-остыо и разнообраз.ием. Этот исследователь отм-е
Ч3ет, что для -одних мест характерны кру1шrые изометрические, иногда 
слабо удлиненные плоские антшклинальные и синклинальные структуры, 
на фоне которых наблюдается довольно сложн ая  мелкая складчатость. 
Эти -структуры А. А. Мосса.к·овский называет мегаантиклиналям-и и ме
гасинклиналями . . в других местах развиты широк-ие и протяженные зоны, 
заполненные мелк·ими, очень раз·нообразными по форме и ориеrп.иров-кам 
складкам-и, среди которых встречаются как силь·но сжатые гребневид
ные изоклинальные складки, так и сравнитель·но пологие брахисклад·ки. 
Крупные складчатые структуры в этих зонах, как правило, отсутствуют, 
зато широ�о развиты разломы различных взаимно пересекающихся на
правлений (в основном северо-западного и северо-восточного) , мелкие 
зоны дроблен·ия и зоны <:мятия пород, ·с которыми связаны рудные поля 
месторождений ряда полезных ископаемых (Моссаковский, 1 96 1  а, б) . 
Подобные зоны А. А .  Моссаковский называет промежуточными. По мне
н.ию А. А. Моссаковск'Ого, строени-е и рас-положение промежуточных зон 
указывают н а  существовмше глубин·ных разлом·ов, расчленяющих древ
:НИЙ досrщийский субстрат и служивших каналами для прони:кновения 
основной магмы. 

Таким образом, крупные .структуры Кузнецкого Алатау - мегаа•нти
клкнал·и и мегасинклинали - сформировались на месте остаточных бло
ков древ·него субстрата, которые в тече!-!'ие венда и кембр·ия п:рояв·или 
себя как изомет� ичные участки геосинклинальных прогибаний и отно
сительных поднятий. Разделяющие их промежуточные зо·ны, напро'!'ив, 
своим ·строением отражают зоны дробления древнего субстрата -и ха
рактеризуются большой .к,онтрастностыо тектонических движений (Мос
саковский, 1 96 1  а, б) . Внутренние геоантиклинальные поднятия соответ
ствуют приподнятой системе блоков, а в•нутр.игеосинклиналь·ные IIроги
бы - опущенной. Как те, так и другие им-еют ступенчатое строение, 
изометричную угловатую форму и отличаются малой кривиз.ной зеркала 
складчатости. Они ·Сочетаются между собой либо посредством -крупных 
флексураобразных изгибов и развивающихся по ним разломов, либо 
через промежуточные зоны мелких складок и разломов. 

В пределах Кузнецкого Алатау и Минусинских салаирид Моссаков
ским вLiделены следующие тектонические элементы (см. фиг. 2 ) : в Куз
цецком Алатау Терсинекий и Томский выступы докембрийского фунда
мента, в Северо-Минусинском внутригеосинклинальнnм прогибе Бара
кульский, Китайский и Ефремкинский массивы,  Кургусинская, Верхне
Урюпская, Юзикская и Салгонекая мегаантиклинали, Канымская и 
'Rосточно-Усинская мегасинклинали, Первомайская, Золотогорская, Чер
ноюсская, Усинская и Балыксииекая промежуточные зоны. 

В Центральном, или Батеневском, геоантиклинальном поднятии 
Моссаковский выделяет Батеневское и Шарекое внутригеоантиклиналь
ные поднятия и Балыксинекую промежуточную зону. В Южно-Минусин
ском геосинклинальнам прогибе располагаются Артемовекая мегаанти
клиналь, Кизирская и Мрасская промежуточные зоны и Сретенско
Токой,ский массив. 

По 1периферии с запада, юга и востока рассматриваем·ого района вы
тянуты вулканические краевые линейные зоны : Севера-Саянская, Куз
нецко-Алатауекая и Западно-:Саянская. 

Том-ский и Терсинск·ий выступы в структуре Кузнецкого Алат�у игра
ют р·оль главн1ото теоантиклина.льного поднятия, разделяющего Минусин
скую и Кату,нско-Салаирс·кую геосинклинали. 
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В современной структуре это геоантиклинальное поднятие было преоб
разовано в Кузнецко-Алатауский а нтиклинорий, в котором оба выступа 

, слагают его осевую ·ча·сть. Они сложены сильно мета морфизоваН,JiЫМИ по
родами - гнейсами, гранита-гнейсами, амфиlболитами и мраморами. Их 
возраст датируе'!'ся  от архея (Додин,  1 956) до нижнего протерозоя (Кар
та докембрийской тектоники Сибир·и,  1 962) и даже нижнего и среднего 
кембрия (Хоментовский, 1 959) . 

По-видимому, возни·кн·овение Томо<аго и Терсинекого ма·ссиво·в следу
ет связывать с концом позд�него докембрия, когда в результате заложения 
серии глубинных разломов обособилась Минусинская геосинклин аль. Н а  
протяжении венда и кембрия массивы являлись местом интенсивного ме
таморфизма и, по-видимому, представляли собой местный источни·к об
ломоч.ного материала (Моссаков·ский, 1 963 ) . 

В Кемброеаяне и Кузнещюм Ал атау интрузивные порады представле
ны очень разноо·бразным ·комплексом ультраосн·овных, основных, ·I<ислых 
и щелочных ·пород нижsе-, средне- и верхнекембрийского, силурий•ск·ого, 
ордов-икского, девонского и верхнепалеоз'ойского воз-растов. 

Наиболее древним является габбро-диорит-диабаз·овый комплекс ниж
не-среднекембрийского возраста ,  развитый в Кембрасаяне и особенно 
ш ироко в Кузнецком Алатау. Эти интрузии  комагматичны нижие-средне
кембрийским эффузивам, и. таким образом, их формирование следуе'�' 
относить к собственно геосинклинальной стадии развития. К этой же ста
дии относятся и нтрузии среднекембрийских гипербазитов, а также ще
лочные сиениты, габбро и сиенит-монцониты. Верхнекембрийские гра ни
тоиды представлены разнообраЗНЫJУ!И породами от нормальных гранитов 
и лейкократовых плагиогранитов до габбро включительно. Все они воз
никли во время складчатости. Более молодыми .гранитоидами верхнекем
брийского или даже ордовикского возраста являются батолитовые тела 
гранодиоритов, адамелитов, граносиенитов, ш ироко развитые в Батенев
ском кряже и Кузнецком Алатау. 

Среди интрузивных ко�плексов арагенного этапа выделяе-:-ся четыре 
разновозрастные интрузии .  Первая из них представлена лейкократовыми 
гранитами силуrийского возраста, вторая ,.-- субщелочными и щелочны
ми гранитоидами, третья - различными габброидами и ультраосновны
ми породами и четвертая - сиенитами и нефелиновыми сиенитами. Все 
эти интрузии имеют девонский возраст. 

К а т у н с к и й  а н т и к л и н о р и  й представляет крайний западный 
выход салаирид, слагающий центральную часть Горного Алтая (см. 
фиг. 4 ) . Он вытянут в меридиональном н аправлении почти на 300 км при 
ширине 50-80 км. Его слагают карбонат.ный 1юмплекс ·вендекоrо и ниж
некембриЙс'кого возраста и эффузивпо-терригенные толщи среднего ·кем
брия,  выходящие н а  I<·рыльях антиюшнория. Антиклинор·ий представляет 
приподнятый ·блок, вытянутый меридионально, расширяющийся к северу 
и рез·ко суженный на юге, где он образует структуру типа шовного подня
тия,  из·вестную в литературе как Кадринско-Бараталыский горст. 

Гра·ницы Катунекого антиклинария определяются глубинными разло
мами (см. фиг. 1 1 ) :  на во·стоке Кадринско..;Баратальсi�им, на западе Сала
иро-Сорсинско-Курайским .  На месте их сочленения возник Кадринско
Баратальокий горст. На северо-западе и 'Севере Катунекий а.нтиклинорий 
обрублен Кузнецким разломом, отделяющи·м его от Кузнецкого синкли
нория, заполненного главным образом девонскими отложениями. Фо·рми
рование Катунекого антиклинария н ачалось еще в венде и привело к су
ществованию ярко выраженных геоантиклинальных условий в нижнем 
кембрии, о чем св·идетель·ствуют сокращенные мошности, ·состав и слабая 
дислоцир·ованность ниж.некембрийских толщ в районах Сора-Кокши, Чеш 
и Иши,  · а также отсутствие проявления метаморфизма в породах этих 
толщ (Кузнецов, 1 964) . В кембро-ордовике геоантиклинальные условия 
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развития Катунекого поднятия прояв ились значительно интенсивнее. 
В. А. Кузнецов ( 1 964) указывает, что из стратиграфического разреза ан· 
тиклинария практически полностью выпадают мощные песчано-сланце
вые флишоидные толщи кембра-ордовика и силура и вместо них появля
ются маломощные пачки пестроцветных песчаников и аргиллитов, обыч
но слабо дислоцированных и неметаморфизованных и содержащих фау
ну азарки - тремодока. В девоне Катунекое геоантиклинальное подня
тие уже выступает как вполне сформир•ова·вшийся антиклинорий. 

В пределах Катунск·ого а·нтиклинория, по данным И. Ф. Пожар·иского 
( 1 964), присутствуют интрузии среднекеМ'брийшого, средне--верхнекамен

ноугольного и пермсокоrо возрастов. Последние представляют главную 
массу плуганов в пределах названного а.нтиклинория.  Все ин11рузии  пред
ставлены тра·нодиоритами. Оредн�кембрийские интрузии образуют круп
ные изометричные в плане массивы (Дома рев, Высокоостровека я, 1 959), 
а каменноугольные и пермские вытянуты параллельно. простиранию 
<:кладок и в большинстве случаев явно контр·олируются разрывными на
J.!УШениями (В. А. Кузнецов и др., 1 963; Высоrкоостровская, Домарев, 
l !:!63) . 

Западный Сая1-t 

Западный Саян в общей структуре Алтае-Саянской области образует 
самостоятельную каледонскую зону, отличную как от салаирид Кузнецко
го Алатау и Кембросаяна, так и от каледон·сr«ой структуры Хемчигско
СистиiГХемского синклинория. От последнего его отличает одноярусность 
его тектонического строения, что делает похожим Западный Саян на ка
ледонские сооружения Горного Алтая (Холзунско-Чуйский и Шапшаль
сюrй антиклинории). 

Тектоническая структура Западн'ого •Саяна очень подробно описана 
Л .  П. Зо·неншайном ( 1 963), по данным которого она здесь и приводи1'ся 
(фиг. 3). 

В современной структуре Западный Саян представляет собой крупное 
поднятие по отношению к граничащим с .ним Минусинсi<Им впащинам и 
Тувинскому прогибу. Почти повсеместно структуры Западного Саяна от 
смежных ча·стей отделены �лубин.ными разломами : Канда'Гским и Курай
ско-Телецким с с евера, Хемчигс·ко-Куртушибин·ским с северо-запада и 
Сая.но-Тувирским с юга-запада (см .  фиг. 1 1 ). Западный Саян сложен 
главным о браз·ом ·сильно метаморфизованными и интенсивно дислоциро
ванными песчано-сланцевыми образованиями протерозоя, среднего и 
верхнего кембрия, ордовика и нижнего силура. Вендские и нижне
кембрийские отложения представлены эффузивно-кремнисто-сланцевой 
формацией. 

В стрУ'ктуре Западного Саяна выделяются Джебашский и Куртуши
бинекий антиклинарии и сопряженный с ними Западно-Саянский синкли
норий. На западе назван·ные антиклинарии сливаю1'ся ,  обрС!зу?.: один Чу
лышманс·кий (ШапшалЬ'ский) антиклинорий, отделенный от них зоной 
Шапшальского глубинного разлома. Антиклин·ории сложены протеразой
скими и кембрийскими отложениями. К ним приурочены узкие вытяну
тые на большие ·ра·сстоЯiния и ограниченные глуби нными разломами офи
олитовые пояса (Джебашский, Борусский, Куртушибинекий и др.), 
сложенные эффузивно-кремнисто-сланцевыми обра.зованиями нижнего 
кембрия и гипербазитовыми интрузиями. Эту особенность строения За
падного Саян а впервые отметил В. А. Кузнецов ( 1 952). Западно-Саян
ский сииклинарий выполнен ордовикскими и НИ)l<Несилурийскими слоями. 
Он имеет форму резко вытянутого овала. Наиболее прогнутые его части 
смещены к югу и западу. 

В различных ча·стях Западного Саяна в ряде мест сохранились нало
же.нные мулЬ'ды и !Небольшие межгорные впадины, сложенные верхнеси-

29 



Jiурийскими и девоно-каменноугольными красноцветно-вулканогенной и 
молассавой формациями .  Такой наиболее значительной впадwной явля
ется У·синский грабен. Наличие этих структур позволяет сравнительно 
точно уста·новить время перехода Западного Саяна из с-обственно геосин· 
клиналь·ного этапа развития в орогенный, и мев�его место на границе 
нижнего и верхнего силура. 

Д ж е б а ш С 'К и й а н т и к л и н о р и й является северной структурой 
Западно-Саянского складчатого сооружения ,  отделяющей его от более 
древ·них складок Минусинской геосинклинали. Это крупная глыбаво
складчатая структур а  почти широтного простирания, огр а.ниченна я  со 
всех сторон офиолитовыми поясами, связанными с зонами К:а1ндатского и 
Борсус-екого разломо·в. П оследний сечет Джебашский антиклинорий ,  р аз 
деляя его на две глыбы :  западную и восточную. Более приподнятой яв 
ляется западная, сложенная породами джебашской свиты . Восточная 
глыба образов ана средне-верхнекембрийскими породами. 

Внутрення я  складчатая структура этих глыб отличается значительной 
сложностью и большим р азнообразием. Для нее хар актерны линейные, 
сильно сжатые складки,  чередующиеся с изометричными поднятыми бло
юlми.  Все складки опрокинуты к северу. В небольших гра бенах в осевой 
ча·сти Джебашского антиклинари я  сохран·ил:ись несогласно залегающие 
на более древних породах отложения верхнего кембрия,  представленные 
продуктами размыва ло·род а,нтиклинория .  Этим устанавливается время 
основной складчатости Джебашского геоант:иклинального поднятия ,  пре
вратившего его в анти,клинорий.  

К: у р т у  ш и б и н с к и й  а н т и х  л и н о р и й протя гивается вдоль юж
ного края З а падно- СаЯ'нской складчатой зоны, отделяя его от складча
тых сооружен-ий Хемч:игско-Систигхем·скоrо внешнего гео·сию<линального· 
прогиб а .  В современной структуре антиклююрий выступает в виде масси
ва. С юго-·в·остока он огра,ничен Са яно-ТувИJнским глуби-нным разломом, 
вдоль которого развит очень протяженный и широкий аф иолитовый  пояс.  
Внутренняя структура анти·I<линория определяется сочетанием Iвометри
чес·ких сводовых поднятий, зон с вертикальным залегюшем слоев и поя
сов развития сжатых линейных склад.ок. Все складки опрокинуты 
на юг. 

В пре<делах антиклинария  в текто'Нических депрессиях ·сохранились 
остатки орогенных образований, представленных грубозернистыми 
песчаниками верхнего кембрия,  пестроцветными туфагенными и грубооб
ломочными породами ордовика, свидетельствующими о завершении 
складчатости в пределах Куртушибинекого антиклинария уже в верх
нем кембрии и существовании его как складчатой структурьr в ордовике 
и силуре. 

З а п а  д н о - С а я н с к и й  с и н к л и н о р и й с севера и юга ограничен 
Джебашским и Куртушибинеким антиклинориями ;  он слагает централь
ную часть З а падного Сая'на и вытянут в субширотном напр авлении. В его 
строении участвуют отложения кембрия ,  ордовика и силура, образующие 
широкую удлиненно-овальную синклинальную структуру. Последняя ос
ложнена на крыльях системой параллельных ее очертаниям складок, то 
линейных, сильно сжатых и опрокинутых на север и юг, то ш ироких и 
правильных, располагающихся в центральной части синклинория .  

Складчатая структур а  синклинория  разбита густой сеткой продольных 
разломов, ·согла'сных с простиранием ос-новных rскладчатых элементов ,  
образующих резко удлиненные тектонич еские клинья, ·в связи  с чем вся 
структура пр иобретает сложный чешуйчатый хар актер .  В северной кр ае
вой части синклинория  выделяются Головинекая синклинальная и Па
шинсrкая аrнтиклинальная зоны ; осложtняющие их с·кладки опро·кинуты на 
север и вытянуты в северо-восточном напра·влении.  Южная краевая часть 
синклинория имеет более сложную тектоническую структуру . 
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На северо-востоке отмечает·ся исключительно сильная дислоцирован
ность с лоев. Здесь раrспростра'Нены сильно сжатые, большей частью изо
,<�'ИI'I-Галыiьiе, опрокинутые .на юг сr<ладки .  

Центральная часть зоны характер изуется в прикуртушибинской ча . . 
сти узкими линейными открытыми складками с резко ундулирующими 
шарнирами. В приосевой части синклинория,  наоборот, развиты очень 
пологие складки типа мульд, сопрягающиеся с пологими антиклиналь
ны ми сводами .  Юга-западный участок зоны образован Манчурекской син
клинальной зоной, внутренняя структура которой изуч�на еще недоста
точно. 

Осевая ча·сть Запад·но-Саянского сиrнклинория сложена породами 
верхнего кем брия ,  ордовика и силура, о бразующими два структурных 
яруса - н:юк•ний, 13 остроении 1юторого участвуют образования кембрия  
и ордовика, и верхний, сложенный породам и  силура. 

В нижнем структурном ярусе Л. П. З·оненшайн выделяет с севера на 
юг Контегир·с•кую синклиналь·ную, Мургулукскую антиклинальную и 
Урскую синклинальную зоны. Все они отделены друг от друга продоль
ным и  разломами и часто в каждой из них образованы системы неза
в исимых от смежных зон складок (Зоненшайн, 1 963) . 

Верхний структурный ярус синкшrнор'•ия составляют мегасинклина
ли и ·наложенные мульды ; они отличаются м еньшей напряженностью и 
преимущественно глы бовой природой. В основа•нии пород верхнего яру
са наблюдаются перерыв и в р яде случаев угловое несогласие. 

В структурах верхнего яруса выл.еляются две ·наиболее крупные на
ложенные мульды - Богозейская и Узунсукская. Они имеют блюд
цеобразную форму и небольшие размеры.  Края их ограничены сбро
сами и флексурами с крутым падением слоев во флексурнам пере
гибе. 

Верхний •струr<турный rюмплекс Западно-Саянской зоны образован 
арагенными формациями девона, кар бона, а иногда и верхнего силура. 
Для него ха рактерЕы наложенные тектонические депрессии. Наиб,щее 
крупными из н:их являются Усинский и ЧулакоИ'!-rский грабе-ны. Выпол
няющий грабены ком плекс отложений смят в систему крупных складок, 
I·iарушенных глыбовыми дислокациями - грабенами и грабен-синклина
.пями,  в свою очер едь ·осложченными более мелкими дислокациями - по
логими мульдами, куполам и, коробчатыми брахискладками  и м ояокли
налями.  Очень характерны флексуры,  часто переходящие по пр О'стира
н:ию в разломы. Они обычно развиваются на кр ыльях СI<ладок. Склад1IШ, 
к.ак правило, ориентированы в разных направлениях, часто с осями ,  
расположен·ными nерпендикулярно друг другу. 

Среди многочисленных интрузий Западного Саяна наиболее распро
�:транены нижнеордовикские, ордовикские и среднедевонские гранитои
ды. Нижнеордовикские гранитоиды образуют удлиненные массивы, ори
ентированные согласно простиранию вмещающих пор од. Для них ха
рактерна сильная разгнейсованность. Локализуются о н.и в краевой 
северной и северо-западной частях синклинория,  тяготея к зоне Курай
ско-Телецкого разлома. Самые крупные массивы этих пород расположе
ны в зоне интенсивного метаморфизма. 

Гран:иты ордовик·ского возраста слагают массивы батолитового типа, 
приуроченные к ·полосе северо-западного пр остирания, ·круто секущей 
структуры синклинория,  ·простирающиеся в субширотном направтшии.  
В целом они как бы продолжают основное на правление Шапшальского 
глубинного разлома. 

Интрузии среднедевонского возраста также батол:итового типа, рас
положенные вдоль линии северо-восточного простирания, I<оторая яв
'IЯется продолжением З'оны разломов, ограничивающих с �севера-запада 
Чульгинсi<ий rор·ст (Пожарис1�ий, 1 964) . 
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Горный Алтай и Салаир 

Горный Алтай представляет часть Саяно-Алтайек:ой 'складчатой об
ласти, характер:изующейся осо·бым типом геологического разви'Гия, О !'
л ичного от описанных рашее ее регионов. Для Горного Алтая характер 
но сложное соотношен ие с:кладчатых сооружений,  за 1шнчивших свое 
геологичеС'кое ·развитие, с одной стор·оны, в конце силура,  с другой 
в предвизейское время,  а также структур ,  испытавших более сложный 
путь ·развития, в ·пределах которых проявились не  только каледошские, 
но и герцинекие складчатые движения. 

В территорию Гарного Алтая обычно в•ключают и Катунекий а•нти
.клинорий, представляющий складчатое сооружение, возникшее � ре
зультате сала·ир·еtiюго тектогенеза, т .  е. структуру, по типу своего раз·ви
тия идентичную Куз1нецкому Алатау и Кембросаяну. В то же время Са
лаир·ский •кряж, ·имеющий большое геологическое сходство с Горным 
Алтаем, всегда ра·ссматривается как совершен·но особая ча•сть Сая•но
Алтайской складчатой области и н и когда ·не  Бклrочается в Го'Рный Ал
тай, хотя располагается на  северном его продолжении, представляя вме
сте с ним единую крупную тектоническую зону. Таким образом,  под 
Горным Алтаем ; как определенным геологическим понятием ;  мы пони
маем область, расположенную к западу от Кузнецкого Алатау, а н а  
юге - Шапшальского разлома и ограниченную на  востоке Северо-Вос
точной зоной смятия. При Э'ГОМ Катунсi\JИЙ антиклинарий мы включаем 
в Салаирскую зону Кузнецкого Алатау и Кембросаяна .  В этих границах 
Горный Алтай может р ассматриваться как складчатое сооружение, 
создашное каледон·с•кой и ра•ннегерцинской складчатостями и вытянутое 
в северо-западном н аправлении.  

К I<а.ледонским складчатым сооружениям Гор,ного Алтая относятся 
Шапшальсi\JИЙ и Холзуна1ю-Чуйский ант:иклинор•ии, I< раннегерцинским 
Ануйско-Чуйский, Коргонский, l!.!арышский и Чуйский синклинории, а 
та·кже Уймено-Лебедской, в с оставе которого имеются переработанные 
салаириды. 

Складчатые сооружения сложного р азвития представлены Талицким 
и Салаиреким антикли'Нориями. При этом вполне 'Вероятно, что н ачало 
формирования этих структур было положено уже в нижнем кем
брии.  

Ш а  п ш а  л ;:,  с ·к и й  а н т и к л и н о р и й ,  известный под названием 
Чулышманского, или Чингикатского, антиклинория, расположен на  з а 
падном продолжении З а падн·ого Саяна,  о т  которого отделяется Ш ап
шальским разломом северо-восточного простир а·ния (фиг.  4 ) . В плане 
Шапшальский ант и'IШJПIОрий имеет угловатую изометрическую форму 
и представляет жесткую глыбу, обтекаемую офио,титовым;,r поясам·и . 
В его строении участвует сильно метаморфизованный комплекс позд,не
докембрийских, вендских, нижне- ,  средне- и верхнекембрийских песчано
сланцевых отложений,  смятый в систему складок северо-западного про
стирашия. 

Западный край антиклин·ория осложнен Курайско-Телецким анти·кли
налом, к югу от которого со всех сторон огра ниченный расколами  вытя
нут в северо-западном напр авлении Чульгинский горст. Он  нарушен в 
uентре Улаганской и Е р инатской мульдами.  З аполняющие эти мульды 
отложения ордовика, силура или девона, среднего и верхнего карбона 
несогласно налегают н а  более древние метаморфизованные толщи. 
Мульды разделены горстом,  в строении которого участвуют породы, син
хронные джебашской свите . Юга-западную часть Шапшальского а нти
клинария осложняет сложно построенный Б аш каусекий синклинал,  в 
строении которого участвуют исключительно ордовикские отложения. 
Возникновение Шаnшальского геоантиклинальщ>го поднятия произошло 
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Фиг . . 2. Тектоничес1:ая с х е м а  Кузнецкого Алатау, Мннусииских вп адин 
и прилежащих частей Западного н Восточного Саяна (по А. А. Моссаковскому, 

1 963) 
1 - мезо-кайнозойский чехол З а падно-Сибирской эпнпалеозойской платформы; 2 - Ман
екий внешний геосинклинальный ннжнекембрнl!скнl! прогиб на докембрийском складча
том основании: З - докембрийская (байкальская)  складчатая зона Восточного Са я на;  
4 - силурийская (каЛедонская) складчатая зона З ападного Саян а ;  5 - выступы доси
нийского (дорифейского фундамента) . Верхнекембри Иска я (салаирская) складчата н 
зона кузнецкого Алатау, Горной Шорни, фундамента Минусинских впадин, северного 
склона Западного Саян а и юга-западного склона Восточного Саян а; б - мегасинклиналн 
и крыл1)Я мегаант11клиналей на приnоднятых массивах. сложенных карбонат·ными фор
мациями сини я и ие11брия сон:ращенной моtцности: 7 - мегаантиклинали на приnоднятых 

· массивах, ,сложенных карбонатными формациями синия и кембрия сокращенной моli�
ности; 8 - r-.'lегасинклинали и крылья мегаантиклиналей на опущенных массивах, сло
женных песчано-карбонатно-сланцевыми, рифагенно-известняковыми н граувакковыми 
формация1\IИ синия и кембрия повышенной мощности; 9 - мегаантиклинали н а  опущен
ных массивах, сложенных песчано-карбонатно-сланцевыми, рифогенно-известняковыми 
и rраувакковыми формациями сини я и кембрия повышенной 1�ощности; 10 - промежу
точные вулканические зоны с широким развитием мелких складок и разломов; 
11 - краевые линейные вулканические зоны ;  12 - nлощади распространения синийско· 
кембрийской спилит-кератофировой формации в вулканических зонах; 13 - площади 
распространения синийско-кембрийскоl! зеленокамеино-сланцевой формации в вулкани
ческих зонах;  14 _:_ площади р аспространения нижнекембрийской спилито-диабазовой 
подформации в вулканических зонах; 15 - площади расnространения среднекембрийской 
порфнритовой формации в вулканических зонах; 16 - нижие-средне-кембрийские основ
ч:ые и ут)траосновные интрузии; 17 - нижие-среднедевонский красноцветно-вулканоген
ный структурны1':'1 комnлеi<С. Средне-верхнепалеозойский осадочный чехол .М.инусински.х 
впадин; 18 - внутренние и краевые nоднятия; 19 - прогибы: 20 - глубинные разломы ;  

21 - прочие разломы ; 22 - границы структурных ярусов и Еомплексов; 23 - границы 
массивов и вулканических зон: 24 - контуры нижнеnалеозойских складчатых структур; 
25 - контуры средне-верхнепалеозойских складчатых· структур; 26 - оси линейных ме
гаантиклннаJiеti; 27 - оси линейных мегасинклиналей; 28 - оси Мl!Лких антиклинальных 
склядок; 29 - оси мелких синклиндльных складок: 30 - флеJ<суры. Цифры на схеме :  
1 - Терсинекий выступ; 2 - Томский выступ: 3 - Джебашскнti выступ; 4 - Сыдинский 
вы�т'уn .  Северо-Минусинский внутригеосинк.тшнальный nрогиб: 5 - Берикульский массив ; 

б - Китатский массив; 7 - Первомайская промежуточная зоня; 8 - Кургусульская мега.
а т-пиклиныlь;  9 - Верхне-Урюпская мегаантиклиналь; 10 - IОзнкская меrаантиклиналь; 
11 - Золотогорска я промежуточная зон а ;  12 - Черно-Июсская промежуточная зона : 
13 - Канымска я мегасинклиналь; 14 - Ефремкинс1шй массив: 15 - Восточно-Усинская 
меrасинклиналь: 16 - коммунаровская nромежуточная зона: 17 - Усниекая промежутоq
ная зон а :  18 - Беллык-Сисимекая промежуточная зона :  19 - Салгонекая мегаантикли
наль; 20 - Батеневское внутригеосинклинальное поднятие; 21 - Шарекое ннутригеосин
клинальное поднятие; 22 - Балыксииекая промежуточная зона. ЮЖnо-,\\инусинский 
внутригеосинклинальный прогиб: 23 - Шушенская промежуточная зона ;  24 - Артемовекая 

мегаантиклиналь; 25 - I(изирска я промежуточная зона : 26 - Сретенско-Таятский м :зс· 
сив; 27 - Мрасская промежуточная зон а ;  28 - Северо-Саянская кра�вая линейная вулка· 
ннческая зо,на : 29 - Кузнецко-Алатауекая т<раевая лннеi'!ная вулканическая зона. Струк · 
'Г''РЬI Минусинских впадин; 30 - Антроповекий вал; 31 - Шарыnавекий грабен; 32 - Бело
озерекая синклиналь; 33 - Горбовско-Новосоксенская антиклиналь; 34 - .ТТокшинскач 
антиклиналь; 35 - Сережекая синклиналь; Зб - Салгонекое поднятие; 37 - Салбатека я 
�1ульда ; 38 - Ильинс.кая антиклJПIЗЛJ-,: 39 - П яриловская антнклиналh; 40 - Белоярекэя 
антш<JJнналь; 41 - Балахтинекая мульда : 42 - Копьевекиn t<y.�or. ; 43 _:. Интикольская 
мульда ; 44 - Новоселовекая антш<линаль; 45 - Баркинекая мульда ; 46 - Устинкинекая 
мульда : 47 - i\1\арская мульда; 48 - К()коревская антиJ<линаль; 49 - Джирим:о-Карасукская 
мульд а :  50 - Черноозерекая мульда: 51 - Тузекая антиклиналь; 52 - Ша;жнскаq анти
клиналь; 53 - Ширинекая синклиналь; 54 - Арамчакекэя антиклиналь; об -- !(утень
Булукская мульда; 56 - Тубинекэя мульда ; 57 - Черногорская мульда; 58 - Быст
рянекэя антиклиналь; 59 - Убрусская антиклн11аль;  60 -- Изыхская мульда; 61 - Uен
rрально-Тагарская антиклиналь; 62 - Алтае-Тагарское nоднятие; 63 - Бейекая м:ульда; 
64 - Дубенекая мульда; 65 - Ново-Михайловская антиклиналь; бб - Воеточно-Красно
озерекая антиклиналь; 67 - декизека я синклиналь; 68 - Ново-Енисейская муJrида; 
69 - Упrнскня антиклиналь; 70 - декизекий купол; 7/ - Табатская мульда; 7?, - Кнзла-

совсJ<ая CIIHI<ЛИIIПЛI>; 73 - ШепчульСКJЯ СННКЛИНЗЛJ-. 
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Фиг. 3. Тектоническая карта З ападного Саян а (по Зоненшайну, 1 961 г.) 
С т р у к т у р н ы й  к о м п л е к с  с о б с т в е н н о  г е о с и н к л и н а л ь н о г о  

э т а n  а .  Складчатые сооружения, сформиронь.J:Sшиеся к верхнему кембрюо (салан
риды) ; 1 - антиклинальные зоны, сложенные спилит-кератофировой и туфdгеино· 

граувакковой формациями кембрня; 2 - синклинальные зоны, сложенные граувnк

ковой формацией среднего кем брия;  3 - синклинали,  сложенные молассой верхнего 

кембри я .  Ск,rадчатыс сооружения, сформировавшиеся к концу силура (калед ннды ) .  

Антиклинории: 4 - осевые части, оформившиеся в виде поднятий к верхнему кембриrо, 

сложенные метаморфическими сл а н цами синн йского возраста: 5 - то же, сложенные 

зеленокамеино-сл а н цевой формациеr! нижнего кембрия (офнолитовые пояс а ) ;  б 
краевые части, оформившнеся в виде поднятий к концу кембрия - началу ордовик п ,  

сложенные сла н цевой и песч аниковой формациями среднего-верхнего кембрня; 7 -
наложенные i\fульды и грабен-синклинал и ,  сложенные молассовоii, флишоидноii и дру
гими фор!\l а циями верхнего кембрия и ордовика . Сниклинорин (б-9 - краевые ч асти , 

причленившиеся к р а нее возникшим поднятиям к началу силура ) :  8 - а нтиклинальные 
зоны и nерифернч еские nоднятые участки, сложенные сл .а н цевоi:'r н nесчан ковоп 
форм аци ям и среднего и верхнего кембрия; 9 - синклинальные зоны, СJIО)I;{енные 
11есча никовой фopi\I a цнeJ'i верхн его кеi\tбрия и флишоидн01'i и граува кковой фор�r я. 
циями ордовика (10-13 - осевые части, прнчленшзш неся к р анее возникшим rюдня
тиям к канну силур а ) ;  10 -- а нтиклинальные :юн ы .  сЛоженные песчаннковоif фоома-
цией верхнего к е мб рия  н флншонд1юii н граувакковоii формация�ш ордовика ; 

/1 - СИНКЛИНЗЛЫ!Ые ЗОНЫ, СЛОЛi:еi!НЫе фЛJJШOIIДHOii форма цнеii opдODIIKЗ Н 
ордсанка-нижнего снлу р а ;  12 - мегасннклнналн, возннкшне на месте унаследован
ных остаточных прогибов, сложенные карбонатно-терригеr-шоii фopi\t a цнeii нижпс;-о
верхнего снлу р а ;  13 - наложенные r·оt ульды, сложенные карбонатно-террнгешюii фор
мацией верхнего силура. 

С т р у к т у р н ы ii к о м п л е к с в н е ш н 11 х г е о с и 11 к л и 11  а л ь н ы х 
п р о г и б о в н а с а л а и р с к о м с к л <1 д ч а т о м о с 11 о в а 11 и н: 14-выcтyiJJ ... J 

саланрского сJ<ладчатого осttования,  переработэнные каледОIIСКJiмн двttжеtш н м н :  
15 - участки nиешнего геосннклнналыюго прогнба , заложнвшиеся в верхнем кем б 
рви и развнвавшнесн до начr�да ордовика ; лннеi'Iн ьtе  открыты е складю1, сл:Jж�шн.Jе 

фл11шондноi'r форi\1ацией зеленых песчаников верхнего кембрня. Учасппr внешнего 
геосннклнн ального прогн ба ,  з а ложнвшнеся в ордовике п развнвавшнсся до 'ссрсл.н н \ .I 

верхнего силура ;  /б - гребневидные антикл и н али,  брахиантиклинал;i, брахнсин
клиналн,  сундучные си:нКJiинали.  сложенные i\IОЛассовыми форма цнЯ:\iИ ордовнка н 
нижнего силу р а ;  17 - сундучные сJ.шклинали, м:ульдьr, Gрахисинклинали,  слаженны� 
1\:арбонатно·террнгенной формацией нижнего - верхнего силур а .  

С т р У к т у р  и ы й к о м п л е к с о р о г е н н о г о э т а  п а . Межгорные впадИ111·1 .  

заложившиеся в ордовике: 18 - грабен-синклинали и мульды, сложенные 1\JOл accaмrt 
ордовика и снлура. Межгорные впадины, заложившиеся в верхнем (в Прнтелецк·:м 
р а йоне в нижнем) силуре и н и :жнеl\'1 девоне : 19 - брахисннк.11tНJалн,  грабен -синt<JI И · 
нали,  наложенные мульды, сложенные м:олассой верхнего (в Прителецком p a iioнe 
нижнего) сил ура:  20 - брахнсинклннали,  иалож� н н ы е  мульды, куnола ,  Со�1оженныС' 
красноцветно-uулканоrенной форма цией нижнего - верхнего девон а ;  21 - 1\Оробч з п -.t(.> 

брахискладкн, мульды. грабен-сннн:л н н али, грабены. сложенные молассовымн фор
м а ция1IН среднего-верхнего девона и карбона. 

И н т р у  з и в н ы е м а с с и в ы. Сннорогенные интрузив : 22 - салаиро\ l ! е ;  2,;  · 

каледонские. Посторогенные ннтрузии : 24 - салаирские: 25 - каледОf/СКие; 2б - позп.
ние; 27 - гипербазиты; 28 - глубинные разло м ы ;  29 - п рочие разломы; ЗО -· nодоu.т:з� 

структур н ых комплексов; 31 - подошва структурных ярусов. Буквы и цифры на кар
те. Антнклинорин: Дж - Джебашскиii;  J(p - !(уртушибинскиii; Чл - !(ул ы ш м а искнii , 
или Шапшальскиit;З-С - З а п адно-Са янскнй: си1шлннори й ;  Х-С - Хемчигско-Систиг
хе>rскнl\ прогиб. Впадины:  М н - Минустrска я :  Тв - Туви нска я ;  Тр - Туранск� я .  
Т д - Тоджинсi<ая . Антиклинальные зоны: М - Манск а я ;  П - Пашкинска я ;  Мр 

Мургулукская. Синклинальные зоны: Ч -Чазрыкская: Г -Головаш,сrия; Кн - - !(ант,,
гирск а я :  Ур - Урска я ;  Мн - ГV\анчурекска я .  Мегасннклинали:  А - Ататахска я ;  От -
Отуксугска я .  Грабены: Ус - Усинск rи1, Чл - Чулаксинсош й .  Разломы :  К-Кандатсюrii; 

Б - Борусскиii; С-Т - Саяно-Тувннскт"r , J(y - I(ypai'!cКIJ Й .  Антикл и н а л и :  1 - Ха нсын 
ская; 2 � Чииг иликская ; 3 - Побединская ;  4 -Коярдская; 5 -Хемчиrсхn � ;  б --- АJr а ш 
с к а я ;  7 - Хонделенска я ;  8 - СержиксJ< а я ;  9 - Аныяк-Оругска я ;  10 - Араданск а я ;  

1 1 - Блансугска я ;  12 - Еркырсr{ая. Сrнrк."и нали: 13 - Арбатск а н ;  14 - Бу fобннская:  
15 - Среднепашкннска я ;  16 - !(арынсукска я ;  17 - Индигеiiска я :  JB - С а рлинскои ; 

19 - Таслинская.  Грабен·синкл и н а л и :  20 - Кашкаретс1..:: ая ; 21 - Макаровска я ;  22 ··

Ярышкольская. Грабены: 23 - Шуrурскиii; 24 -- Хонделенскнii. Мульды: ]5 -- I(epe\J· 
ска я ;  2б - Малоурск а я ;  27 - Арааднская; 28 - Иджюrска я ;  29 - Тавлыкска q ;  30 -
Карба йска я ;  3/-Ерннатская :  32 - Ул а г а н с к а я .  Н аложенные мульды : 33-uагазейско • :  

3·1 - Узунсукс ка я ;  
l<.л н п аль Белого 

брахнсннклннал ь :  
ПOДiiЯTЬiii блок 

35 ·-- C III-IIOXI111Cr< я н :  36 - Узюпска я :  37 - 1\.yJ..:: rшiJ-ICJ< a я :  38 - центра
Ключа : 39 - Cn iiл юrкc�!CKiiЯ гnpcт - a i!ТJIJ\Лif l ! a л ь ;  10 - Хс�\t чигс<а а  

41 - N\алоурскос nоперечное noJli ! ЯTнe ; -12 - Н н стофоровсJ< I I П  



/ 
1 

�/"' - - -

Бар па уА 

.. . :··· . . . . . . 

? 

rA 2 
IСё, 3 в  
� 14 

? 

1:.:::.:· .: : : :� з 

1====� 9 
� ��� 

� 4  
� 16 � � 17 � 

[({ri:1в 
[;:,+.ZJ 12 
I�::J 1 8 

Фиг. 4. Схема тектонического районирования горного Алтая (по И. И. Белостоцкому) 
J - центральные части салаирских антиклинориев; 2 - салаирекие антиклинории; 3 - салаирекие 
сииклинории;  4 - зоны проницаемости; 5 - каледонские антиклинории; б - герцинекие прогибьr, 
унаследованные от каледонских; 7 - герцинекие антиклинальные зоны, унаследованные от каледон .. 
ских; 8 - герцинекие rеосинклинальные проrибы длительного развития; 9 - герцинекие шовные про· 
гибы; 10 - нижнедевонские наложенные вnадины субконтннентального тиnа ; 1 1 - верхнедевонские 
наложенные впадины субконтинентального типа; 12 - эвгеосинклинальный прогиб; 13 - миогеосин-
клинальный nрогиб; 14 - внутренние геосинклинальные поднятия; 15 - внутренние геосинклиналь• 
ные nрогибы; 16 - шовные троrи; 17 - межгорные впадины; 18 - центральная часть эвгеосинклива
ли" Буквы на карте: К:Б - Прогиб К:узнецкоrо бассейна ; К: - :Кузнецкий nрогиб; :К:А - :К:узнецко
Алатауский антиклинориН, антиклинарий Батеневского кряжа; ЧБ - Чебоково-Балахтинская меж
горная вnадина : М - Минусинский шовный прогиб: Д - Джебашский антиклинорнй; УС - Усни• 
скиl\ прогнб; ЧЛ - Чулышмманская антиклинальная зона: УЛ - Уймено-Лебедекой прогиб; :К:С � 

Катунекий антнклинорий; АЧ - Ануйско-Чуйская геосинклиналь; а - восточный шовный nрогнб; б 
Белегебашский шовный проrиб: Т - Талицкий антикдинорий; УС - Устальекая зона ;  СП - Спас· 
ский прогиб; :К:П - К:аргонский прогиб, БУ - Белоубинский прогиб; ХЧ - Холзуиско-Чуйский ант и· 

клинорий; ЮВ - Юга· Восточный прогиб (Чуйская впадина ) :  Л - Ленинагорский антиклинорий; Б -
Быструшеиский nроr иб; А - Алейский ант иклииар ий 

3 Б. Н. !(расильп и��:ов 33 



в середине кембрия, а к концу ордовика он испытал -складчатостЬ' -и пре-
вратился в антик.линорий.  · · : 

К 
�
осевой части Курайсrю-Телецкого антиклинала приурочен р яД гра

нитоидных тел средне.-верхнеордов:икского возраста ,  образующих круп
ные и ме:пкие ма·ссивы.  Они имеют ЭЛЛ11.ПСоидалнную форму с длинно й  
осью, вытнну-'rой пар аллельна пр·остиранию складок. Гра·нитоиды нижне
ордовю�ского возраста :известны лишь в зоне интенсивного метаморфиз
ма ,  где они  обр азуют Мlногочисленные, но не очень крупные тела, вытя
нутые согласно общему простиранию пород, имеющие неясные контакты 
с вмещающими их метаморфическими породами.  

В Чульгинско м  гоР'сте толща позднедокембрийск:их отложений также 
прорвана и•нтрузия·м -и гр а•нитоидов ниЖiнеордовикскою возра-ста .  Ориен
тиров·ка и форма тел интрузий обнаруживает яв.ную зависимость от 
структур вмещающих пород. В пределах Башкаус'с:rюго синклинала ,  в 
обла•сти сочленения Ильдугемекай синклинали и Оройского поднятия. 
р асположен ряд крупных батол:итовых м ассив-ов гранитоидон ордови•к
сrюго комплек•са .  Интрузии в пределах Башкаус-екого синклинала не  об
наруживают прямой связи со структурами .  В то же время ясно просле
живается зави·симость р асположения некоторых мас•сивов от дизъюю<
тивных на,рушений. Это в первую очередь :касается интрузий.  
тяготеющих к зоне Ка'Рахемского р азл•ома ,  простирающегося в северо
западном направлении и р азделяющего сииклинарий на  две примерно 
р авные ча·сти .  В пределах этой зоны наблюдается 'серия массивов ордо
в:ик·ских и нижнеордовикских транитоидов, вытянутых по прости·ранию 
р азлома (Пожариский, 1 964) . 

Х о л з у н с к о - Ч у й с к и й  а н т и к л и -н о.р и �  (см.  фиг. 4)  может 
служить примерам сложно построенной и длителнно р азвивающейся по
ложительной тектонической структуры. От смежных Ануйско-Чуйского 
сиюши·нор:ия и Рудного Алтая он отделен Ч а ·рышско-Теректинеким ·глу
бинlным разломом и Северо-Восточной зоной смятия. В северо-восточ
ной части антикл инария выделяется так  н азываемый Теректинекий 
горст, в котором развиты интенсивно метаморфизованные, чрезвычайно 
сложно дислоцир-ованные породы позднедокембрийского возраста и вул 
каногенно-терригенные толщи, относимые к нижнему - среднему кемб
рию.  Последними сложен также Горстовый выступ, обособляющийся в 
центральной части Холзунско-Чуйского антиклинария (горст Катунекого 
хребта ) .  Наиболее широко распространены в пределах антикл инария 
песчано-сланцевые отложения кембра-ордовикского возраста ( горноал
тайская свита ) ,  образующие линейные килевидные, часто опрокинутые 
складки, в простирании которых наблюдается зависимость от располо
жения выступов более древних пород. Терригеиные толщи ордовикских 
отлощений, также относящиеся по  характеру разреза и дислокаций к об 
разов�шиям нижнего структурного этажа, залегают на  подстилающих 
породах несогласно. Они сосредоточены в краевых частях антиклинария 
и тяготеют к пришовным зонам крупных разломов. В восточной части· 
антиклинория, на  его погружении, на  складчатом кембра-ордовикском 
Qсновании отмечен ряд наложенных прогибов, заполненных грубообло
мочными пестроцветными образованиями верхнесилурийского и нижне
девонского возр астов, а также вулканогенными толщами среднего дево- · 
на .  Время заложения этих наложенных прогибов показывает, что Хол
зунско-Чуйский антиклинарий сформировался как  складчатое сооруже
ние перед верхним силуром. 

В современной структуре Холзушско-Чуйского антиклинария И.  Ф.  По
ж ариский ( 1 964) выделяет две крупные структуры :  КоксинскJ.II·й антикли
нал и Джасатерсi<'ИЙ синклинал .  

Коrюинс•кий антиклинал можно охарактеризовать как ярко выражен
ную глыбовую структуру, образоваюrую Теректююким и Белухинеким 
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горстами и Ак-К.ем-ской ·гр абен-синклиналью. Джа'сатер•ский синкли
�
нал 

и меет чрезвычайно с ложное строение;  в его · составе в ыделяются З аичи
хинское, Рахманавекое и К.уренСJюе под•нятия, Ак-Булакская и К.ызьr
нычирская синклинали и , наконец, Теректинекий грабен .  Все толщи, сла·
гающие антиклинорий,  прорваны гранито•идными интрузиями ордовик
ского, средне- и верхнекаменноугольного возраста, .причем р аспределени:е 
первых в больши·нстве <случаев подчинено складчатой структуре нижне: 
палеозойских толщ, :вторые же тяготеют к зонам разрывных нарушении 
и н а;wболее крупным н аложенным мульдам,  ·вьпюлненным девонскими 
от ложешиями.  

У восточного окончания Теректинекого грабена интрузии представле
н ы  рядом линейн'о вытяяутых конкордантных м аесиВ'ов гнейсавидных 
граrни1'0в ,  а в области сочленения гор·ста с А·к- К.емской грабен-синкли
налью (район К.айтонака)  - труппой небольших, также к·онкордантных 
тел гипербазитов. К.роме того, имеются штокообр аз'ные м а•С1С'ИВЫ тр ани
тоидо·в герцинс'IЮго Iюмплекса ,  не  обнаружива'ющие ника>кой связи со 
складчатой структурой. 

С а л а и р с к и й а 1Н т и к л и н о р и  й образует си·стему складчатых 
структур и параллельных разломов, описывающих выпуклую в северо
восточном нр.правлении дугу. Его строение характеризуется большим 
по стратиграфическому интервалу р аз'резом и обилием перерьшов и не
согласий, что указывает на длитель�ость формир·ова•ния этой своео'бр аз
ной положительной тектоничеекой структуры.  

В •осевой ча·сти аятиклИiнория в ядрах антиклиналей обнажаются 
ква рцево-роговообм анково->биотитовые, роговообм а н ко во-пирок'Сеновые 
и пироксеновые гнейсы и амфи>боловые ·крwсталлические сланцы с п ро
слоями силикатных, графитистых и чистых мраморов с оли·вином. Стра
тиграфичееки выше залегают силикатные и гр афитистые мраморы, пере
слаивающиеся с . 'графитовыми сланцами и слоистыми железистыми 
кварцитами. С этим комплек·сом а·ссоциируется сложно дифференцир о
в анная  интрузия габбро,  крайним членом которой являются горнtблен
диты и пирок•сениты. В ·ряде случаев совместно с этим:и породами вст>ре
чаюТ'ся тела змеевиков . Ранее этот комплеК'с относ·или к архею. Мета
морфический �<ом·плек·с Салаирекого !<'ряжа Г. В.  Пинус и др . ( 1 958) 
считают кембрийским и резкие отличия его от кембрийских отлdжений 
объя•сняют метаморфизмом,  к·оторый обусло·влен приуроченностью этого 
комплекса к зоне г.лубинного разлома. Вслед за А.  А.  Зешковой ( 1 934) 
А.  Л.  Матвеев•ская (Матвеевская и Иванова,  1960) считает эти отложе
ния  архейск·ими.  К. более выс·оким стратиграфичесiшм горизонтам отно
сится толща м а·ссивных известняков с прослоями глинистых сланцев, 
пересеченная дайкам и  кислых и основных эффузивов и расчлененная 
силлами гипербазитов ( алабайская формация ) .  Алтайская формация не
согласно перекрыта сунгайекай свитой полосатых известняков, неотличи
мых от аналогичных пород контсрекской, егорьевс<кой  и талицкой свит 
предположительно верхнекембрийского в·озраста. Породы ·сунгайской 
СВ'ИТЫ Матвеевекая (Матвеев•ская и Ива<нова, 1 960) считает воз·можным 
аналогом уксунайсl<'ой свиты, среди которой р азвиты элидот-хлориrо
в ые, хлорит-·серицитовые, кварцево-алЬ'бит-хлоритовые и другие сланцы, 
образова·вшиеся в ос•новном за  счет известково-глwнистых и п есчаных, 
а и ногда туфагенных пород,  покровов кислых и особенно основных 
эффузивов. Толща вмещает штоки и силлообразные массивы озмеевико
в анных гипер·базитов и мел кие дайки га·ббро и габбро-д:иа·базов .  Разрез 
н адстраивается баудинской свитой, в основа·нии которой имеется п ачка 
конгломератов с гальками метаморфиi.Jеских п ород, среди которых пр:и
сутствуют гипербазиты. Свита сложена филлитаии и полимикто·выми, 
иногда грубозернистыми песчаниками и по внешнему облику очень на
поминает зелено-фиолетовую свиту ордовика.  От п оследней ее отличает 
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несравненно больший дислакационный ме'Га.морфизм.  Она нecorJiacнo 
· Перекрывается зелено-фиолетовой овитой низов орд•ов·и·ка .  Еще выше 
·Согласно залегает каР'бонатно-кварцевая ·свита,  сложенная темно-серы
ми или ч ерными извес11няками с линзами ·кварцитов и прослоями угли
стых сланцев. Возраст ее неясен, но вполне возможно, что она является 
аналогом бар аталь·ской свиты Алтая. К.ак отмечает А. Л. Матrвеевская, 
некоторые ав'Горы на  осн·овании литолого-петрогр афических сопоставле

: ний с другими райоtнами  Саяно-Алтай•ской складчатой о·бласти склонны 
•относить алабайскую свиту к нижнему - среднему кембрию. Вся нижняя 
часть оп·и·санного раз·р еза в отношен·ии  возраста слагающих его пород 
.еще ·сла·бо аргументирована .  Нполне вероя11но, что здесь мы имеем дело 
с пор·одами разного воз·раста от нижнего до верхнего кембрия включи
тель·но. ЗаведоМ'о НИ)!<Не- и среднекембрийские 'отложения представлены 
спилито-кератофировыми и кар'бонатшым:и толщами,  очень сходными с 
соответствующими обр аз·ова·ниями К.узнецкого Алатау и Горного Алтая . 

. Меньшим развитием пользуются карбонатные верхнекембрийские отло-
жения. r 

Крылья ант:иклиналей и синклиналей сложены М'ощными песчан·о
. . сланцевыми толщами ордовик;а и нижнего силура (до 2000 м) , карбо
. натным·и отло'жениями ·верхнего ·силура и нижнего девона  и 'Iючти дву'Х
. километровым комплек·сом черносланцевых пород среднего и верхнего 
девона .  Эт:и отложения и меют мно.го черт сход•ства с одновозрас11ными 
образованиями Ануйско-Чуйокого синкл инория .  

Интрузивные ·породы в Салаире развиты чрез·вычайно слабо. К.роме 
. упомЯ'нутых ранее габбро-диорито�ых и гипербазитовых интрузий, в 
среднекембрийских отложениях известны пластовые и секущие тела ин

. трузивных пород кислого состава .  Каледонские интрузии образуют на  

. Салаире небольшими телами  олигоклази1'ов - нордмаркитов горы Бор
: сук, а также диоритам:и - габбро-диабазами,  развитыми н а  его северо
. западной окраине. 

Для девонских интрузий наиболее характерны мелкие тела порфи
. ритов, диа·базов, фельзитов и альбитофиров .  

Верхнепалеозойекие интрузии в Салаире также немногочисленны. 
Они сложены гранитами и адамелитами .  Н аиболее крупные маосивы из
в естны на севе·ро-·востоке Салаира на горе Ула новой, а таюже на  юrо

. западе в Залееовской и Афон·ин·ской му,льдах. Эти м ассивы пр•орывают 
девонские и нижнекар боновые осадочные толщи. Верхняя возрастная 
граница интрузий неяен а .  Салаир, по даtнным Матвеевекой (Матвеев
СI<ая и Ива·нова, 1 960) ,  ·предста·вляет со·бой крупный сложно пос"Гроенный 
и резко асимметричный антиклинорий. Он образован различными по 
масштабу склад'кам:и, ориентированными .вдоль его п р остирания и имею
щими ха·рактер довольно интенсив·но сжатых брахискладок. Ха·рактер 
складчатых ·структур заметно варьирует. В осевой части северной nоло

. ви,ны кряжа и в области север·о-восточного его склона преообладают сжа
тые, круто поста·вленные складки, опр·окинутые в центральной ча·сти 
·Сал аирекого кряжа в юго-западном, а восточнее - северо-восточном 
. направлениях. В средней части кряжа (р айон верховьев р. Аламбай) , по 
,данным И.  Е .  Ш атров а (ус11ное сообщен:ие) , р азвиты сравнительно по
логие и широкие складки. Встречающие;::я зДесь крутые мелкие скла
дочки и разрывы, падающие на юга-запад, представляют лишь местные 
их о·сложнения. Наиболее крупными складками осевой зоны Сала:ира 
являются Урская синклиналь, Верхне-Бердская мульда, Тягун-Шалан
екая сложно по::троенная антиклиналь и др. К. одной из антиклиналь
ных зон этой структуры приурочена главная полоса ультраосновных ин
,трузий кряжа. Складчатые структуры нарушены продольными и реже 
.по.перечными разрывами .  «Наибольшее значение в общем комплексе 
·дизъюнктивных н арушений С алаира и меют разр ывы продолЬ'ного типа , 



нередко обнаружи-вающие следы движений сдвигового характер а .  Н ан-� 

более протяже•н·ными и наиб ольшими по амплитуде являются продоль-' 
ные фронтальные разрывы, проходящие местами вдоль границы кряжа 
с Кузнецкой к·отловиной. Строение юга-западного ·скл01на кряжа в об
щем значительно оболее спокойн·о и менее осл·ожнено дизъюн'Ктивными 
нарушениями. Глав1ной структурой этой части Я'вляется пологая ю го
За J1адная При·салаир·ская мульда. Она разделяется антиклинальными 
выступами на три шрогиба» (Матвеевокая •и Ива·нова ,  1 960, стр . 00) . 

Внутреннее строение впадин осложнено более мелкой брахисклад
чатостью. Складки часто кулисообразно сменяют друг друга .  По мере 
приближения к Салаирекому кряжу субширотные их простирания сменя
ются мер·идианальными, а ·затем сливаются с северо-за·падными салаир
скими направлениями. По своей морфологии складки приближаются к 
сундучным.  

В пределах Салаира проявились салаирская, каледонская и ранне
герцинская С'кладчатости;  наиболее интенсинной,  по-видимому, был а  
каледонская. Ни одна и з  н:их не привела к 1юнсолидации складчатой 
структуры, которая до настоящего времени представляет область неза
вершенной •складчатости, в пределах которой так и не  проя·вились гра
нитоидные интрузии батолитовой формации (Ю.  А. Кузнецов, 1 960) . 

Т а л и ц к  и й а 1Н т и к л и н о р и й ('СМ .  ф и г. 4 )  хулисообраз·но подстав
ляет Холзунско-Чуйский, располагаясь •севера-западнее его. От этого 
антиклинария он отделяется Кор гонекой мульдой, в ытянутой субширот
но в северо-западном напр авлении. На западе Талицкий антиклинарий 
со·прягается с Ануйско-Чуйским синкл:ruнорием, от которого отделен  
крупным разломом, представляющим одну из оперяющих ветвей Чаrрыш
ско-Те•ректинского глубинного разлома.  

Н а  востоке антиклинарий граничит с Чарышским ·синклин·ор:ием, по 
их границе пр·оходит второй раз•лом,  смыкающийся у Коргон•с•кой мульды 
с Чарышс'ко-Теректшнским глуб ин·ным 'разломом. Таi<:им образом, Т а� 
л ицкий антиклин·орий в современной структуре п·редставляет собой вы
тянутый в севеР'о-западном направлении клиновидный горст. Ядро ан
тиклин·ория •слагают отложен:ия среднего кем·брия,  прорва!нные крупным 
Талицким мас'С'И'В'ОМ nранитоидов верхнекаменноугольного возраста. 
Массив имеет сложную форму, но в общем вытянут согласно простира 
нию оси антиклинория. Его крылья сложены верхнекембрийскими и не
р асчлененными ордов·икскими отложениями .  Антиклин·орий nолого по
гружае'!'ся н а  юга-восток, где и С'резается вышеупомянутыми разлома м и. 
Н а  северо-западе Талицкий антиклинарий р а,сщепляется на три · антикли
нали,  поrружающиеся в сторону Бийско-'Катунекой впадины. При этом 
происходит плавный за·в·орот В'сех структур на север, отражающий в 
плане простирание структур Горного Алтая.  В осевой части антиклина
лей  выходят отложения м аралихи'НсК'оЙ С'виты среднего I<емlбрия, интен-. 
сивно дислоцированrные и о•сложненные метюй гофр:ировкой. Между 
а нти'кли·на .льныии •складкам и  р асполага•ются Новошипуновекая и Вы
др·ихинская синклинали, сложенные образованиями ордовика, залегаю
щими на  разЛичных гориз01нтах маралих·инС'кой свиты. Участвующие в 
их  строении ордовикские отложения дислоцир·ованы •не так интенсивно 
и образуют на  крыльях синклинали моноклинали с падением пород I< 
центру под углом 30-60°. Лишь на  сев ера-западе, в наиболее прогнутых 
ч астях сиН'клиналей и в участках субмерид:и·онаil!ьного раз•в()lрота их 
осей, н аблюдаются допоЛiнительные ·складки с размахом ·крыльев в не-. 
сколыш сот метров (Пожа•риский, 1 964) . Талицкий антиклинор·ий по 
своему строению аналогичен Сала:ирскому. Некотор ы м  отличием являет
ся лишь то, ч то среди отложений, участвующих в е го строении, также 
р азделенных многочи,сленнымн перерыва·ми, :неизвестны отложения бо� 
лее древние, чем среднекембрийские, а средний девон в наложенных 
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епадинах представлен эффузивами кислого · состава и сопровождающими 
li,X пирокластическим и  и обломочными породами.  
. Ч а р ы  ш с к и й  с и н к л и н о р и  й расположен к востоку от ТалицкогG 

антиклинария и отделяется от структур Рудного Алтая  Северо-Восточной 
зоной смятия. Южным его ограничением является Коргонекий прогиб, а 
на севере он скрывается под мезо-кайнозойскими и четвертичными отло
жениями Бийско -Барнаульской впадины.  В строении сивклинария уча
ствуют отложения верхнего кембрия и нижнего ордовика ,  выходящие в 
периферичеокой его ча•сти и в ядрах •внутренних nоднятий. Средне- и 
верхнеордовикС'кие образования,  а также н ижнесилурийские о�ложения 
сла гают остальную ча·сть синклинория. Р азрез венчают из•вестняки верх-
1-!еrо силура,  залегающие в ядрах крупных синклиналей.  

СравнитеЛI>�НО небольтая мощность -всего этого комплекса и много
численные угловые несогл а·сия и перерывы в нутри него свидетельствуют 
о том, что его формирование происходило при  частой с мене тектон:иче
с;кого р ежима и гrро�екало в условиях, -близких 'К геоантиклинальному 
р азвитию. По в•сей вероятности, заложение Чарышоi�ого с:инклинория 
ПР'оизошло н а  разбитой и опущенной ч а·сти единого с Талидi<'ИМ антиi<ли-
1-!Орием ·блока. Подтве�рждением этого являет.ся резко в ыр аженный глы
бовый характер тектони�и с ин клинория,  для которого характерно соче
тание коробчатых и шовных с•кладок, оси котор ых ча•сrо у с·осед:них 
структур сопрягаются почти под прямым углом и имеют  не  только севе
ро-западные простирания,  ·согJiасные с простиранием Чарышского син
клинория, но :и северо--восточ!Ные, субшир·отные и субмеридиональные . 
.IУlощно·сти и фац·иальный с·остав  ордовикских и особенно силурийских 
отложений свидетель·ствуют о конседиментационной nр:ир оде осложняю
щих его складок. 
, В строении Чарытекого сивклинария принимает участие ряд а нти
i<линальных и синкл инальных складок. Центральную часть синклино
рия осложняет Суетинекая а нтиклиналь коробчатой ·Формы. Она  имеет 
северо-восточное простирание.  К северо-востоку от  нее имеются две 
•сИнклинали - Семеновекая и тесно ·с ней связанная Чагар·ская, прости
р.ающиеся в северо-восточном направлении. Обе синклинали по своей 
форме близки к коробчатым складкам.  Иное строение  имеет Локтев
екая синклиналь, протпгивающаяся вдоль западного края синклинория 
� зоне погра·ничного р ззлома с Талицким антиклинорием. Это типично 
щовная структура .  
, В юга-восточной части Чарытекого сиикл инария р асположена  Чи

t�етская с;инклиналь.  Она вытянута в северо-восточном напр авлении по
<iти перпендикулярно о•�и синк.11инория и представляет собой коробча
:fую синклиналь.  Так же ориентирована и Ионышская антиклиналь.  Н а  
\ого-западе она под углом,  блпзким к прямому, срезается широтно ори
е'нтированными структурами  Коргонекого прогиба .  Чинетская си·нкли
н·аль и Ионышская антиклиналь нарушены крупными р азломами севе
ро-западного простирания,  секущими их почти под прямым углом к их 
гiростира·нию и согласно с общим простиранием Чарышского синклино
рия.  На юге эти разломы определяют контуры полей р аспространения 
дево·нских отложений и границы Коргонекого синклинория.  
. Как считает И .  Ф. Пожариский, они являются ветвями Чарышско-
Теректинского глубинного р азлома.  
· 

В северо-западной части сивклинария располагается крупная нало
женная Курьинекая синклиналь северо-восточного простир ания.  Она 
сложена мощной толщей ( 1 500 м) нижнего и среднего девона,  образу
Ющей сравнительно пологие складки. 
, И нтрузивные породы в Чарышском синкл инории немногочисленны и 
J)редставлены гранитоидами I;албинского комплекса, тела которых воег
f!.а следуют простиранию заключающих их складок ( ПожарискИй, 1 964) . 
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К о р г о н е к и й  с и и к л и н а р и й  приурочен к зоне Чарышско-Те
ректинского глубинного р азлома и протягивается от  Ануйско-Чуйского 
сиикл инария н а  северо-запад до Северо-Восточной зоны смятия, пред
ставляющей его юго-зэпадное ограничение. Сииклинарий  возник из 
своеобразного шовного прогиба,  видимо в значительной своей части 
расположенного на погрузившемся блоке Холзунско-Чуйского а·нтикли
нория, сложенного теми же породами ( вендскими и нижнекембрийск;и
:ми ) ,  что и в соседнем Теректинеком горсте. Вдоль северного борта Кор
ганского прогиба,  скорее всего в его фундаменте, участвуют образова
ния ордовикского и нижнесилурийского возрастов, ·собранные в складки 
в Чарышском сииклинарии  и срезанные разломом северного огр аниче
ния Коргонекого прогиба .  Синклинорий обр азуют отлож·ения девона -
от эйфеля до франского яруса включительно. Из них наиболее р ас
пространены эйфельские, представленные терригенно-вулканогенными 
толщами.  Терригеиные образования живетекого и франского ярусов со
хранились лишь в ядр а.х отдельных синклиналей. 

В пределах сииклинария выделяют северную и юга-западную ветки. 
Тектоническое строение северной ветви довольно просто. Здесь широко 
р азвиты вулканогенные отложения эйфеля, смятые в крупную синкли
нальную складку, осложненную отдельными куполовидными антиклина
л я м и  с выходами в их ядрах r:;ород основа'ния .  Отложения живетекого 
возр аста смяты в линейные <.:кладки северо-западного простирания,  о б
р азующие зону, видимо возникшую под погребеиным р азломом, поло
жение которых маркируют и тела сре�некаменноугольных гра'нитоидов. 
Ю'го-западная ветвь 'Прнлегает к Северо-Восточной з о не смятия и яв 
ляется шовной структурой. Образуюljl.ие ее  тектонические элементы н а и
более часто представляют грабен-синклинали и горст-антиклинали с 
р езко подчеркнутым линейным характером.  Они местам и  опрокинуты 
н а  юга-запад. Простирание структур - севера-зап адное. Осевые части 
антиклиналей сложены породами низов эйфельского яруса, а к:рылья 
и синклинали - более высокими гuризонтами эйфеля .  

В южной части зоны в ее строении принимают участие нижнекамен
ноугольные отложения .  Их дислоцированность такая же, как эйфель
ских, и лишь местами более простая (устное сообщение И.  Ф.  Пожа
р и ского) . 

А н у й с к о - Ч у й  с к и й  с и н к л и н о р и й расположен в централь
н о й  части Горного Алт�я и ориентирован в северо-северо-западном н а 
правлении.  К юга-востоку он смыкается с Чуйским синклинорием. П о  
л итологическим приз,накам и характеру структур комплекс пород, сл а
гающих синклинорий, может быть р азделен на  дв,е части. К нижней 
относятся терригеиные и карбонатные толщи мощностью до 1 0  000 м, 
охватывающие интерва,ТJ от Еерхнего кембрия до верх·него ордовика.  
Все эти толщи, несмотря н а  н&личие ряда многих несогласий, относятся 
к одному структурному подъярусу Р. соответствуют единому седимента
ционному циклу. dтими поро,;"ами образова,ны узкие л инейные складки, 
отличающиеся выдержанностью простираний и значительной протяжен
н остью.· К верхней части р азреза относятся девонские вулканогенные и 
терригенные отложения, в том числе черносланцевые, всех трех отделов, 
достигающие 6000 м мощностн, хар актеризующи,еся пестротой фаций и 
сравнительной простотой обргзуемых ими брахискладок. В се это !Не ос
тавляет сомнений в том, что Ануйско-Чуйский сииклинарий вступил в 
арагенный этап геосинклинальнаго развития не р а ньше конца верхнего 
девона - начала нижнего карбона. 

Ануйско-Чуйский синклинорий <'сложнен н а  севере Черемшанеким 
и Каракольским брахиантиклиналями, а на юге - Куратинекой грабен
цшклиналью, Кар акудюрской мульдой и сложно построенным Сигу
дайским поднятием,, в пределах ко.торого выделяют Тутуольскую синкли-
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наль и Б аксаринскую антиклиналь. Наконец, в самой южной части син ·  
клинария располагаются Аргутско-Ш авлинская мульда и Бельтебаш
ский грабен,  в котором находится Карагемекая синклиналь.  Структуры 
А·нуйско-Чуйского сииклинария прорваны крупными массивами средне
и верхнекаменноугольных гра·нитоидов, почти все�да приуроченных к 
сводовым частям наиболее крупных поднятий. Более редко интрузии 
этого возраста занимают иное с труктурное положение. Онгудайское 
подняrие прорва·но крупным м ассивом гранитоидов, р а-сположенным н а  
периферии поднятия и представляющим собой, по-видимому, часть 
крупного Яломанекого плутона ( Пожариский, 1 964) . 

Ч у й  с к и й  с и н к л и н о р и  й ,  выделенный в 1 960 г. Пажариским в 
самостоятельную структуру,  представляет юга-восточное продолжение 
А нуйско-Чуйской синклинорной зоны. На севере он ограничен Курайско
Телецким, а на юге Чарышско-Теректинским глубинным и  разломами и 
распол агается в области максимального их сближения,  где наиболее 
сильно проявились процессы дробления и резких диффер·енцированных 
движений отдельных блоков. От Ануйско-Чуйского сииклинария он от
делен погребен·ным под девот1скими  отложениям и  в ыступом пород, ле
жащим на  продолжении Кадринско-Б аратольского горста ,  а на юга
востоке уходит в пределы Монголии.  Ось его вытянута почти широтно. 

В Чуйском сииклинарии обособляются два структур·ных этажа. 
В строении  ·нижнего этажа участвуют породы венда и кембрия ,  анало
гичные одновозрастным образованиям Кадринско-Баратальското гор
ста и Шапшальского антиклинория, выходящие в краевых частях 
сивклинария и отдельных горстовых выступах в его пределах. И. Ф. По
жариский допускает присут.ствие каледонских структур Холзунско-Чуй
ского антиклинория, скрытых под кайнозойскими отложениями Чуйекай 
котловины. Верхний структурный этаж сииклинария слагают девонские 
породы от эйфеля до верхнего девона включительно. О ни представлены 
двумя типами отложений : вулканогенными и тесно с ними ассоциирую
щимися красноцветными,  имеющими сокращенные мощности и приуро
ченными к зонам поднятий,  и черносланцевыми,  участвующими в строе
нии шовных прогибов. В синкл инальных зонах часто оба эти типа отло
жений находятся в сложных фациальных взаимоотношениях. Смена их 
в пределах синклинория происходит чрезвычайно резко, что указывает 
на значительную контр астность вертикальных движений.  

В общем формацианнам облике девонских пород Чуйского сиикли
нария наблюдается сходство как; с геосинклинальными отложениями 
Ануйско-Чуйского прогиба,  тзк и с о6разованиями прогибов арагенного 
этапа .  

Складчатость девонских пород сииклинария отличается р азнообра
зием форм :  наряду с просто построен·ными брахнекл адками наблюда
ются правильные нормальные и сжатые складки линейного типа с кру
тыми угл ами падения пород на их I<рыльях. В связи с указанны м и  осо
бенностями строения Чуйского си·нкли·нория он приобретает черты, 
свойственные внешним геосинклинальным прогибам ,  к категории кото
рых мы относим и Чуйский синклинорий, возникший из прогиба, з ало
женного в среднем девоне на нижнеордовикском складчатом основании.  

По особенностям разрезr:JВ и дислокаций девонских отложений в 
пределах синклинория выделяется ряд более мелких структур.  Их оси 
также ориентированы н субширотном направлении. 

В осевой части Чуйского синк.1инория Пажариский выделяет Ак
Каинское поднятие. К северу и югу от него располатаются Кур айская 
и Чарышско-Теректинская грабен-синклинали,  представляющие шовные 
структуры,  приуроченные к зонам одноименных глубинных разломов. 
На востоке грабен-синклинал1-1 сливаются, образуя Юстыдскую брахи
синклиналь резко выраженноi'1 изсТМетрической формы. 
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В пределах Чуйского си.нклинория интрузии немногочисленны. Они 
известны в небольшом гор·сте кем5рийских пород, ослоЖ'няющем Кур а
тинскую грабен-синклю!аль. Среди них преобладают верхнекембрий
ские габброиды. В Богутинекой ·синклинали имеется массив гр анитов 
верхнекамен·ноугольного возр аста .  Другие м ассивы гр анитоидав того 
же возр аста, развитые в пределах Юстыдекой брахисинклинали ,  не об· 
наруживают зависимости от складчатой структуры.  Они вытннуты 
цепью в северо-западном направлении, что, возможно, объясняется на
л ичием соответ.ственно ориею·ированных расколов в древнем оонавании 
Чуйского синклинория.  

У й м е н о - Л е б е д е к о й  с и н к л и н о р и й  ( фиг.  5 )  составляет 
восточную окраину Горного Алтая .  От Кузнецкого Алатау и Западно-Са
я нской зоны он отделяется Кузнецко-Алатауским и Курайско-Телецким 
глубинными разломами,  а от Катунекого антиклинария - Кадринско
Баратольским. 

В этих грани цах си·нклинорий представляет меридиональную дуга· 
образно изогнутую ·структуру, по форме н апоминающую вогнутую лин· 
зу с выпуклой стороной, обра щенной ·на запад. 

В кр аевых частях сннклинория в зоне глубинных р азломов р аспола
гается ряд выступов салаирекого складчатого фундамента, на котором 
в ордовике был заложен Уймено-Лебедекой прогиб. 

В его строении участвуют о5ра::юва·ния двух структурных этажей. 
Н ижний этаж :сложен породdм и  ве:нда, ·нижнего и средн·его кембрия.  
В ерхний построен более сложно и распадается н а  два подэтажа.  По 
данным В .  М.  Сенникава ( 1 958) , на  среднекембрийских отложениях с 
резким угловым несогл3.сием и региональным перерывам з-алегают мощ
ные (до 4000 .м) песчано-глинистые толщи ордовика ( лебедекая серия) , 
смятые в линейные складки. Выше с несаглаенем залегает еще более 
молодой комплекс (до 7000 .м ) ,  образованный толщами красноцветных 
и пестроцветных терригенных, пирокластических и эффузивных пород 
девона .  Девонские отложения также характеризуются линейной склад
чатостью и вместе с ордовикским и  и з алегающими местами выше них 
с илурийскими прорваны крупны м и  гра·нитными интрузиями.  Характер 
отложений осадочных -1-r вулканогенных толщ сивкл инария очень бли
зок к а·н алогичным образованиям Ануйско-Чуйского геосинклинальнаго 
прогиба. В то же время имеются и ·существенные отличия, заключаю
щиеся в том, что в Уймено-Лебедеком прогибе отсутствуют в ордовик
ских, силурийских и девонских отложениях флишоидные толщи и появ
ляются в силурийских отложениях породы, свидетельствующие о их фор
мировании в условиях начинающегося, но не завершенного арагенного 
этапа ( Белостоцкий, 1 960) . Учитывая все эти особенности строения 
Уймено-Лебедекого синклинория, мы  р ассматриваем его как внешний 
геосинклинальвый прогиб .  Структурный комплекс нижнего этапа,  вы
ходящий в горстовых выступах, отличается чрезвычайно сложной и на 
пряжеН'ной складчатостью вендских и среднекембрийских отложений. 
Гораздо спокойнее дислоцированы ордовикские отложения .  Для них 
характер.но сложное сочетание линейных весьма  напряженных складок, 
р азвивающихся в приразломных zюнах, и спокойной бр ахиформной 
скл адчатости, обусловленной вертикальными движениями .блоков са
лаирского фундамента. Складчатость девонских отложений меняется с 
севера н а  юг. 

Н аиболее просто дислоцирова.ны девонские отложения в север:ной 
части синклинория. Здесь общий хар актер тектоники определяется ши
роким развитием крупных пологих мульд, чередующихся с участками 
практически горизонтального залегания.  Южнее в центральной наиболее 
широкой части сивклинария в складчатых структурах преобладают 
открытые, простые, полого погружающиеся на юг  складки, слабо 
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Фиг. 5. Схема тектонического строения Уймено-Лебедекого сииклинария 

(по И. И. Белостоцкому) 
'Верхний девон: 1 - терригеиио-карбонатная толща; 2 - угульская свита; 3- тарболинская свита .. 
Средний девон: 4 - учальская свита; 5 - уi\каратащская свита. Верхние горизонты нижнего де
вона и эйфельскиit ярус среднего девона: б - сумурлинская свита. Девон нерасчлененный: 7 - вул

каногенные и nестроцветные терригеиные отложения Камгинскоrо грабена. Додеванекие породы, 
залегающие на фундаыенте кеi\Iбрийской стабилизаци и :  8 - пестроцветные отложения верхнего и 
среднего ордовика (лебедская серия) ; 9 - молассоидные терригеиные отложения верхнего кембрия 
и трем адокекого яруса нижнего ордовика. Породы, участвующие в строении фундамента, а также 

положительных структур, обрю1ляющих синклинорий: 10 - нижне- и среднекембрийские, частично 

синийские (вендские - манжерокская свИта) отложения nреимущественно вулканогенного и вулка· 

•Иогенно-терригенного происхождения; 11  - синийские (вендские) кристаллические известняки (ба
,ратальская свита ) :  12 - позднедокембрийские, частично Н!\Жнепалеозойские (? ) кристаллнчесюrе 

слан uы .  Интрузии гранитоидов: 13 - верхнР.ревонские и последевонские: 14 - кембрийские 



удл иненные в меридиональном нап-равлении. Примерам таких складок 
является Кылайская брахнсJ-!Рклиналь,  описанная В. М.  Сенниковым 
( 1 958) . Она обр_азует ряд по.погих синклиналей и бр ахиантикл иналей,  

.ор иентированных в северо-западном направлении, несКО;!!ЬКО косо по от
ношению к общему простиранию главной структуры, но параллельна 
границе р асположенноге н а  юге выступа .  

Н аиболее напряженной скдадчатость является н а  юге, где . н а блю
дается схождение пучка разломов. Здесь господствуют линейные сжа
тые, часто опрокинуты<е н а  запад шовные ·синклинал и  и а�нтиклинали.  
Между ними в ряде случаев располагаются крупные коробчатые 
·складки. 

И нтрузивные породы, развитые в пределах Уймено-ЛебедСК\ОГо проги
·ба ,  нем ногочисленны. Наиболее ш ироко они распростра нены в его вос
·точной части, в зоне Курайско-Телецкого разлома,  где известен р яд 
массивов девонских гр анитоидов,  вытянутых в меридиональном направ
лении,  и ряд также ориентированных небольших тел нижне- и средне
кембрийских гранитоидав габбро-диоритовой формации и среднекем
б рийских гипербазитов ( Пожариский, 1 964) . 

К у з н е ц к и й  с и н к л и н о р и  й входит в состав Кузнецкого прогиба, 
-р асположенного между Салаиром и Кузнецким Алатау. Этот прогиб 
представляет собой очень своеобразную тектоническую депрессию с не
однородным тектоническим строением в разных его частях, возникwую 
на ни:t�шепалеозойском складчатом основании еще в силуре. В связи с 
эти м  в его пределах четко выделяется два структурных этажа, разде
ленных регионально выраженным перерывом. Н ижний этаж образован 
·сильно дислоцированными отложениями кембрия и· ордовика,  выходя
щими в окраинных частях прогиба и в ядрах наиболее крупных а нти
кли нальных поднятий .  В строении верхнего этажа принимают участие 
·образования силура,  девона и нижнего карбона ( турнейский ярус и ниж
няя половина визейского) . В структурном отношении Кузнецкий прогиб 
представляет собой вытянутую в северо-восточном направлении, дуго
образно изогнутую асимметричную структуру, постепенно погружаю
щуюся с северо-запада н а  юга-восток. В западной и северо-западной 
частях прогиб сложен к1арбонатным и  толщами силур а,  нижнего и сред
·fiего девона,  а также черносланцевым и  и вулканогенным» образования
·м и  верхней половины среднего и верхнего девона ,  н а  которых с несогла
·сием залегают преимущественно карбонатные породы нижнего карбона.  
·Суммарная мощность всех этих отложений превышает 7000 .м.  В восточ
·ной части Кузнецкого прогиба в составе верхнего этажа наибольшим 
·р аспространением пользуются эффузивные и красноцветные терригеи
ные  толщи нижнего. сред!iего и верхнего девона и карбонатные породы 
1шжнего карбона.  Первый тип разреза имеет м ного сходства с одновоз
-р астными толшами Томь-Колыванской складчатой зоны, с которой, по 
данным М. Н. Бельской ( 1 958) , Кузнецкий прогиб имел непосредствен
ную связь. Второй тип совершенно аналогичен соответствующим отло
жениям Минусинских впадин. Двухъярусное строение Кузнецкого про  ... 
гиба и особенности формационного состава выполняющих его осадков, 
имеющих сходство wак с геосинклинальными отложениями Томь-Колы
ванскdй геосинклинали, так и с орогенными образованиями Минусин� 
ских впадин, позволяют отнести его к категории внешних геосинклиналь
ных прогибов. Геосинклинальвый комплекс Кузнецкого прогиба резко 
песогласно перекрыт образованиями орогенного этапа ,  участвующими в 
строении впадины Кузбасса.  Они  представлены чрезвычайно мощной 
(до 8000 м) угленосной формацией верхней части нижнего карбона,  
среднего и верхнего карбона и перми .  Северо-западная окраина Кузнец
кого бассейна по составу и фациям отло�ений,  стратиграфическому р аз-· 

р езу и в значительной мере по типу тектонических структур носит харак-
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тер типичного продольного I<раевого прогиба .  К юга-востоку, в глубь 
платформы, как счита:ет Матвеевекая ( Матвеевекая и Иванова,  1 '960) , 
этот прогиб значительно изменяет свой характер и приближается к по
перечным кр аевым прогибам тип а  В ичита (Шатский, 1 945, 1 946) с широ
ко развитыми в его пределах куполообразными и бр ахиформными склад
ками.  С этим и  выводами едва  ли можно согл аситься, так как впадина 
Кузбасса возникла не  на кр аю платформы,  а внутри складчатых соору
жений салаирекого и герцинсiюго возр астов и в этом отношении больше 
напоминает межгорный прогиб.  Для впадины Кузбасса характерна 
асимметрия,  особенно ярко проявившаяся в том,  что в западной ее  части 
развиты линейные, часто опрокинутые на восток складки, н арушенные 
системой параллельных надвигов, в то время как восточная  ч асть гtроги
ба осложнена глыбовым и  складками и флексурами .  

Асимметрия Кузнецкого прогиба ,  выраженная как в составе выпол
няющих прогиб обр азований,  так и в характере Проявившихея дислока
ций, почти совершенно аналогична той , которая имеет место в Тувинском 
прогибе. Это внешнее сходство вызвано одинаковой или почти одинако
вой направленностью тектонического р азвития обоих этих прогибов. 
Подобно Тувинскому, Кузнецкий межгорный прогиб на  р аз ных стадиях 
своего развития ( силур - нижняя половина визейского века нижнего 
карбон а )  представлял собой внешний геосинклинальный прогиб,  кото
рый затем,  н ачиная со второй половины визейского в�к·а вплоть до· 
пер ми ,  развивалея как межгорная ( с  элементами предгорной) впадина 
(Белостоцкий и др. ,  1 959) . 

В строении Кузнецкого внешнего геосинклинальнога прогиба в си
луре, девоне и нижнем карбоне выделяются отдельные седиментацион
ные депрессии - Ельцовская,  Горловская ,  Кузнецкая и Ташиминская. 
По отношению к оси внешнего геосинклинальнога прогиба они могут 
быть разделены на продольные и поперечные. Первые представляют со
бой либо обособленные простые впадины ( Ельцовский прогиб ) ,  либо 
узкие, сильно вытянутые, сложно построенные сииклинарии (Матвеев
екая и Иванова,  1 960) . От Томь-Колыванской геосинКJлинали ее внешний 
геосинклинальный прогиб отделен узкими геоантиклинальными подня
тиями - Ордынской, Бугатальекой и Митрофа новекой антиклиналями.  

В Ельцовеком прогибе в р азрезе девона отсутствует широко развитая . 
в этой структурной зоне пестроцветная толща, вместо которой присут
ствует комплекс мощных однообр азных серых песчано-сланцевых отло
жений, близких к девонским отложениям Томь-Колыванской геосинкли
нали. В поперечном сечении Ельцовекий прогиб асимметричен и 
отличается пологим юга-восточным и более крутым северо-западным 
крыльями.  В зоне сопряжения с Ордынской геоантиклиналью имеется 
дизъюнктивное нарушение, вдоль которого отмечается мелкая иногда 
изоклинальная складчатость. В центр альной части прогиба слои зале
гают сравнительно спокойно. 

В Горловск:ом прогибе в отличие от Кузбасса палеозойские отложе
J:!ИЯ имеют меньшие мощности свит, меньшую глубоководность и большее 
количество несогласий и размывов.  Суммарная мощность всех известных 
здесь отложений достигает 5000 м. Горловекий прогиб в южной части 
отделяет каледонскую зону складчатости от Томь-Колыванской геосин
клинальной системы.  Северная его половина размещается к востоку от 
Бугатальекой геоантиклинали.  

По данным Матвеевекой ( М атвеевекая и Иванова,  1 960) , Горловекий 
прогиб представляет крупный, сложно построенный слегка асимметрич
ньiй сииклинарий с к,рутопадающими крыльями, которые на отдельных 
отрезках осложнены продольными дизъюнктивными нарушениями зна
чительной амплитуды. В его северо-восточной части наиболее крутым 
крылом является юГа-восточное, а R юга-западной - севера-западное. 
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Дополнительные складки, осложняющие основную структуру Горловско·· 
го прогиба, симметрично опрокинуты к периферии прогиба .  

Верхний структурный этаж Горловекого прогиба образован протя
женными сжатыми резко ундулирующими складками, создающими свое
образный брахиформный тип складчатости. Матвеевекая отмечает, что 
дЛинные оси таюих бр ахнекладок подвернуты однообр азно, под неболь
шим углом по отношению к общему простиранию прогиба .  Подобное же 
строение краевых прогибов было установлено М. В .  Муратовым ( 1 949) 
для альпийского краевого прогиба на  юге Европейской части СССР и в 
Прикарпатье. 

Ташиминский прогиб р асполагается между Митрофановекой геоан
тикJtиналью и северо-западными отрогами Кузнецкого Алатау. Он имеет 
<Общее северо-северо-западное простирание и состоит из р яда мульд 
вытянутых в северо-западном напр авлении. К ним относятся Анжеро
Судженская и Кайгатская синклинали,  а также синклиналь, расположен
ная к северо-востоку от Кайгатской.  Сию<iлинали р азделены поднятия
м и - Невской антиклиналью, Яйским и «новым» Яйским выступами .  
Все структуры Ташиминского прогиба имеют довольно простое и сим
метричное строение. Исключение составляет северная часть Анжеро
Судженской синклинали, осложненной серией чешуйчатых дизъюнктив
ных нарушений. 

Система краевых поднятий Кузнецкого прогиба, как отмечено выше, 
образована тремя антиклинальными скtладками .  

Ордынская антиклиналь почти вся закрыта рыхлыми отложениями 
Западно-Сибирской низменности и устанавливается главным образом 
геофизическими данными и выходами пород среднего девона,  под кото
рыми в ряде мест установлены отложения кембро-силура (иковская сви
та и бело-розовые известняки ) .  

Бугатольекая антиклиналь р асположена пример но в 1 00 км к севе
р·о-востоку от Ордынской антиклинали.  В ее пределах на дневную по
в.ерхность выступают кембрийские отложения, представленные иковской 
свитой, сложенной эффузивными и осадочными обр азованиями,  несколь
ко более глубоководными,  чем в Салаире (Матвеевская и Иванова,  
1 96()) . Сжатые складчатые структуры иковской свиты ориентированы в 
северо-восточном направлении. 

Как указывает Матвеевекая ( Матвеевекая  и Иванова , 1 960) , в попе
речном разрезе Бугатольекая антикл ин аль  имеет вид антиклинальной 
структуры, осложненной в центральной части  сравнительно пологим син
клинальным прогибом. 

В нутренняя структура этой антищлинали характеризуется довольно 
пологой, местами дисгармоничной складчатостью, кое-где усложненной 
сравнительно многочисленными дизъюнктивным и  нарушениями, кото
рые часто сопровождаются зонами интенсивного рассланцевания пород. 

Митрофановекая антиклиналь изучена слабо. Это сложное поднятие, 
образованное системой антиклинальных и синклинальных складок, опро
кинутых на восток. В основном поднятие слагают породы среднего дево
на ( бугатольекая свита) ,  но в северной части поднятия ( Поуланинская 
а нтиклиналь) обнажаются более древние сильно метаморфизованные 
породы. В плане Митрофановекая антиклиналь представляет собой по
логую дугу, обращенную выпущлой стороной в сторону Кузбасса.  

Рудный Алтай 
Н а  западе Саяно-Алтайской области располагаются структуры Руд

ного Алтая.  От более древних - Горного Алтая - они отделены глубин
ными разломами Северо-Восточной зоны смятия, а от более молодых 
Кал бы - Иртышской. 
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Рудн_ый Алтай С · Юго-Западным и Южным Алтаем яв.iтяеп.:я об
.1 астью проявления позднегерцинской складчатости. С востока на · запад 
в его · пределах выделяется ряд антиклинальных и си�клинальных iон . 
Самая восточная его структура - Белоубинский ( Бухтар минский)  син
клинорий - вытянута вдоль Северо-Восточной зоны смятия. Далее н<.r 
запад пар аллельна синклинорию в северо-западном направлении вытя
нуты Синюшинекий антиклинорий, Быструшинский синклинорий и · Алей
ский антиюлинорий.  Все эти структуры испытали сложный путь форми
рования и представляют область проявления не только р анне- и Поздне
герцинских складчатостей ,  но, вероятно, и каледонской. Из них з авер� 
шающей для этой зоны оказалась позднегерцинская. 

Западнее, уже за  Иртышской зоной смятия, простирается область, 
где проявилась лишь одна позднегерцинская складчатость. Главным 
структурным элементом этой зоны является Калбинекий синкл инорий .  

В основании в идимой части  р азреза в пределах Рудно-Алтайской 
зоны залегают интенсивно дислоцированные метаморфизованные пес
чано-сланцевые отложения ордовикского, а возможно, и более древнего 
возраста. Они обнажаются в ядрах Алейского и Синюшинскрго антикли
Iюр иев. Вышележащие девонские и каменноугольные отложения форми
равались после крупного перерыва.  Средне- и верхнедевонские вул
каногенно-терригенные и терригенные нижнекаменноугольные толщи 
залегают на  нижележащих с · резким угловым несогласием в виде вто
рого структурного яруса и образуют простые структуры типа бр ахискла 
док. Девонские и нижнекаменноугольные образования Р удного Алтая 
формиравались в условиях внешнего геосинклинальнога прогиба, нало
жИвшегася на  более древние каледонские структуры Алейск)Ого и Си·· 
нюшинекого антиклинориев. На нижнекаменноугольных образованиях Е 
качестве тр'етьего структур ного яруса в н аложенных мульдах с перер ы 
вам залегают угленосные и эпиконтинентальные вулканогенно-осадоч • 
ные толщи среднего карбона и перми.  

В юга-восточном направлении структуры Рудно-Алтайской зоны по
rружаются под образования Южно-Алтайской зоны,  которую мож�о 
р ассматривать как единую крупную синКJлинальную структуру, ограни
ченную на западе Иртышской зоной смятия. Наиболее древними отло
жениями Южно-Алтайской зоны являются вулканогенно-терр игенные 
толщи нижнедевонско-эйфельского возраста, хотя вполне вероятным 
представляется участие в ее строении силурийских и средне-верхнеордо
викских отложений, развитых в· области  стыка Южного и Горного Алтая. 
Выше залегает мощная толща вулканогенных пор9д живетекого яруса, 
верхнего девона и нижнего карбона.  Суммарная мощность р азреза па
леозойских пород Южного Алтая - не  менее 16 000 м. Отложения силь
но дислоцированы : породы образуют ·л инейные сжатые скл адКJИ, часто 
гофрированные и опрокинутые н а  юго-запад, осложненные на крыльях 
разломами.  

В пределах Калбинекого синклинория М. В .  Муратов и В .  Н .  Славин 
( 1 953) выделяют ряд крупных антиклинальных и с1�нклинальных струк
тур северо-зап�дного простирания.  Наиболее крупной · антиклинальной 
структурой является Чарекий антиклинорий, в пределах которого обна
жаются известняки и метаморфические сланцы верхнесилурийского воз
раста и вулюаногенно-осадочные ( спилито-кератофировые? ) толщи сред
не- и верхнедевонского возраста.  Породы смяты в крутые складки с 
резкими ундуляциями шарниров . . В строении синклинальных зон Кал 
бинекого синклинория, р асположенных к северо-востоку и юго-западу 
от Чарекого антиклинория,  участвуют мощные (до 1 2  000 м) достаточно 
сложно дислоцированные терригенные отложения, а также вулканоген
ные породы, относящиеся к среднему и верхнему девону и ко всему ниж
нему карбону. Разрез венчается вулканогенной толщей нижнепермскю-
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го ( ? )  возраста, · выполняющей · отдельные наложенные м у льды и. 
залегающей н а  н ижележащих породах с резким несогл асием и переры
вом. ·1 аким оЬразом, в пределах 1\.Jжного Алтая и в Калбинеком синкJш
нории первый собственно геосинклинальный этап р азвития з аверш ился. 
в среднем карбоне ( tuжныи Алтаи )  и в конце верхнего караона ( 1\алба) . 

Ьолее де·1·альноt: описание некоторых важнt:иших СТ!Jуктур .1-'удного 
Алтая  рассматривается при описании Lеверо· Носточном и Уlртышской 
зон смятия в ГJJ аве IV.  

ОС НОВ Н Ы Е  ЭТА П Ы 
ФОРМИРОВА НИЯ С КЛАДЧАТЫХ СООРУЖ Е Н Ий 

Саяно-Алтайская горная  страна  в целом представляет докембрийско
п алеозойскую складчатую область, т. е .  область, з авершившую Геосин
клинальное р азвитие к верхнему п алеозою и в дальнейшем., в мезозое, 
в ыступавшую в в иде эпипалеозойской «молодой платформы».  Процесс 
замыкания геосинклинальных систем, приведший к возникновению н а  
р ассматриваемой терр итории  складчатых сооружений, н е  был единовре
менным. Соответственно в тектон ическом р азвитии Саяно-Алтайской 
области можно наметить пять крупных этапов, р азделенных крупными 
р убежами,  с каждым из которых связано завершение н а  отдельных уча
стках территории собственно геосиклинального этапа и возникновение 
р азличных по возрасту складчатых сооружений, вступивших в арагенный 
этап геосинклинальнаго р азвития в р азное время.  Первый так.ой рубеж 
намечается где-то на грани между докембр ием и вендом;  он отнечает 
проявлению байкальских движений.  По Н. С. Ш а  текому ( 1 932 ) , эти 
движения в Алтае-Саянской области  ф иксируются по резкому угловому 
несогласию между докембрием и кембрием, или, по современным пред
ставлениям, вендом .  Они в отчетливой форме проявились в восточной 
ч·а сти р ассматриваемой терр итории, охватывающей почти полностью 
Восточный Саян, Хамар-Дабан и,  по-видимому, некоторые части  Вос
точной Тувы (Сангилен ) .  Повсеместно в пределах указанной территории 
отмечаются значительный перерыв и угловое несогласие перед отложе
нием вендских осадков (фиг .  6 ) . 

Хорошо известно, что на  северо-восточном склоне Восточного Саяна 
н а  докембрийский фундамент резко несог ласпо н алегает вендеко-кем
брийский чехол Сибирской платформы.  В пределах так называемого. 
Протеросаяна · н аблюдается резкое угловое несогласие в основании венд- · 

ских отложений, выполняющих Манекий прогиб ( Предтеченский, 1 964 ;. 
Хоментовский, 1 957, 1 960) . Подобное же несог л а сие указывается. 
Н .  С. Ильиной ( 1 958) в бассейне р .  Оки в Сархайеком синкшшории. 
Вендеко-кембрийские отложения КJак  в Манеком прогибе, так и в Сар-. 
хойском синклинории, по данным указанных исследователей, слагают 
четко выраженный второй структурный этаж (по отношению к докем-. 
брийскому этажу) и хараюеризуются значительно более простой фор-. 
мой дислокаций. 

Большое значение в формировании структуры Саяно-Алтайской об-.  
л асти принадлежит движениям, происходившим в конце кембрия ( са
•lаирским ) . Эти движения завершают второй этап  геосин!\jлинального
р азвития рассматриваемой территории.  Время их проявления устанав
ливается по резкому угловому несогласию, разделяющему верхнекем
брийские слои и нижие-среднекембрийские отложения. Это несогласие 
р азгр аничивает принципиально р азличные структурные этажи. Подоб
н ы й  характер соотношений между верхнекембрийскими и ордовикскJJм:и. 
отложениями, с одной стороны, и нижне-среднекембрийскими,  с дру
гой ·- хорошо прослеживается на территории почти всей Тувы, в Кузнец-. 
ком Алатау и в других местах. В Туве повсеместно в основании Хемчиг-
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рю-Систигхемского внешнего геосинклинальнога прогиба, з аполненного 
отложениям и  верхнего кембрия,  ордовика и нижнего силура,  отмечается 
резкое угловое несогласие, отделяющее сравнительно пологоскладчатые 
структуры этого прогиба  от сильно дислоцированного основания,  сложен
ного нижне-среднекембрийскими породами.  Точно так же на Катунеком 
антиклинории, как отмечает В. П. Нехорошев : «Верхнекембрийские 
отложения,  несогласно залегая на складчатом "салаирском" основании, 
имеют особенности, не хар актерные для геосинклинальных отложений, а 
более свойственные платформ енным.  Мощность их невелика (200-
250 м) . . .  Эти отложения дислоцированы,  но дислоцированность их сла
бая . . .  » (Нехорошев, 1 958) . К. складчатым сооружениям, образованным 
салаирекой складчатостью, относятся юга-западная часть Восточного 
Санна (К.ембросаян) , фундамент и обрамление Минусинской в падины, 
большая часть Тувы, Кузнецкий Алатау и Катунекий антиклинорий, 
Уймено-Лебедекой прогиб.  

Для областей салаирекой складчатости характерны широкое разви
тие эффузивно-карбонатных толщ кембрия,  присутствие в их составе 
спилито-кератофировой формации, большие (до 10 км) мощности этих 
отложений.  Примечательно, что кембрийсюие отложения тесно связаны 
с вендскими образованиями и составляют вместе с ними единый струк
турный этаж. Очевидно, из этого следует, что байкальские движения в 
областях салаирекой складчатости не проявились или проявились слабо. 

Третьему рубежу отвечают силурийские движения, приведшие к об
разованию складчатых сооружений в Западном Саяне и Горном Алтае. 
Наиболее отличительной чертой геологического строения этих террито
рий являются многочисленные песчаниковые и зеленосланцевые толщи, 
обнимающие широкий возрастной интервал от докембрия до нижнего 
силура включительно. Эти толщи образуют в совокупности единый 
структурный ярус, отвечающий собственно геосинкiЛинальному этапу 
развития. Для этого яруса характерна  напряженная линейная складча
тость. На нем резко несогласно, в виде верхнего структурного яруса, за 
легают полого дислоцированные верхнесилурийские и девонские отло
жения. Они слагают, н апример, в центральной части Западного Саяна 
Усинскую межгорную впадину и ряд наложенных м ульд и характери
зуются сравнительно простыми формами  складчатых структур,  обязан
ных своим возникновением большей частью блоковым подвижкам склад
чатого основания .  Таким образом, основные складкаобразовательные 
движения закончились внутри силура .  . 

Четвертый рубеж приходится на  конец девона - начало карбона.  
Движения этого времени охватили еще неконсолидированные области 
современных Ануйско-Чуйского синклинория и смежных с ним Салаир
ского и Талицкого антиклинориев, создав здесь складчатое сооружение 
соответствующего возр аста.  

В пределах Ануйско-Чуйского синклинория н аблюдается исключи
тельно полный и мощный (до 6000 м ) геосик,линальный разрез от кем
брия до верхнего девона - начала карбона включительно. Судя по 
значительной мощности толщ и обилию вулканогенных пород, чередую
щихся в средней и верхней частях разреза девонских отложений со слан
цевыми толщами,  собственно геосинклинальный режим в Ануйско-Чуй
ском прогибе продолжался вплоть до верхнего девона - начала кар бона 
включительно. Вся перечисленная серия пород довольно сложно смята, 
прорвана крупными гранитоидными интрузиями, р азделена угловыми 
несогласиями на  ряд структурных подэтажей, но в целом образует еди
ный структурный комплекс, отличающийся от каменноугольно-пермских 
слоев, выстилающих межгорную впадину К.узбасса и локализующихся 
также � пришовных зонах краевых частей Ануйсi<о-Чуйского '.:инкли
Iюрия.  
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i.>иг.  6. Схематическая карта nроявления складчатсетей р азличного возр аста в Саяно-
Алтайской геосюшлин альной обла·сти 

1 - в вер хнем  ка рбоне и перыи;  2 - в конце девон а - начале карбона ;  3 - в снлуре, ордовике и 
всрхнеы кембрш-t; 4 - 1З J·юнце среднего кеr-.1брия - н а чале верхнего кеi\·tбрия;  5 - в nредвендское 
время; б - нижнеархсйски й цоколь Сибирской пл атформы ;  7 - цоколь Сибирской платформы, 
nереработэнный nредвендской: СJ{.r1 адчатостью ; 8 - разлоr·л ы ,  ограничивающие территории, пере
жившие различные параксиз,:ы складчатых движений. Поля, заштрихованные несколькныи :::;р а 
к а :\t Н ,- территорин, г д е  проявилось несколько наложившихся д р у г  н а  друга складчатых движений. 

Пунктнр обозначает н е  завершенную до конца складчатость 

Н аконец, пятому рубежу отвечают движеню1 , происходившие в верх
нем палеозое, точнее Еерхнем карбоне - пер ми .  Они проявились в за·  
шщной части Саяно-Алтайской области, в пределах Калбинекого син
КJi инория, в Томь-Колыванской зоне и,  вероятно, Южном Алтае.  В этих 
местах в течение девона,  1<1арбона и ,  видимо, ннжней перми происходило 
накопление мощных эффузивно-сланцевых и сланцевых толщ, Подвер
гавшихея в дальнейшем сильной складчатости . Верхний возрастной пре
дел этих складкаобразовательных движений устанавливается из того, 
что на  сильно дислоцированном п алеозое здесь залегают мезозойские 
отложения платформенного чехла .  

Изложенный м атериал показывает, что разделение движений, сфор
мировавших разновозрастные скл адчатые сооружения,  на каледонские 
и герцинекие в Саяно-Алтайской области затруднительно и носит чрез
вычайно условный хар актер . Процесс превр ащения этой геосинклиналь
ной области в о.рогенную не укладывается в р амки байкальского, к1але
донского и герцинекого тектонических циклов, установленных в Западной 
Европе, а представляет единое докембрийско-палеозойское тектониче
ское развитиЕ:, распадающееся на  ряд этапов. 
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В Саяно-Алтайской области складчатые сооружения р а зл ичного воз· 
раста расположены не беспорядочно, а напротив, в их р аспространении 
существует определенная за iюi-юмерность. Благодаря этом у  площади, 
занятые одновозрастными складчатыми сооружениями,  группируются в 
определенные зоны.  Эти зоны и меют различную конфигур ацию и зачас
тую весьма сложные взаимоотношения друг с другом,  но в целом они 
последовательно сменяют одна другую в пространстве, причем если 
следовать от юга-западного края Сибирской платформ ы  в глубь гео
синклина,'lьной области, то происходит закономерная смена более 
древних ск.nадчатых сооружений молодыми .  Так, в непосредственном со
прикосновении с Сибирской платформой находится байкальское склад
чатое сооружение, Iroтopoe к западу сменяется о.бл астью салаирекой 
складчатости. Еще далее к западу р асполагаются силурийские складча
тые сооружения.  Наконец, н а  крайнем западе рассматриваемой террито
рии находятся нижнекаменноугольные складчатые структуры Ануйско
Чуйского прогиба и еще далее - верхнепалеозойское складчатое соору
жение, J;Jозникшее на месте Иртышско-Зайсанской геосинкmинали.  Таким 
образом, как было отмечено еще А .  А.  Б огдановым ( 1 959 ) , совершенно 
отчетливо наблюдается последовательная миграция складчатости во вре
мени и пространстве от юга-западного края  Сибирской платформы в глубь 
геосинклинальной области,  что представляет одну из основных законо
мерностей развития Саяно-Алтайской области.  

Установленная для всей палеозойской складчатой области  закономер
ность отчетливо проявляется и в некоторых отдельных складчатых соору
жениях; формирование их происходит такл<е не одновременно на  всей 
площади, а последовательно путем . постепенного наращивания отдель
ных частей. Это наращивание выражается в том, что отдельные участки 
Еовлеыаются в поднятия раньше других, в последующем к ним  причле
няются все новые и новые участки, прогибавшиеся до этого, пока, нако
нец, вся данная геосинклинальная система ,  превратившись в складчатое 
сооружение, не становится крупным поднятием. 

Сказанное можно подтвердить на  примере форм ирования некоторых 
складчатых сооружений. Так, весьма определенно раз новременное фор
мирование структур выявляется в Западном Саяне, который в целом пре
вратился в складчатое сооружение к середине силура .  По краям  Запад
ного Саяна располагаются два антиклинария - Джебашский и Курту
шибинский ;  в пределах их осевых частей наблюдается отчетливое несо
гласие между юембро-ордовикским и  и нижнекембрийскими отложениям и  
с выпадением верхнего и ,  возможно, среднего кембрия,  тогда к а к  в о  
внутренних частях Западного Саяна кембра-ордовикские отложения з а 
.rrегают согласно на  верхнекембрийских и связаны с н и м и  постепенными 
переходами .  Отсюда видно, что современные Джебашский и Куртуши
бинекий антиклинарии к верхнему кембрию уже оформились как подня
тия. В краевых частях антиклинориев угловое несогласие наблюдает,ся 
уже в основании ордовикскrих отложений, тогда как кеNrбро-ордовик и 
верхний кембрий залегают согласно. Следуя еще далее по направлению 
к осевой части З ападно-Саянского синклинория,  ll'loжнo установить, что 
поверхность несогласия все время повышается, вначале до нижнего си
лура ,  а затем до верхйего, тогда как ниже поверхности углового несогла
сия в каждой из Быделенных на  карте свит наблюдается согласное напла
стование отложений начиная по крайней мере с верхнего кембрия .  Таким 
образом, происходит своеобразное «скольжение» поверхности углового 
несогласия снизу вверх по разрезу по мере движения от периферических 
частей складчатого сооружения Западного Саяна к внутренней его части.  
Вряд ли может вызывать сомнение то, что подобное скольжение я вляется 
следствием последовательного вовлечения в поднятие все более в нут
ренних участков геосинк·линали.  
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Верхнесилурийские слои совместно с девоr-r сr<.ими образуют в струк
туре З ападного Саяна второй структурный этаж и располагаются на под
стилающих отложениях всегда с резким угловым несогласием, Это угло
вое несогласие более значительно, нежели те, которыми отмечено вовле
чение отдельных частей в поднятие. Тип структурных форм начиная с 
верхнего силура резко отличен от доверхнесилурийских структур . Так же 
резко отличаются и формации доверхнесилурийские, и более молодые. 
Поэтому З ападный Саян в целом должен р ассматриваться как доверхне
силурийское складчатое сооружение. В месте с тем юраевое положение 
Джебашского и Куртушибинекого антиклинориев в складчатом сооруже
нии Западного Саяна ,  возникших на  стыке между салаирским складча
тым сооружением и областью силурийской складчатости, позволяет тол
ковать их принадлежность двояко : они могут рассматриваться л ибо как 
з ахваченные более поздними движениями участки салаирекого складча
того сооружения, л ибо как зоны ранней консолидации силурийского 
складчатого сооружения. 

Та  же закономерность отмечается и при рассмотрении складчатого 
сооружения,  сформировавшегося к концу девона - началу карбона.  
В его пределах отдельные участки, отвечающие современным Талицкому 
и Салаирекому антиклинориям, оформ ились как поднятия раньше дру
гих, по-видимому, в конце ордовика, поскольку там  фиксируется резкое 
несогласие перед нижним силуром.  Они выступали в дальнейшем как 
геоантиклинали, о чем свидетельствуют обилие перерьшов, сокращение 
мощностей, изменение фаций и даже выпадение отдельных частей раз
реза - верхнеордовикских, силурийских и нижнедевонских отложений 
в осевых частях антиклинориев. Неодноnремснным является также 
формирование складчатого сооружения на месте Ануйско-Чуйской 
геосинклинали.  :Краевые ее части были вовлечены в поднятие и при
членились к геоантиклиналям перед нижним девоном. В этих частях де
в онские отложения залегают резко несогласно, часто непосредственно 
на верхнекембрийских слоях. Внутренние же части Ануйско-Чуйской 
геосинклинали продолжали прогибаться до верхнего девона включи
тельно. ' 

Характер сочленения р азличных складчатых сооружений друг с дру
гом сложен и разнообр азен. В подавляющем большинстве случаев сочлt:·· 
нение является резким и происходит по зонам глубинных разломов. 
В озникновение и р азвитие глубинных р азломов по существу и определи
ли распадение рассматриваемой терр итории н а  участки, каждому из ко
торых оказались присущи свои определенные особенности р азвития. 
Эти разломы в большинстве случаев обусловливали отделение от . гео
синклинальных систем участков, превращенных в складчатые сооруже
ния ,  и влияли в дальнейшем на возникновение и р азвитие внешних гео
синклинальных прогибов. 

В некоторых случаях гр аницы между разновозрастными складчатыми 
сооружениями оыазываются достаточно сложными.  В этом . отношении 
н аиболее показательно сопряжение байкальского и салаирекого склад
чатых сооружений, описанное, в частности, Л .  П .  Зоненшайном ( Зонен
шайн и др . ,  1 960 ) . Область байкальской складчатости как бы полуколь
цом, обращенным выпуклой стороной на  восток, охватывает салаирекое 
складчатое сооружение. В крайних - северной и южной - частях этого 
п олукольца границей между сюладчатыми сооружениями служат глу
бинные р азломы, уходящие далее к востоку внутрь байкальского склад
ч атого сооружения и затухающие там .  В средней части полукольца ни
к аких разломов подобного рода обнаружить не удается. Если граница 
здесь ориентирована  в общем субмеридионально, то основная м асса р аз
ломов простирается в поперечном направлении субширотно, создавая 
зону интенсивного дробления.  
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В то же время обращает на  себя внимание, что именно в этом месте 
вдоль границы байкалид и салаирид р асполагается цепь крупнейших в 
Саяно-Алтайской области гранитоидных интрузий, прослеживающихся 
почти непрерывно от Восточного Танну-ол а на  юге до К:азыр-Киз11рского 
междуречья на севере. В совоКJупности эти интрузии обр азуют мощный 
гранитоидный пояс ( Восточно-Тувинский ) ,  структурная позиция которо
го и роль в р азвитии структуры территории  совершенно очевидны.  Паяв
лени� этого пояса определяется особенностями сочленения двух разно
возрастных складчатых сооружений,  в зоне непосредственного сопряже
ния которых он н аходится. В данном случае по границе между складча
тыми сооружениям и  байкальской и салаирекой консолидации возникла  
своеобразная широкая зона  проницаемости, по которой происходило 
интенсивное поднятие магмы.  



Г л а в а  I l  

И СТО Р ИЯ РАЗ В И Т И Я  
САЯ Н О-АЛ ТА й С К О й  ГЕО С И Н КЛ И Н АЛ Ь Н О й  ОБЛАСТИ 
И Ю ГО-ЗАПАД Н О ГО КРАЯ С И Б И Р С КО й  ПЛАТФОРМ Ы 

ВВОД Н Ы Е  ЗАМЕЧАНИЯ 

На развитие представлений о путях формирования складчатых соору
жений Саяно-Алтайской области и особенностей р азвития геосинкли
нали,  из которой она возникла,  большое влияние оказали господствую
щие в разное время геотектонические гипотезы ,  м ногие из которых ь 
з начительной стеgени опирались на  геологический материал восточных 
территорий Советского Союза и,  в частности, на данные о геологическом 
строении складчатых сооружений юга Сибири .  

Так, например, исследования И .  Д .  Черского ( 1 888) в конце прошло
го столетия создали основу для развития идей Э. Зюсса о «древнем теме
ни Азии», изложенных в его труде «Лик Земли».  В обширной сводке Зюс
са  неКJоторые территории Восточной Сибири,  Восточного Саяна и При
байкалья рассматривались как часть древнейшего м атерика, который не 
nокрывался водам и  даже в самые р анние периоды палеозойской эры .  

Такие представления опир ались на  господствующую в те годы конт
р а кционную теорию, предполагавшую повсеместное развитие первоздан
ной гр анитной коры, возникшей в результате постепенного охлаждения 
земного шара.  Растрескивание коры и р азличный характер ее движений 
и обособившихся блоков первозданного гранитного слоя обусловили не
однородное строение этой оболочК!И, в пределах которой в зонах прогиба
ний  создались пластичные подвижные участки.  Они явились антипода
ми крупных континентальных глыб древних материков, испытавших под
нятия и в силу этого попавших в другие термодинамические условия, 
вызвавшие их большую жесткость. Эти представления, таким образом,  
соответствуют концепциям, предполагающим существование древних 
платформ и первичных геосинклиналей, возникших н а  погруженном и бо
лее пластичном первозданном гранитном слое. Близких представлений 
придерживались также В.  А. Обручев ( 1 935) и Делонэ. Однако взгляды 
Делонэ существенно отличались тем, что он в своих построениях опи
р ался на  современную теорию геосинклиналей в том ее изложении, кото
р ое было дано в начале текущего столетия Ого м ( 1 932 ) . По Делонэ, лю
бая  платфор ма проходила предшествующую стадию геосинк'линального 
р азвития и в дальнейшем нар ащивалась складчатыми поясами, последо
в ательно образующимися вокруг платформы за счет замыкающихся 
частей первичной геосинклинали и каждый раз возникающими на гео
синюlинальном складчатом основании.  Пример такого развития Делонэ 
в идел в горных сооружениях юга Сибири,  обрамляющих Сибирскую 
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nлатформу в виде каледонских и герцинских складчатых поясов. Эта ги
потеза быстро завоевала почти всеобщее признание и нашла очень м ного 
приверженцев. Одним из них являлся М. М.  Тетяев, который принял 
идею Делонэ, но отрицал гипотезу Зюсса-Обручева о «древнем темени 
Азии». Примерно таких же взглядов, как Тетяев, придерживаJшсь и 
другие известные исследователи юга Сибир и - А. Н .  Чуракав ( 1 927) , 
А. Г. Вологдин ( 1 93 1 ,  1 936) , Я .  С .  Эдельштейн ( 1 947) . Эти представления 
в несколько модернизированном виде были положены в основу тектони
ческой карты СССР издания 1 952 и 1 957 гг . ,  составленной группой геоло
гов под редакцией Н. С. Ш атского, и тектонической карты СССР изда
ния 1 96 1  г .  под редакцией А.  А. Богданова .  В се эти гипотезы сближала 
идея о паигеосинклинальнам развитии Земли,  при котором первичная 
геосинклиналь возникала на  коре,  не имеющей принципиального отличия 
от коры древних континентов или платформ .  

В 1 950 г .  А .  В .  Пейве и В .  М.  Синицыным была  выдвинута гипотеза 
панплатформенного развития Земли в глубоком докембрии .  В ее основе 
лежали старые представления о повсеместном развитии в архее гранит· 
нога слоя. Дальнейшее р азвитие геологической структуры Земли, по 
представлению Пейве, шло по пути ее дробления, опускания, ч астичного 
горизонтального р асползания отдельных глы б  и возникновения геосинк
линальных систем и р азделяющих их платформ .  В этом процессе боль
шую роль играли длительно живущие планетные р азломы,  определяющие 
контуры древних платформ и генеральные напр авления отдельных гео
синклиналей. С этой точки зрения простирания складчатых поясов Сая
но-Алтайской области определялись северо-западной и северо-восточной 
ориентировками двух систем глубинных р азломов - Воеточно-Саянской 
и Байкальской. В этой гипотезе уже со всей определенностью поставлены 
вопросы о сферическом строении земной коры ,  р азделяющейся на  гра
нитный и базальтовый слои, и о различии геосинклинальных систем в 
зависимости от природы их субстрата. Основной идеей гипотезы являет
ся мысль, что геосинклинальному р азвитию предшествовала особая ста
дия существования Земли, кюгда имело место повсеместное развитие 
гранитного слоя, являющегося продуктом р азвития глубинного вещества 
Земли. Различный характер геосинклинальнога субстрата определялся 
степенью переработки и расползанием гранитного слщ1. В этом процессе 
глав�rую роль играли не химические, а механические процессы. 

Совершенно противоположную точку зрения защищает гипотеза пан
iеосию{линального разнития Земли,  рассматривающая ее докембрий
скую историю как р азвитие пангеосинклинали ,  возникшей на  первичном 
базальтовом субстрате и превратившейся затем в конце докембрия в же
сткую платформу. Последующий ее распад и перерождение привели I<' 
возникновению геосинклинальных областей, р азделенных. сохранившими
ся в виде реликтов стабильными платформенными м ассивами.  Подобной 
концепции придерживаются В. В. Белоусов ( 1 962 ) , Ю. М.  Шейнман 
( 1 960) и др . Ее отражение в истории р азвития Саяно-Алтайской области 
нашли представления в работах В. А.  Кузнецова ( 1 964) , а также в тек
тонических картах и статьях геологов В С Е ГЕ И  и ВАГТ ( 1 959 г . ) , рас
сматривающих Саяно-Алтайскую геосинклинальную область как: длитель
nо развивающуюся в палеозое единую «сквозную» геосинклиналь, воз
никшую на складчатом консолидированном протеразойском основании.  

В тектонической схеме Саяно-Алтайской области В.  А.  Унксова ( 1 958) 
также заложена идея павгеосинклинальнаго р азвития Саяно-Алтайской 
области на океаничесi<ой коре. При этом им отмечается не поясавое от
мирание геосинклиналей по схеме Делонэ, как  это обычно рассматрива
лось, а путем р азрастания в ее пределах отдельных центров консолида
ции, постепенно поглощающих всю геосинклинальную область и превра
щающих ее в п алеозойскую эпиплатформу. Такой же процесс замыкания 
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п алеозойской геосинклин11ли �аяhо-Алтайской ооласти ипись111аетL:я и 
геологами ВАГТ (Белостоцкий и др. ,  1 959) . 

.Концепция паигеосинклинали в р азвитии Саяно-Алтайской геосин
I<линальной системы нашла наиболее полное свое отр ажение в р аботах 
В. А . .Кузнецова ( 1 964 ) и особенно Н. П .  В асильковского ( 1 960) и 
А. А. Предтеченекого ( 1 96 1 ) .  Последние два исследователя рассматрива
ют Саяно-Алтайскую геосинклинальнук> систему как результат р азвития 
докембрийской геосинклинали, возникJШей н а  океанической коре и в ре
зультате длительного и постепенного замыкания превращающейся в гор
ные складчатые сооружения. Характерной особенностью этих представ
лениИ является утверждение о последовательном сокращении намеченных 
еще в р аннем докембрии границ первичной геосинклинали за  счет воз
никающих в ее пределах складчатых сооружений.  Несколько иначе про
цесс развития Саяно-Алтайской области представляет В. А . .Кузнецов 
( 1 964) , который видит в нем смену во  времени и простр анстве трех по
следовательных геосинклинальных циклов, перемещающихся от края  
древней платформы в глубь геосинкщинальной области . .К: таким этапам 
он относит заложение нижнепалеозойской и средне-верхнепалеозойской 
геосинклиналей, с появлением которых связано расширение геосинкли
н альной системы за  счет вовлечения в геосинклинальное р азвитие океа
нической коры .  

Этот процесс В .  А . .Кузнецов представляет как полицикличное р азви
тие Саяно-Алтайской складчатой области, в пределах которой отчетливо 
выявляются три эпохи тектогенеза - байкальская, К!аледонская ( сал аир
екая и собственно каледонская)  и герцинская, п риводящие к ликвидации 
в областях их проявления геосинклинальных бассейнов. Большое значе
н ие в этом развитии В. А . .Кузнецов придает вовлечению в геосинкли
н алы-шй процесс краевых частей уже сформированного континента, 
в пределах которых возникают наложенные геосинклинали и происходит 
наложение разновозрастных складчатых движений друг на  друга,  приво
дящих К\ формированию в погруженной части континента нескольких 
структурных этажей. 

Особенно отчетливо этот процесс, по В .  А . .Кузнецову, проявился в 
Горном Алтае, где на  каледонское складчатое сооружение были наложе
ны среднепалеозойские геосинклинали, окончившие свое существование 
.пишь в конце нижнего карбона, в результате чего территория Горного 
Алтая испытала бицикличное развитие. 

Во всех рассмотренных представлениях, за  исключением р абот 
Н. П.  Васильковского и А. А. Предтеченского, в структуре земной I<юры 
р ассматривалось лишь два ее элемента - платфор ма  и геосинклиналь;  
последняя отождествлялась с океаном. Особенно ч·а сто это делалось при
менительно к древним геосинклиналям, что нашло крайнее выражение в 
Представлениях пангеосинклинального развития.  В последнее десятиле
тие благодаря успехам изучения земной коры геофизическими методами · 

были получены разнообр азные данные о глубинном строении земной 
I\оры и об ее различиях под современными континентами и океанами .  
Вследствие этого старое представление, впервые четко сформулирован
ное Огом, о главных структурных элементах земной коры не могло удо
влетворять современные взгляды и в новых геотектонических концепциях 
стало все более и более уделяться внимание океаническим простр ан
ствам,  которые рассматривались как третий крупный структурный эле
мент земной коры, отличный как от платформенных массивов, так и от 
геосинклиналей . 

Среди появившихся многочисленных гипотез, объясняющих проне
хождение океанов, в настоящее время в Советском Союзе наибольшую 
известность приобрело два н аправления. Приверженцем первого из них 
является П.  Н . .Кропоткин· ( 1 956 ) , разделяющий представления о первич-
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ном происхождении океанов, возникших в глубоком докембрии на  кuре 
океанического типа и представляющих чрезвычайно консерв ативный, 
принципиально отличный от :щонтинентов элемент земной коры. Кроме 
П.  Н. Кропоткина,  такие взгляды развивают у нас Е .  В.  Павловский 
( 1 962 ) ,  Н. П.  В асильковский ( 1 960) . И наче представляют происхождение 
океанов В .  В. Белоусов ( 1 962) , Ю.  М.  Шейнма н  ( 1 960 ) , Б. А .  Петрушев
ский ( 1 960 г.) и др., считающие, что океаны, особенно Атлантический и 
Индийский, возникли в мезозое в результате расп адения и погружения 
под уровень моря древних платформ ,  испытавших глубокое преобразо
вание, превратившее кору континентального типа в океаническую. 

Если сторонники постоянства океанов считают, что современное раз
витие земной КJоры является единым направленным и необратимым про
цессом ,  идущим в сторону уменьшения площади современных океанов 
за  счет разр астания земной коры континентального типа ,  то привержен
цы второго направления видят в развитии Земли обратный процесс, 
идущий в сторону увеличения площади океанов, р асширяющих свои пре
делы в результате обрушения и исчезновения крупных континентов. 

Оба эти столь противоположные направления сближает то, что в 
обеих гипотезах принимается возникновение современных геосинклина
лей на коре океанического типа и превр ащение последних в процессе гео
синклинальнога развития в континентальную кору. Различие этого про
цесса заключается лишь в его напр авленности. В первом случае он яв
ляется ведущим в геологическом развитии земной коры, во втором 
преобладает его деструкция .  Рассматривая современные о:щеанические 
дуги, как первая ,  так и вторая группа ученых на основании почти одного 
и того же фактического м атериала приходит к диаметрально противопо
ложным выводам . . Так, сторонники прогрессивного расширения конти
нентов видят в этом процессе наглядный пример возникновения в совре
менных геосинклиналях континентальной коры и продвижения ее в глубь 
океана .  Их противники утверждают, что в данном случае происходит 
обратное явление, в основе которого лежит обрушение континентальных 
массивов, некогда расположенных в зоне современного океана .  В этой, 
связи субокеанический и субконтинентальный типы коры краевых морей 
и островных дуг современных геосинклиналей не есть результат процес
са преобразования коры океанического типа в континентальную, а н ао
борот, вызваны явлениями ее океанизации. 

Обе рассмотренные концепции в значительной степени опир аются на 
данные об особенностях строения зоны перехода современного конпшен
та  в океан, т .  е. на  данные о строении ·периферических частей океаниче
ского бассейна,  где возникает большинство современных геосинщлинаJJей .  
Поэтому все явления, идущие в этой зоне, правильнее относить к особен
ностям не океанического развития, а геосинклинального. 

С этой точки зрения едва ли  допустимо видеть причины обрушения 
периферической части континента в явлениях деструкции континенталь
ных массивов в области современных океанов. С н ашей точки зрения,  
правильнее все особенности зоны перехода океана в континент связывать 
с их геосинклиналы-Iым р азвитием, а не с геологическим и  процессами ,  
идущими в самом океане,  как  делают сторонники океанизации земной 
корьr .  

В самом деле, в настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что 
самым активным структурным элементом земной коры является геосин
клиналь и что, наоборот, океаны И JJ И  таласократоны представляют наи
более пассивные ее части .  Раз так, то логичнее считать, что непременным 
аттрибутом геосинклинальнога р азвития являются обрушения, охваты
вающие смежные части океанического и континентального блок,ов ,  и свя
занные с ними параJJлельно идущие явJJения базификации и гранитиза
ции. В зависимости от того,  какой процесс в данных конкретных ycJJo" 
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.виях развития геосинклинали преобладает, в ее пр�делах будет возни
кать континентальный или океанический тип земной коры .  

В настоящее время утверждается представление, что соЗданные в 
процессе геосинклинальнаго развития не только слои земной коры,  но и 
ее верхняя мантия не являются извечными историческими категориями,  
а постепенно изменяют свои границы и объемы в зависимости qт направ
ленности вертикальных тектоничесщих движений.  Подобные случаи из
nестны не только в складчатых сооружениях альпийского пояса,  но и в 
древних складчатых сооружениях, что нами было п роиллюстрировано на  
примере Восточного Саяна .  

В изложенном выше аспекте под геосинклиналями мы вслед з а  
Н.  П .  В асильковским понимаем «области превр ащения океанической 
Iюры в континентальную, отличающуюся сильнейшей тектонической и 
магматической активностью, обусловленной развитием вещества перидо
титавой оболочки Земли» (Васильковский, 1 960) . Это значит, что сущ· 
ность геосинклинальнога процесса заключается в формировании «гранит
ного слоя» и что «так называемый гранитный или лучше гранитно-мета
морфический слой коры образован не столько м агматическим гранитом, 
сколько в разной степени метаморфизованными (до гнейсов, мигматитов 
и м етасоматических гранитов) осадочными и вулканогенными породами .  
Р азмещенные среди них интрузивные гранитные тела занимают гор аздо 
меньший объем» ( В асильковский, 1 960) . В соответствии с этим под кон
тинентальным блоком следует понимать участок земной коры, в пределах  
которого был сформирован «гр анитный» слой м атериковой мощности, 
обладающей складчатой структурой. Континентальный блок образован 
первичными древними ядрами ,  возникшими в нуклеарную стадию разви
тия земной коры ( Павловский, 1 962) , и наросшим на  них в результате 
геосинклинальнаго развития гранитным слоем более поздних генераций, 
участвующим в строении подвижных поясов р азличных стадий заверше- .  
ния складчатости.  

Под океаническим блоком следует понимать область океана ,  располо-
· 

женную н а  земной коре ,  л ишенной «гр анитно-метаморфическюго» слоя 
и по своим свойствам  в целом отвечающей базальту. Океанический блок 
в отличие от континентального лишен складчатой структуры. 

В нашей концепции пер м анентного развития Саяно-Алтайской геосин
клинальной области большое значение принадлежит процессу «обруше
н ия»,  в связи с чем это понятие нуждается в его пояснении. Термин «об
рушение», или llmbrllch, впервые применил Г.  Штилле в 1 956 г . ,  понимая 
под ним процесс гр андиозного р аспада древних платформ,  вовлекаемых 
в геосинклинальвый процесс, начинающий развитие нового мегахрона .  
В р аботе этот термин употребляется для явлений погружения или обру
шения края древних платформ или континентального блока И смежных 
с ними частей «первичного» океана ,  на  месте кюторых возникает гео
с инклиналь. К.онтуры обрушения определяют очень древние планетарные 
р азломы, вытянутые пар аллельна краю жестких м ассивов. Обычно один 
из разломов располагается в периферическюй части континентального и 
второй - внутри океанического блоков. Процесс опускания ограниченной 
и м и  части земной коры сопровождается ее дроблением и возникновением 
в пuгJ:>уженной части отдельных глыб,  образованных как гр анитно-мета
морфическим, так и базальтовым ее слоями.  Автономность их движения 
и р азличный·  вещественный состав определяют возникновение в геосин
клинали р азличных ее структурно-фациальных зон . . 

Под геосинклинальной экспансией подразумева ется дальнейшее р ас
ширение геосинклинальнога режима в сторону континента или древней 
платформы в результате геосинклинальнога погружения зон обрушения, 
вовлекающих в него участки континентального блока, не испытавшие еще 
окончательной консолидации. 
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Н ЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕ Н ИЯ 
О ЗАЛОЖ Е Н И И  САЯ НО-АЛТАй СКОй Г ЕОСИ НКЛИ НАЛ Ь НОй ОБЛАСТИ 

НА КОРЕ ОКЕАН ИЧ ЕСКОГО Т И ПА 
В основе предлагаемой концепции лежат представления об анизо-

1'ропности . земной коры ,  выр аженной не только существованием в ней 
к,онцентрических оболочек, но и внутренней неоднородностью последних. 

Если для современных геосинклиналей отчетливо намечается выде
�1енный еще А.  Д .  Архангельским ( 1 947)  и позднее А. Н .  Мазаровичем 
( 1 952) и В. И. Поповым ( 1 957) геологический ряд, охватывающий пер
вичный океан - океан-геосинкл иналь - геосинклиналь-платформу, то в 
древних геосинклиналях мы всегда встречаемся лишь с последним чле
ном этого. ряда,  т. е .  с геоrинклиналями,  вошедшими в состав платфор
мы и расположенными в настоящее время в области р азвития мощного 
континентального слоя .  

В связи с этим следует заметить, что данные геофизики для областей 
р аспространения древних геосинклиналей хотя и определяют современ
ные свойства и мощность коры,  являющиеся результатом длительного 
развития геосинклиналей, но не позволяют судить о свойствах субстрата 
в момент их возникновения.  

В этом отношении много дает предложенный Н .  П .  ВасилькоВСК\ИМ 
( 1 960) метод сравнительного анализа современных геосинклиналей, по
зволяющий проследить все стадии геосинклинальнога р азвития ,  из числа 
которых в ископаемых геосинклиналях прямому изучению поддаются 
лишь конечные стадии их развития ( Шатский, 1 946) . 

Н .  П .  Васильковский ( 1 960) считает, что в современных геосинкли
нальных областях можно выделить геосинклинали,  находящиеся в р аз
ной стадии своего развития : начальной, ранней, зрелой и поздней .  

К геосинклиналь·ным областям начальной стадии р азвития Н .  П .  В а 
сильковский ( 1 960) относит океаническ:ие дуги, охватывающие архипе
лаги Марианских, Маршалловых, Каролинеких островов и островов 
Гильберта и др.  В геосинклинальных областях этого типа имеются не
большие локальные участки гранитно-метаморфического слоя . Глубоко
водные же пространства ,  разделяющие эти дуги, обладают океа нической 
корой. 

К геосинклинальным областям р анней стадии развития относятся 
более крупные острова типа современных Алеутской, Курильской, Соло· 
моновой, Новокаледонск:ой и других дуг. В них наблюдаются р азраста
ние в пределах дуг гранитно-метаморфического слоя и соответственно 
сокращение океанического в разделяющих их или смежных с ними мор-
ских впадинах. 

· 

Зрелая стадия соответствует формированию кайнозойских островных 
дуг Индонезии, Японии, Филиппин и Вест-Индии со смежными или внут
ренними морями.  В обрамленних Тихого океана подобные кайнозойские 
геосинклинали р асположены на краях континентов и часто протягивают
ся в глубь них, как, например,  в Индо-Китае. Для этой стадии характерно 
разрастание коры к,онтинентального типа,  находящейся в р азных уча
стках на  р азличной ступени развития, до преобладания над сокращаю
щимися участками океанической коры, п риуроченными к наиболее глу
боководным впадинам .  

Современные геосинклинали, по В асильковскому, нигде не достигли 
поздней стадии р азвития .  Эту стадию в настоящий момент испытывают 
Альпийско-Гималайский пояс и Корякеко-Камчатская область, а в силу
ре в ней пребывала каледонск:ая зона Северо-З ап адной Европы ( Василь
ковский, 1 960) . 

На основании особенностей геологического р .:т в ития Урало-Тянь
Шано-Саянской геосинклинальной области В асильковский установил 
стадии ее р азвития, аналогичные стадиям  современных геосинклиналей.  
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Так, Урало-Тянь-Шано-Саянская геосинклинальная область в верхнем 
протсрозое ( позднем докембрии)  - среднем кембрии проходила  р аннюю 
�тадию своего развития, в верхнем кембрии,  ордовике, силуре - зрелую 
�тадию, а в среднем и верхнем палеозое, в ряде мест и много р аньше, 
вступила в позднюю стадию. 

На этом основавин В асильковский делает вывод, что ук�азанная гео
�инк.пинальная область, так  же как и современные геосинклинали,  воз
н икла на коре океанического типа и в этом отношении мало чем отли
чается от развития современных геосинклиналей. 

В пользу таких представлений говорят и следующие факты. 
1 .  Во всей Саяно-Алтайской геосинклинальной области  отсутствуют 

западнее Главного Воеточно-Саянского р азло м а  выходы архейских 
пород. 

2. Возраст метаморфическ:их пород, лежащих в основании геосинкли·  
н альных серий, последовательно омолаживается с востока н а  запад от 
нижнего архея до девона включительно, хотя степень их метаморфизма 
во всех местах примерно остается одинаковой и не  выходит за  пределы 
2 мфиболитовой фации и фации зеленых сланцев. 

3 .  В Горном Алтае, Кокчетавском кристаллическом массиве и Стано
вом хребте в толщах глубоко метаморфизованных пород известны экло
гитовые породы, что может указывать на образование метаморфических 
серий за  счет пород мантии.  

4 .  Между метаморфическими сериями основания  геосинклинальнога 
комплекса и вышележащими менее метаморфизованными сериями отсут
ствуют крупные несогласия, отражающие полную перестройку структур
ного плана .  Наоборот, глубоко метаморфизованные породы, как прави
.тrо,  вписываются в контуры современных структур,  подчеркивая общность 
структурного плана этих этажей, образующих единый геосинкл инальный 
комплекс. 

5 .  Литолого-минералогический состав терригенных пород геосинкли
нальных серий свидетельствует о том, что наиболее древние из них фор
миравались за счет р азрушения пород основrиго состава,  вверх по раз
резу постепенно обогащаясь обломочными компонентами кислых ( поле
вой шпат, кварц, слюда ) .  Некоторые из них по составу терригенных 
пород неотличимы от архейских образований, происхождение которых из 
пород океанической коры не вызывает сомнений. 

6 .  Резк:ое отличие магматического эволюционного ряда внешней и 
внутренней частей Саяно-Алтайской области, выражающееся в формиро
в·ании  во внешней части преимущественно аляскитоных гранитоидав при  
чрезвычайно слабом проявлении производных основной магмы, и резкое 
п реобладание во внутренней зоне магматических пород, пронешедших 
из основной роданачальной магмы.  

7. Отчетливое постепенное увеличение кислотности м агматических об
разований во всех зонах Саяно-Алтайской области в вертикальном на
пр авлении. 

8.  Значительно большая интенсивность вулканизма во внутренней 
зоне, чем во внешней. 

9 .  Появление в нижних частях геосинклинальнаго комплекса во всех 
геосинклиналях начальной и р анней стадий р азвития диабазовых, спи
лит-диабазовых и спилит-кератофировых формаций. 

10 .  Зависимость распростр анения гипербазитовых интрузий от мощ
ности гранитно-метаморфического слоя. Так, во в нешней геосинклиналь
ной зоне, где гранитно-метаморфический слой в основном закончил свое 
формирование в конце позднего докембрия, р азвиты гипербазитовые ин
трузии исключительно позднедокембрийского возраста. Во внутренней 
зоне, где становление гранитно-метаморфического слоя было завершено 
к верхнему кембрию, чрезвычайно широко р аспростр анены гипербазито-
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вые интрузии среднекембрийского возр аста .  В зонах глубинных р азло
мов, секущих внешнюю и внутреннюю части геосинклинальных систем ,  
н а блюдается постепенное обеднение гипербазитовыми телами ,  которые 
полностыо исчезают во  внешней зоне. Н аибольшая насыщенность зон 
глубинных р азломов гипербазитами наблюдается в участках их менее 
глубокого заложения,  всегда р асположенных в пределах внутренней 
части геосинк;Jiинали.  

Приведеиные особенности м агматизма Саяно-Алтайской области сви
детельствуют, во-первых, о р азличной природЕ; геосинклинальнаго суб
стр ата в ее внешней и внутренней частях и ,  во-вторых, о более тесной 
связи «поверхностной» структуры внутренней зоны с «базальтовым» 
слоем .  

Все эти р азличия, в идимо,  вызваны тем,  что во внешней зоне геосин
клиналь р а сположена как наложенная структура на древнем гранитном 
цоколе, а во в нутренней - на базальтовом слое. 

Такое строение Саяно-Алтайской области отр ажает стадийное ее раз· 
витие не только во времени, но и в простр анстве, подобное развитию со
временных геосинклиналей Тихого океана ,  в пределах которого сосуще
ствуют геосинклинали,  находящиеся в р азличных стадиях своего раз
вития. 

Этот путь р азвития Саяно-Алтайской области позволяет считать, что 
l'lющность осадков, накопившихся в пределах геосинwлиналей р азличного 
возраста заложения, должна и меть примерно один порядок. И это дей
ствительно имеет место. Так, в зоне байкальской складчатости за время 
ее геосинклинальнога р азвития к нижнему кембрито было накоплено 
около 34 к.м осадков ( минимальная мощность) ,  вскрытых в р азрезах 
Хамар-Дабана и Тункинских гольцах. Из них 26 к.м приходится на  отло
жения нижнего протерозоя (до кровли дербинскrой свиты и ее аналогов ) 
и 8 к..м - на  отложения позднего докембрия ( аналоги м анекого комплек
са ) .  В салаирекой зоне видимый р азрез вскрывается с енисейской свиты 
позднего докембрия и заканчивается среднекембр ийскими отложениями, 
Мощность этого комплекса довольно изменчива .  В Минусинской котло
вине она составляет 6,5 к..м, в Восточном Саяне - 1 2,5 к..м, Горной Шо
рии - 1 1 ,5 к..м, а в :Кузнецком Алатау - 1 3,5 к..м.. В каледонской зоне, в 
З ападном Саяне, мощность отложений  от верхнего кембрия до силур а 
составляет 2 1  к..м. В р а ннегерцинской зоне доступный для визуального 
изучения р азре:� начинается с верхнего кембрия и заканчивается верхним 
девоном. Мощность его в Ануйско-Чуйской геосинклинали составляет 
примерно 18 к..м, из которых только на  девон п адает 8 к..м .  Такрй же поря
док мощности был накоплен в областях позднегерцинского р азвития в 
Обь-Зайсанской геосинклинали,  где с нижнего карбона по конец пер ми 
накопилось около 8 к..м осадочного чехла .  

Совершенно иное р аспределение мощностей геосинклинальнога комп
лекса будет, если стать н а  точку зрения с1qвозного или цикличного ее  
р азвития. В этом случае  необходимо принять, что мощность накопивших
ся в ней осадков с момента ее возникновения до полного замыкания по
следовательно возрастает из областей ранней консолидации к поздней.  
В этом случае  в байкальской зоне мощность гр анитного (и  седиментар
ного) слоя будет составJтять 26 к..м, в салаирекой - 36 к..м, каледонской -
57 к.м., р аннегерцинской - 78 к..м и позднегерцинской -- 93 к.м. 

Между тем, по данным Р. М. Деменицкой ( 1 96 1 ) ,  в обл астях каледон
ской седиментации мощность земной коры колеблется от 30 до 45 к.м при  
мощности гранитного слоя 1 5  к.м, а в герцинекой - 40-60 к.м при мощ
ьости гранитного слоя в герцинеком Алтае 20 к.м. 

Таким образом, при сквозном или цикличном р азвитии Саяно-Алтай
ской геосинwлинальной области могут быть избыточные мощности 40-
50-70 .к.м, т .  е. почти в три  раза  превышающие l\rощность, высчитанную 
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по геофизическим данным.  Это значит, что избыточная часть мощност11 
геосинклинальнаго ком плекса либо б азифицировалась, либо в действи
тельности не отлагалась, т .  е .  геосинклинальная область имела не сквоз
ное или цикличное р азвитие, а формировалась путем последовательного 
заложения отдельных геосинклиналей от края  кратона в глубь геосин
клинальной обл асти, т .  е .  развивалась пер манентно. 

В Е РХ Н ЕАРХ Ей СКО- П РОТ ЕРОЗОй СКАЯ Г ЕОСИНКЛИНАЛЬ ИЛЯ 
СИСТЕМА 

В верхнеархейско-протерозойское время седиментация на территории 
Саяно-Алтайской области происходила на весь м а  ограниченной площа
ди, лежащей между западным краем Сибирского кратона и современны
ми  западными предгорьями Кузнецкого Алатау. Верхнеархейско-проте
розойсiVая геосинклинальная система ,  по-видимому, распадалась на  двt;: 
крупные зоны с различным характером осадкан а копления и соответ
стnенно свойственными им геологическими формациями. 

Первая зона,  занимающая внешние, приGлиженные к Сибирской 
платформе части этой области, испытывала и нтенсивное погружение, 
и ее l\южно рассматривать в качестве первичноrо геосинклиналы-юго 
трога с преимущественно терригенным осадкона коплением. 

Вторая зона характеризовалась, вероятно, относительно спокойными 
движениями и преимущественно карбонатным осадконакоплением; она 
выделяется нами под названием карбонатного геосинклинальнога про
гиба,  или «геосинклинальной» плиты. 

Первичный геосиюминальный трог заполнен песчано-сл анцевыми 
кар бонатными и в меньшей степени эффузивными образованиями слю
дянской, бирюсинской, хангарульской, дербинекой серий и их страти
графических аналогов ( шутхулайская, чинчилю<ская серии., балы ктыг
хемская, иркутная, чартыссксrя, биллинская, уртагольская и другие 
свиты) ,  породы которых метаморфизованы до амфиболитовой фации 
( П редтеченский, 1 964 ) . 

Перечисленные выше серии и свиты в настоящее время пока еще не 
м огут быть строго сопоставлены. Имеющиеся данные позволяют скорее 
всего считать, что бирюсинсщая серия является. длительным образова
нием, соответствующим по возрасту всему верхнему архею и протеро
зою. Все остальные стратигр афические подразделения верхнего архея и 
протерозоя, выделенные в соседних зонах, по мнению А .  А. Предтечен
екого и др . ( 1 964 ) , синхронны отдельным частя. м бирюсинской серии. 
Из них, по нашим представлениям, хангарульская,  дербинекая и,  види
мо, слюдянская серии скорее всего синхронны верхней половине би
рюсинской серии, а чинчиликская и шуткула йекая являются одно
возрастными образованиями нижней половин ы  дербинекой серии. 
В соответствии с этим в верхнеархейско-протерозойском геосинкщиналь
ном троге выделяется несколько структурно-фациальных зон:  площади 
р азвития пород бирюсинской серии отвечают центральной части этого 
трога. Остальные участки образуют кр аевые зоны - Дербинскую, Вое
точно-Тувинскую и Сангилен-Хамар -Дабанскую. 

П ервичный геосинклинальный трог 

Первичный геосинклинальный трог охватывал площадь центральной 
и западной частей Енисейского кряжа, Бирюсинскую, Канскую и 
М анекую глыбы, Протеросаян, юга-восточную часть Восточного Саяна ,  
расположенную в бассейне рр .  Оки,  Иркута и Китая, всю территорию 
Восточной Тувы с нагорьями Билин и Сангилен.  От цокюля Сибирского 
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Фиг.  7. Палеоструктурные элементы Саяно-Алтайской верхнеар хейско-протерозойской 
геосинклинальной системы 

1 - нижнеархеiiскнй кратен; 2 - океаннчсский блок; 3 - осевая часть геосинi\.пннального троrа 
(области ннтенснвншi: гранитизации и 1\'Iетаморфизма) - бнрюсинская серия и ее аналогн; 4 - крае

вые п_однятия rеосинклиналыюrо троrа -- дербинекая серия н е е  а н алоги ; 5 - rеосинклиналы-Iый 
прогиб с карбонатньвi осадконакоплениеы ( «rеосш-шлинальная плита» ) ;  б - китоtiские rраннтоиды; 
7 - енотекие гранитоиды и их �аналоги; 8 - габбро-пироксениты п метагаббро. Разло111 ы :  
9 - глубинные, ограннчивающие область протеразойского обрушения; 10 - глубшшые, 
ш·раничнвающие rеосинi<линальный трог; 11 - глубинные, ограничивающие различные стру�
турно-фациальные зоны внутрн трог а ;  12 - крупные разло�1ы, предположите�1!-:.:но существопавшп� 
в протерозое; 13 - более мелкие разлОl\'IЫ, предположительно существовавшие в протерозое. Циф
ры на карте: 1 - Сибирскиii кратон; // - Бнрюсинский осевой прогиб геосинклинальнога трога 
( Присаянская глыба ) ;  I/1 - юга-восточный осевой прогиб геосинклинальнога трога (При
сангиленская глыба } ;  IV - Санrнленская внешняя краевая зона геосинклинального т рога (Санги
ленско-Хамар-Дабанская глыба ) ; V - Дербинекая внутренняя краевая зона геосинклинальнего 
трога (Дербннская глыба ) ; Vl - Воеточно-Тувинское внутреннее поднятие в краевой зоне геосин
клинальнога трога (Восточно-Тувинская глыба ) ;  VII - геосинклинальный nрогиб с карбонатным 
осадканакоплением или Минусинская геосинклинальная плита (Минусинская глыба ) ;  V 111 - океа
нический блок Заnадного Саяна и Западной Тувы. Цифрами в кружочках обозначены разломы, 
nроявившнеся в верхнем архее и nротерозое: 1 - I<итойско-Тагульск.иi\; 2 - Восточно-Саянский; 
3 - I<ондатский; 4 - Хемчигско-Куртушибинский; 5 - Бурский; б - I<ао-Хемский; 7 - Азасский; 
8 - Систигхемский; 9 - Агардатско-Окинский; 10 - Сангиленский; 11 - Унгетский; 12 - Хам ар• 

Дабанский; 13 - I<узнецко-Алатауский; 14 - Манский ; 14а - Енисейский; 146 - Гутарский; 
15 - Урикский; !б - Арамбейскнй 



кратона геосинклинальный трог отделялся в пределах Восточного Саяна 
Урик,ским, а Енисейского .кряжа Воеточно-Енисейским глубинными р аз
ломами (см .  фиг. 1 1 ) , срезающими простирание нижнеархейских пород 
цоколя,  выведенных н а  дневную поверхность в Шарыжалгайской и 
Южно-Енисейской глыбах. Его западным ограничением являлись Вое
точно-Саянский и Хемчигско-Куртушибинский, а также Бурский, Као
Хемский и на юга-западе Унгетский глубинные р азломы ( см .  фиг. 1 1 ) ,  
образующие очень неровную ломаную линию. Все  перечисленные разло
мы, за исключением Хемчигско-Куртушибинского, и меют, как и Китай· 
с ко-Тагульский разлом, северо-западное простир ание, свойственное р аз 
ломам очень древнего, видимо  верхнеархейского, з аложения, связанным 
С' Воеточно-Саянской системой глубинных разломов. 

Край цоколя, срезанный глубинными разлома ми, был втянут в по
гружение и подвергся сильному раздроблению и переработке. Его р аз
дробленные осколки сохранились в пределах геосинклинальнаго прогиба 
n виде отдельных глыб  ( Ка нской, Окинской, Гарга нской, Шутхулайской, 
Хамар-Дабанской) , впаянных в верхнеархейско-протерозойские склад
чатые сооружения и играющих в скJЛадчатой структуре роль антикли
нальных поднятий .  

Осевая часть геосtтклиналыюго трога 
Осевая часть геосинклинальнога трога охватывает область р азвитиЯ' 

бирюсинской и тейской серий в пределах территории Енисейского кря
жа, Бирюсинской, Арзыбейской, Манекой и Слюдянекой глыб, О кинеко
го и Ильчирского синклинориев и разделяющих их а нтиклинальных зон, 
включающих Хамар-Дабанскую глыбу. С северо-востока эта зона огра 
ничена Урикским и Восточно-Енисейск1им глубинными р азломами,  с юга
запада - Манским, Гутареким и Агордатско-Окински м .  Северный отре
зок осевой части геосинклинальнога трога, вытянутый в северо-западнои 
напраnлении, мы называем Бирюсинским прогибом,  а южный - почти 
ш�ротного простирания - Юга-восточным.  

Бирюсинский прогиб заполнен отложениями тейской серии, дости
гающей видимой мощности 2500 м, и бирюсинской - с мощностью вы
полняющего его комплекса почти 8000 м .  Юга-восточный прогиб и меет 
суммарную мощность р азвитых в его пределах слюдянекой и хангаруль
ской серий, а также иркутной и уртагольсщой свит - 1 О 000-8000 м .  
В выполняющих оба трога комплексах отсутствуют какие-либо переры
вы  и угловые несогласия, что указывает на  непрерывный ход осадкана
копления в условиях длительного прогибания. 

Метаморфические породы бирюсинской серии и ее аналогов ( ханга
рульской серии) произошли за  счет терригенных, в меньшей степени 
карбонатных образований, а также основных эффузивов и в формациан
нам отношении могут быть отнесены к зелепокаменной, порфиритовой, 
грауваюювой форм ациям и к карбонатному флишу ( Савельев, 1 960 ) . 

Центральная часть геосинклинальнога прогиба, по-видимому, уже 
существовала как зачаточная геосинклиналь в nерхнем архее и получила 
дальнейшее развитие в протерозое. Сильная раздробленность нижне
а рхейского фундамента  прогиба и большая глубина его погружения 
способствовали возникновению еще в собственно геосинклинальную ста
дию развития интенсивных процессов ультрамета морфизма и гранити
з а ции пород, создавших в нижней части геосинклинальнога комплекса 
м етаморфические породы, в строении которых большую роль играли 
а натектические гранитоиды онотекого и дербинекого комплексов. 
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Краевые поднятия геосинклинальнога трога 

К:р аевые поднятия геосинклинальнога трога включают Дербинекую 
и Сангиленскую зоны и зону Восточно-Тувинского геоантиклинал ьного 
поднятия. Все они располагаются в его периферической ч асти и характе
ризуются преимущественно карбонатным типом осадков. 

В области сочленения краевых поднятий с центр альной частью гео
синклинальнаго трога н аблюдается сложное замещение терригенных 
осадков КJарбонатными (Махин, 1 959;  Смирнов и др . ,  1 963 ) . Преимуще
ственно карбонатный тип осадков кр аевых поднятий, видимо, обусловил 
значительно меньший метаморфизм р азвитых в их пределах пород, ко
торы м  охвачены здесь лишь терригенные и терригенно-карбонатные 
п ачки.  Широко развитые в центр альной части трога анатектические гра
нитоиды в краевых поднятиях почти отсутствуют, уступая место инъек
ционным аляскитовым гр анитам (саянский комплекс ) . От центральной 
части геосинклинальнога трога краевые поднятия отделены глубинными 
разломами.  

Дербинекая зона совпадает в своем р аспространении с Дербинсюим 
а нтиклинорием и, видимо, представляет западную, менее прогнутую пе
риферическую часть трога, значительно р асширившегося к концу про
терозоя. Скорее всего она начала развиваться уже тогда, когда область 
верхнеархейского трога частично приобрела значительную консолидацию 
и iз ряде мест вышла из-поД уровня седиментации. На западе и востоке 
она ограничена Восточно-Саянским, Манеким и Гутареким глубинными 
р азломами.  Для нее характерен карбонатный тип осадконакопления. 
Ее  слагают отложения алыгджерской свиты, представленные частым че• 
редованием КрИСТаJIЛИЧеСК[ИХ сланцев И мраморов, ОТЛаГаВШИХеЯ В усло
ВИЯХ флишевого трога, графитистые мраморы дербинекой свиты и 
сланцево-карбонатные флишоидные обр азования жайминской . Общая 
мощность дербинекой серии в этой зоне достигает примерно 5000 м. Ее 
разрез отличается значительной ф ациальной выдержанностью отдель
ных свит, хотя в юга-восточном направлении и отмечается сокращение 
известняковой части серии за  счет возрастания мощности алыгджерской 
свиты, частично по простиранию замещающей дербинекую свиту. 

С а н г и л е н с к а я в н е ш н я я к р а е в а я з о н а территориально 
совшiдает с Сангиленским докембрийским массивом,  в строении кото
рого участвуют глубоко метамор физованные песчано-сланцево-карбонат
ные отложения чинчиликской серии, согласно залегающие на  них карбо
натные отложения (гр афитистые м раморы)  балыктыгхемской и терри
генно-карбонатные породы чартысской свит общей мощностыо свыше 
8000 м.  Разрез Сангиленской зоны очень напоминает разрез Дербинской, 
но в структуре верхнеархейско-протерозойского геосинклинальнога тро
га  он представляет менее приподнятую зону, чем Дер бинекое краевое 
поднятие. 

От осевой части геосинклинальнога трога С ангиленское кр аевое под
нятие отделяется Сангиленским глубинным разломом .  

Зона  Восточно-Тувинского геосинкщинального поднятия занимает 
всю Центральную и Восточную Туву. Н а  севере она ограничена К:андат
ским, на  юге - Агардатско-Окинским, на  северо-западе - Хемчигско
К:уртушибинским и юга-западе - Унгетским разломами .  В ее строении 
участвуют отложения шутхулайской свиты, в ряде мест несогласно пе
рекрытые карбонатной толщей балыктыгхемской свиты ( графитистые 
мр аморы ) , а на  востоке - такими же мр аморами иркутной, выше кото
рых залегают сланцево-карбонатные толщи билинекой и синхронной ей 
уртагольской свит протерозоя. Общая мощность р азрез а - не более 
6000-6500 м, т.  е .  заметf:!о меньше, чем во всей остальной части верхне
архейско-протерозойского прогиба .  



Характерной особенностью этой зоны являются, во-первых, значи
тельная фор мационная невыдержанность отдельных ч а стей разреза ,  вы
р ажающаяся в частном замещении балыктыгхемской или и ркутвой 
свит сланцевыми толща ми  билинекой и шутхулайской свит, во-вторых, 
местные перерывы и несогл асия,  на блюдающиеся в основании  балык
тыгхемской свиты, и , ' н аконец, несогла сное залегание отложений позд
него докембрия на протеразойских образованиях, известное в р айоне 
Агойекай глыбы и других местах. Все это, а также сокра щенные мощ
ности протеразойских отложений позволяют rасс :,r. лривать эту зону ка !\ 
область наибольших поднятий внутри геосин 11л :лнального трога , т. е .  
считать ее зоной относительных поднятий.  

В се перечисленные структурные зоны, как м ы  уже знаем, отделены 
друг от друга крупными р азлома м и  и ,  таким образом , представляют 
р азлично приподнятые глыбы,  вертикал ·ьные движения которых опреде
ляют хар актер седиментации каждой зоны.  Это обстоятельство и1ИШНИЙ 
раз  подтверждает верхнеа рхейский и допротерозойский возр аст ограни
чивающих их р азломов, которые в верхнеа рхейско-протерозойской гео
с инклинали являлись, следовательно, наиболее древн и м и  ее структур
ными элементами.  Таки м обр азом,  структура верхнеархейско-протеро
зойского геоСИJ-IКJi инального трога соответствует раздробленному и 
погруженному нижнеархейскому цоколю Сибирской пл атфор мы.  В се его 
структурные особенности определяются существованием четырех круп
ных глыб :  Присаянской, Дербинской, Воеточно-Тувинской и Сангилен
Хамар -Дабанской. Последняи р азбита на  С ангиленский, Хамар-Дабан
ский н Окинекий блоки. 

Об л а·сть ве.рхrнеа рхейско-,п·ротер>озойок·ого ·г еосиrнклинал ыноi'о т·роrа 
отJJ ичаеТ<СЯ большой а•мrплитущой rпр.огибания, резко выр аженными диф 
ференцироваrн.ньпм-и :,J.rвижен-шя.ми ,  большей тектоrн·ической и ма гмати :..rе
окой а·ктиrвrностью и, ·J-I а lюнец тем, что 1В его пределах .п роЯJв'Илась ·ба i1 -
J< альокая СJ<л адчатость, заtм.юнушшая его 'В ,J<онце :поздrне.го ДОJ<ем.брия .  

форма,ционrный ·ряд :верхrнеархейск·о-tпротерозойсJюго 'Геосию::.п иналь
;ного т·рога имеет 'следующее •стр•оение :  

Краевое поднятие 

Терригенно-карf5онатный флиш 
(жайминская свита) 

Центральная часть геосинклинальноrо трога 

--- Терригенный флиш (верхняя часть 
бирюсинской серии) 

t t 
Формация графитистых мраморов Граувакковая формация (средняя часть 

(дербинская свита) бирюсинской серии) 

t 1 

Формация орто- и парасланцев - нижняя часть бирюсинской серии 
(зеленокаменная порфиритовая формация) 

Геосинклинальный прогиб с карбонатным осадконакоплением 
верхнеархейско-протерозойской геосин клинали 

Второй J<.руrшrюй егру.ктур.ной з-оной tВерхнеа рхей,ско-rпротерозой·окой 
обла·сти , резко отли,ч•ной от геосинклишалыного т.роrга ,  я>вл,яет>:я террито
р ия, лежащая к за:паду ют rпоrс;JJедне.го, 'Ме:>кду Восточ1но- С а я1-J-с"кой  ·и Куз
нешко-,Алатауrсiюй системами  ·глубиrнrных •р азломоrв . Н а  юге естес11венrны� 
ее о·гр а,н-ичениеrм являе-гся К:а,ндаТ<ОI\lИЙ ·глуби!-!lный 1р азло·м ,  о-гделяющии 
указа.н1ную о•бла·сть от Запад·ного Сая•на .  Эта зона rвЫiделяется условно, 
т а к  кш< на всей указанной территории достоверные архейские или да�е 
п ротеразойские отложени и  неизвестны. Одна ко присутствие протерозои
С J<·их и rп·оздне.докем>бр и йских обр азо·ваrни й  ·Гюд более молодыми гео•син
клrи,налыными ст:южени.5tм и  rве>ндско-нююне-,с.ред1некем6рийской rеосин-
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.клишали допуока ется .М:Iюгими .геологами,  кот·орые rв отложениях, слагаю
щих Тоrмсжий rвыстуrп, rви•дят ст·р ат илра•фиоческий аналог деробиrас !<ОЙ •сер·ии· 
. (Myrca'I'OIB и rдр . ,  1 962 г . ;  Мосса•ковюivИЙ,  1 96 1  а ,  .б ; Доди•н, 1 958) . 

В ·отличие от .геосrию<лиrналь.ногю тр.ога эта rзона яrвляла·сь мешее про
гнутой, ·обладала меньiШей текто•ничесi<:ой активностью, ш:р аrктичес<и была, 
а•м а.гм атичrна ,  а rвыrполоняющие ее .карбоrнаТ>ные и кар6оrна11но-те-рригенные· 
осадки rв•перrвые подrвертлИIСЬ rс�<л адочатости rв .начале  верхнего К(;м6рия .  
Е е  меньшая прогнутость, чем геосинкл<шального трога ,  плоский харак
тер, ·стабилЬ'ноrсть и ·большое rплощадrное •р аспр•Ос 'I'р аrнение з•апол•няющих 
ее ;полоГ1о залегающих 'J<арrбоrнат.ных отложеrний делали их rско·р ее ·пох·ожи
ми •на овоеобр азrный rплатфорrменный чехол , что и дало н а,м по.вод назвап_,. 
ЭТУ ·СТ•руктур у  Г е O rC И IH rK Л И Н а Л ЫН О Й  ' !П Л И  Т О Й, IB ОТЛИЧИе ОТ «rПЛИТЫ» 
Ю. А. Косыrгина ,  rпр едстаrвляющей КОi\ШЛеi< : шпагформенных осад,.Iюв, 
образующих rч•ехол %ратош а .  

Раюсматриrваемая -стrруктурно-тектонИ'Че::кая. зоН'а rпредстаrВШkТ собой. 
·глыбу 1Вершiеа•рхей·сtiЮ-•про1'е:р·озойской -геосиrнrкJJiиrна•л ыной ·системы.  Одна
ко rп-рироrда ее rпока остае11ся  rнеяс.н'ОЙ .  Дело ' Б  том, ОЧ1iО rв Саяrно-Алтайс.коi:Г 
-обла•сти .з·а .пределами те.р рито•рий  rпрояrвления байкальrС'кого теrкrотеrнеза 
.нет обр азоrваrннй а·рхейокого и даже •протер.озойrского ('нижrн•епротеrрrоз-ой
окого) .в·озра·стоrв . Выходы Ivр исталличесJ<Их ;пород известны в Томс·ко·м ,  
Прителвщюм, Джебашском, Теректинс:ком rвыстуiПах и ,в  Ирты шской зоне 
смятия.  М.ногими rгеологаrмrи оrни rприrни-малиrсь за дреrвrние ·мас-сивы . Как. 
стало Т'еперь ·изrвеrсгно, одни из .них, безус.ловrно, молоЖ'е а рхея (Том·с.кий, 
,Прителецкий, Джебашокий, TeperKTИIIK'J<ИЙ ) , дJруrгие могут •р асо1атри·вать
ся как зоны улыраl\!етаморфизма ( Иртышская зона с м ятия ) . Так, Том
С IШЙ IBЬI'CTYIП •СЛОЖеН р а 'ЗrНОIВОЗ·р аС11НЫ'МИ rПр·отерОЗОЙrСIШМr:И И ГЛ а!ВНЫМ О1б
-р аЗОМ rпалеоз·ойсюиvi.И :порода·ми,  лежа.щиrми в зоrне ·региоrналынсй лро.ни
цаемости, связанной с глубинными р азломаыи (Хоментовский, 1 959, 
1 960) . Прлтелеruд<ИЙ ·др евний высту.п п.р едс1'аiВЛЯет rKIQJ\11ПJleJ<•C п·алеозоЙОJ<ИХ 
л-ор·ощ, •нопытаrnших п·оrвышеrнrный ди-наrмометамо.р физм в ЗО'нt� г лубиrнных 
р азломов, разделяющих •структуры ЗаiПадноrго ·Сая.на  и Рl!р:I-юг-о Алтая . 
(Пожа•риокий, 1 9r64 ; Казаrкrаrв ,  1 96 1 ) .  Воэр а·ст дж-еб'ашск.ой ов иты З апад

,н·аrго Саяrна  оrпределяется ка'К :позднедокем·бр·иfкi<ий (.сиrнийокий) (Зоrнен- · 
шайн, 1 962 а , б ) . В Теректинеком гор сте древний метаморфический 
комплекс, относившийся к а рхею, теперь р ассматривается как верхнепро
те-розойrокий (rВию<·м'аrн, 1 958; ВиrН I<'маrн, Г еiШ..I,'ИI-I•Гер,  1 962) . .Все  это застаrв
ляет  rпредrполаrгать, rчro IB Л·ределах •р аrссма 'I'ри•ваемой глыбы таюке оrсу г
.ствуют образова'Н'ия дреrвrнее протеро'ЗОЙС'I<Их и что лроте-роозОЙ':оJ' · ие  отло
жения, reкrapee в-сего •дер·бинской •серии, rр а.спола.гаются rна ба :�альтовом 
rсубстр'ате. 

Из rв.сеrго .сказаrнного изытекает, что rв .п.ротерозойской гео.сюшлиrнали, 
,р аrсп·оложеrнrной М'ежду У·ри·кс.ким и Кузю:щк·о-Алата•уоким rг,�yC >a.HIHЫ VI'И. 
р азломами,  и1мелись две rструктурrные rз·оrны :  геосинклиrналыный трог, з ало
женный 1на обрушенном к-р ае  нижrнеарх·ейоюго цоrколя  Сибирс i<ой .плат
фор-мы,  и ш иrроi�ая  rгеаrсиrнrклинальная rплит а ,  rвозrншvш а я  также •на обру
шеrнrнrой •глыбе, но rне rкоrН1iИrН'ентального, а ,  rпо-rвrидимому,  о·кеа·ниLJе:ского· 
блока. Обе эти rструrктур!НЫе  зоны отличались от обычных более :10з;i.них 
геосиrН'!<линалей. 

Геоси.нклиrналыный трог хара·ктер·изуется тем, -что .паrр аллельн·о •с его 
прогибани·ем и rнаrJ<оlплением осад:Iюв шло форrмироrваrние мета·соматиче
ских и анатектических гранитоидав из геосинклинальнога I<омплекса 
осадков . В гео,rюгичеокой 1С'I'рукту,ре  rпрrоrгиба это изы раэллось раз·ватием, 
лр анитоидо1в ,  !Н е  •овязаНIНЫХ ·С оrпrределенrными ·парок.сизма·ми теrктаrгеrнеза ,  
заrфиi<'СИрюrва.нrными !В  фор.ме mере.рывов -и углоrвых rнес·Оrг.n аrсий в выпол
ня ющем трог rгеосинклИJналыном ·Jюмлле:к·се .  Обращает 'Н а  себя вон11Ма·ние 
и то, что местами, например в Енисейском кряже,  п ротеразойские отло
жения залегают необычно полого. Для них характерны своеобр азные--
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куш·о л а  •Г1р ан-r и тиза1uи и  и мелкая оч е.н ь  интенСИIВ'fi а: я гофри•ров к о  .полого 
з а л ег а ю щих ·слоев. Т а1кая же •B ЬJ!COII\ a я  ·степ ень •М И К•рос.кладчат•о сти х а. р а к
те·р n а для •п ород ·би р юоИ!Н•С'I<ОЙ сер и·и . Н а·блюда ю щиеся в тол ще и•нъекшr
он.ные тела ·г р а ноито идов и •ми:г:v�атиты уч а•сТiзуют rв окл адчатости •н·а р а•вн е  
с •В м ещающими :порода•ми и ш о стел енtю ·п е р еходят в н а х .  В м ета морф изо
в а,н·н ых п р отерозойс'l<их IПО р·одах Ени·сейсrюго кряжа пр исутств ует галыка 
Г!р а•н итои до:в, з·а•мещающих эти •порюды. В се это овидетел ьствует о 'f'O :YI ,  
ч т о  в .uент.р а л ьн·ой ч а.сти пр от'ерозой:еrюго т р о г а  .ю·спод:стшо1в а л и  условия,  
в е с ь м а  близкие нукл с а р ной стадии,  о п и с а нной Е .  В .  П а вловским ( 1 962 ) 
для С и:би'Р'ской платформы и М. С .  М а р ков ы м  ( 1 962) дл я I.:: а ч адс�юrо 
щ и т а .  П о  1н сей •в е р·оя11н ости,  •в е.рхнеа•рхейоко -·п•р-отер озойский п р ·о гнб у з а 
:п а д•но,го J<р а я  .СиобИ Р'СJJ<·о й  rпл а тфор1МЫ го мологичен верх.неа рхейсJюму и 
.п р отерозойоJ<ому т.р ога м ,  оли.са.нным в р а•ботах у.ка з а1н:ны х  а второв для 
К а,н а·щсJюго щита.  

Обла•сть п р отер азойской геосиiн•кл•Иiн альной mл иты еще м ен ее по ходит 
На •ГеОС'И НКЛИIН аЛЬ.  В 3 3.ПОЛIН ЯЮЩеМ ее IIOMIПЛ ei<·C'e •п р оте-р О'З'О ЙСКИХ O·C aiДIIOB 
с ов ерош енно ОТiсут•ст,в·уют вуJ11ка•ноген1н ые IПО•р оды ( они о тсутсnвуют в .р а з
р ез а х  Дероб и•н•сiюго а.нтикл и:но•р и я  и Том с r<·ого в ысщ:п а ) . В :п р отерозой•с·кое 
в р·ем я  IВ•с я эта о бл а сть была ·C\ll aбo диффе р·енцир ов а н а  1н·а под:н ятия и 
п.р оги:б ы,  т а·к IJ<a•к ·н а>бл юдеrн·и я  н а д  ·более М ОJIIодым и ч а•стя м а  •г еоС J{•Н>I\Л И 
н а л ын ого •ко:vнплек·с а 'У'К азыгвают, ч т о  тект.оrн:ич ес.кое р·аочлене н и е да·н•но й 
з о.н ы  ·н ачалось лишь :в 1юнце •в ен д!С'Jюго в р·ем ени.  Т а к•и м ·обр аз·ом,  в р е м я  
в е·р х н е•г·о а р хея и :п·риrер·озоя дл я С а нно-Алт а йской окл адчзт·ой о бла:сти 
н а до с ч ит ать эпохой появлен и я  п е р вых р ел иктов геосинкл и н ал е й  11 обо
с-облен и я  их ·от С иоби р.с кого к•р а то н с: .  

ПОЗД Н ЕДОКЕМБР Ий СКАЯ Г ЕОСИ НКЛ И НАЛЬ НАЯ СИ СТЕМА 

п.оз·днедо.кое·м,брий•е>J<а я  г е осИIНIКЛ·ИIН а л Ь"н а я  с исгем а  п•р·одол ж з л а  р а з•ви 
т•ие rв ерхнеархейеi<О-'пр·оте.розоt'юкой геос•иш<л и:н али,  н а следуя почти т е  
ж е  г р а ниuы . Некоторое е е  р а с ш и р е ние п р оизошло в восточном н а п р а вле
нИи за сч ет •обрушения •J<р а я  а:рхе йоrюго •](lр атона и в з аш а :.нюм - ·в резуль
т а те IВО>ВЛ е'ЧеiН ИЯ IB геОСIШI<Л ИIНаЛ ЫН·Ое IПОгруж•ен и е  ОJ<•еа•н Е•Че·С'I<ОГО бл·ОХСJ В 
о б л а сти Уймено-Лебеuского п р о г и б а ,  Катунекого п однятия и С а л а и р а .  
К р о м е  того, лозщнедо·J<емоб.р и й•сi< а я  г еооина<л•и•н аль р ас п р остр а.нилась н а  
юг, н а  тер,р·и то р и ю  З а1п а дн-юго С а я•н а и З а:п а д,н ой Ту.в ы ,  •rд·е э п•р отерозой
с ко е  в р е м я ,  видимо, с у ществовал уч а сток земной кор ы ,  л и ш е н н ы й  г р анпт
ного слон.  Т а i<им образом,  в п озднем до к е м б р и и  з н а ч ител ь н а я  площадь 
С а н н·о - Ал т а Й'С'КОЙ обла•сти,  р а нее за:н ят а я  •п р отерозой·ской •геос:инкли:н аль
ной •октем·ой , •п р одолж а л а  1п р ед•ста•вл ять геосинклин·аJl Ь н ы й  б а с с е !"I·н. 
В осточrн·ой его гр ашиuей служ•или >Си стем ы  . разломов , ·отделяющлх Бн и
сейский 'I<р я ж  от Сибир•сJ<ОЙ п л аТ'фор м ы  ( В.опочrн о - Бн и·сейСJ-.:ий р а зл.о м ) , 
а н а  юге - р а злом, ОГ'р а,ни•ч и.в а ю щ и й  •с rвостоi<а Онотский ·гр а·б ен н, :ви.J.I I 
мо, п од покр овом более молодых отложений с м ьшающи й с я  с В осточ но
Е н и с еЙС JШМ .  Н а  за1паде ·ее е·стествен н ы м  ·оrр а1н и ч ением яrвлял а с ь  С ал мr р о
С а р·сrин·ско-Кур а йюка я  •с истема глу:б И'J-нных р а зло1моrв (ом.  ф иг .  1 1 ) .  Позд
н еJ.С!]<емtбр и йсi< а я  rеосинктшаль в uело м  у н а·следов а л а  гл а•в·нейш и е  
ст р )пкту рrные элементы .п.р отеро зо й·екой .г еоси.нклИiн а л ын о й  с и с тем ы ,  хотя 
в н утр и  нее и воз ниrJ<ли существеНiн ые у:с.тюЖ'н ен,и я  :пр е:ж•н ей стр уrпу.р ы.  

Г л а в н ые •С11рукту1рш ые элементы юозщнед·окемб'Р'ИЙ С I< О Й  •гeocиrН J\JI и1н алн 
следующие ( фиг.  8 см.  стр . 80-8 1 ) .  

1 .  Геоси.ю<линал ыный п:р:и.пл а т ф ормет; ы й  ·пр ог и б ,  вы тя·н у т ы й  в .:rол ь. 
з а.п а•д:н о·РО к р а я  ·со:В'р еменной Сиби р·око й  ш л атфо р м ы ,  .р а.ап оложен.ны й  1н а 
тер р итор и и  Бнисейского ,к,р я ж а  и П р отер о са я1н а .  Он в зrн а-ч ител ьной оете
пени был уна.следован от о с-ево й  зон ы  •верхнеа•рхейсыо-rп'Р'отер·озойсi<ОГ·О• 
т р о г а .  З а:полн яющий его ·ком•пл ЕЖ>С отложений •пр едстаrвл е:н тер р игенно-
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кар бо н а Тiн ы м и  о с а дi< а,ми и в меньшей ·степени IВУЛ1Ка1tЮген1Ны м и об р а зов а 
н и я м,и. 

2 .  Н осточ;ню- Т;ш и н,с к а я  'I< а рбо'Н атн а я  геосин клиналь,  ох•ватызающая 
те р·р итор ию В осточ,н о й ,  Цент•р ал ьн о й  Ту1в ы , С аiНil'ИЛЕшского 1н а го р ь я  и 
юго -,восто ч1ню й •ч асти В осточ н ого С а п1на .  Обе эти з о н ы  р а оl! ол а•r<J л и·сь r ra  
о б рушенной ча,сти Си.би,р·с,кот о н юiшеа,рхеikкого ·К·р а11О1На и в 1целом ОТiве

ч а л н  о·бла•сl'и 'п р о я·вл ен и я  б а Р.1к ал ьсi<оrо текто1ген е з а .  
3 .  Минус инская I< а р б о н а т н а я  геос и н клиналь,  л е ж а щ а я  в обл а·сти 

Кем броса я н а ,  Минусинских межгорных в п адин и восточных отрогов Куз
нецкого Ал атау.  Вся эта обл а·сть п о здн ее стала а р е н о й  с а л а и р•с кого 
те1погенез а .  

4 .  З а:п адlно- Са.я нююJ я гео'сИIН I<ЛИIН аль,  залош·r ен1н а я  м о щн ы 'W  ко �11Плек
со:-.I отложений ·с л а,н uево - зеленОJ<а менной офор м ащии,  з а н и м а ющ а я  в П·ОЗ.'J.
н ыr до·кембрии теор рrитор и и  З шп а д·н·оло С а я1н а ,  З а,паlд'НО Й  Ту!Вы и Уймеша
Л ебедекого ,п р огиб а .  В ее о ш юв ани и, ·к а,к м ы  счита·е м ,  от.су-nсТiвует а р хей
ский или даже п ротерозо 11'ский к р исталлический ф унда м е.нт,  и ее с у б ст р а 
Т О J\1 явля ются п о р од ы  океанического блока . В з н ач ительной своей ч а сти 
о н а  впервые п одвер гл а с ь  тектогенезу в каледонскую эпоху скл адчатости.  

5 .  Кузш ещю-А л а т а У'окий т·р ог, .предста,вляющий ш о в'н'ую зо:н у  между 
океаничес i<И М блоком и позднедокембр ийской геосинr<л и н ал ь н о й  системой.  

Таким образом,  в :rюЗiднедО'К'ем,бр·ийской гео·синклин а л ь н о й  с и стеме 
отч етл иво 'Вьшвляются т•р и зо1н ы : в неш н я я ,  о·б р а зо·в аiН н а я  iпри плс> тфор мен
н ы м  ·геосИJНI<ли.н а л Ь'н ы м  п р оги1б о м  и .восточн·о-Ту,виlн ской I<арбон атной 
геОСИiЮ\Л ИIН аЛ ЬЮ , 1р аС ПОЛОЖеt!1На1Я  н а  О·б р у ШСIН НО М , 'P aiCTpecKa HIHO M И •СИЛ Ь Н О  
перера ботавном н и ж н е а рхейском субстр ате;  п е р еходн а я, возникшая на 
п ротерОЗОО Й•СI<ОЙ КаР' бОНа 'ТIНО Й  IГбОСИНКJIIИН аЛЫНОЙ iПЛ ИТе,  Н О  уже В ОбЛ а1СТИ, 
Л II Шенной а р хейского к р и сталл ического субстр а т а ;  в н ут р е н н я я ,  з аложен
ная ·н а ,порюдах ОЕе а н ич·ес'К·ого блока.  

Х а р а,ктер ,псдгеосню<Л И'Н а л ьното 'су·бсl'р а тг опр еделил 'В большой сте
•п ени ·особенности 'р азвития этих зон в IП Оз•днем доке·м бр,и и . Так, в о  •в,неш
ней зоне, 'Р а·споло жен,ной н а  р·а здр о бл енном и .в 1силу эт·ого .пр оница·е,мом 
дл я юквоо зьмагм атичес·к их р а1с11вор ов фунда менте, 1Пр о.должают.ся !Н а'ЧаiВ 
ши еся е щ е  I B  л•ротер озое П•роцеосы :г р аюпизаuии и а н ате'](IСИIС: а ,  п р ои.сходгит 
ЭIП ИЗОд'ИЧ'С'СI!<Ое IВТО-р Ж СIНИе 'ПрОДУII<ТОВ О СН,ОВНОЙ И !д а Ж е  ультро10 СНОВ'НОЙ 
м а1Г М Ы IB !ВИде эф фуЗИIВ'Н Ы Х  И 'И Н Т РIУЗИ'В Н Ы Х  ПО-р ОД, И ду ще·е ГЛ аiВI'! ЫМ обр а 
ЗОМ в э п охи усил и в а ющихся п р·огиб а н и й  гео·с и н кл и н а л и . Д л я  этой з о н ы  
хар а.ктер н ы 'резкие д'и ф ф е р ен ци>р о в а НJны е  д,ви ж ен,ия отделыных ·блоiюв, 
п р отекающие н а  {jюн е  З1н а ч ител ыного п р о:гибапшя .  Н а1пр и м·еор ,  -в п р ипл а т
фор менн·ОIМ ш р огибе,  где оюобешно а'I<ТИ'в'н ы м  было р а. зд·робл ение д'р е в,н его 
.су6ст·р а т а ,  !Вес ь м а  интенсивн о  п р ои сходили 'ди ф ф ер•ен ц ир о.в а1НIН Ь�'<� д'В'ИЖе
ни,я и ·быстр ые опус к аiН'ИЯ ,  а т а 'кже ф ор м и р ов а н ие тер р иген,н ых толщ в 
у,сло в·иях .н еiЮ'М'Пенс и•р о,в· а:нно·го ;пр оги·б а·н и я .  Лиш ь  к концу позднего до
кембрия 'ГЛУ·боки·е опуска•ни я ОJ<азались I<Омпенсиро1в а шн ым.и осад'К•о:н а 
.J,о:п лен и ем и 1В ооста1ве то.п1щ .поЯiвились хемогенные ·ос адки ( Бн и,сей·оки й  
к·р я ж ) . гВ Восючгно-Ту1В'ИIН1С,КОЙ .ГбОIС ИНгJ<Л И' Нали а·р хейюки й ЦО'I<ОЛЬ С и·биг 
с ког о  к р атона был р аздроблен н а  б о л е е  к р у п н ы е  блоки,  в связи с ч е м  
диф фер е:нuи·рюв·а,н н ы е  •дв1ижения здесь оХJватывали .ш и р окие ,п лощади 
и а Мiплитуда их .дв ижен и й  ,был а  мен•ее зна• чительно й .  В втой ча·сти .в:неш
ней зоны ш IП·озднем �·окембр·и и ло1В'Се'мес11н о отл а т а л ис ь  юдщо р одные хемо
ген,ные 'к а,рбонатные 'И в меньшей ствпен·и т е р р'Иiген н ы е  о с адки, ОТJl И'Ча ю 

щиес я  :в ·р азличных ·СТр)llктур1н ых зонах ·г еоси,н кли:н а л и  глав.н ы м  о б р·азо.м 
МО Щi!·ЮСТЬЮ . 

В более стаобильной п ер еходной зоне,  ·сфар м ир ов аiН:н о й  IB о бл асти 
океа нического блока,  п р о и сходило в отдалении от о б л а ст и  с н о с а  ф о р м и
р ·о!В аlние хемогенiных 'Ка р·бон а Тiных о садков . В 'll'елом суще:ствующие здесь 
у•сло.вия довошто близ11ю 1н а,п·оминали р ежим В о сточно-Т у,в,ююкой геоси,н
клинали,  но оми ч а л и,сь более юпокойной текrоничес1IЮЙ об становкой . 
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Н а конец,  'ВО ·внутр е нн ей зоне ,  з а л о ж ен11-ю й в n о з д:н е'м дО К 'ОIМ б р и и  н :1  
о к е а н ическом блоке, с р а з у  ж е  воз н и кл и  эвгео с и н кл и н а л ь н ы е  у сло в ия ,  
х а р·а ктер·ные дл я n ер·в ых -стадий ·р а з•ви 'f1И•Я типич н о й  геоси,r-!1<л-и:н атr ,  что 
Н 3 •ШЛО •CIBOe отр а жен и е  18 ИIHTeiH·C ИIBIH·O M ·n•р О ЯВЛеiН И И  П ОДIВО!ДIН О!ГQ О С !ЮЗ Н ОГО 
.вул ка н из м а  и фор !1НI1р ов а'н и и  сл а·н,ц-ево- зел еr- юк а·м ен1но й  фор �1 а ц и и .  Отсу г
ств и е .в этой зюн е  а -р х'ей,сжою и лр·о -герозо йюrюго ·СУ'6стр а та с.в ело .тr,о ми
Н И М УJМ а  J<'И'сл ое ма,гмооб·р азо,в а н и е  111 , н а ю бо-р от, п р и1вело к аз едущей р о л и  
в м а гм ат и ч еском р яде m·р о и з,в од,н ых ooi::IO' B'HOЙ ·м а,r> м ы .  Больш а я  ,n;r а с нrч
ность ·су,б ст,р ата 'СIПОоо6ст1Вов а л а  дл итеJJ ын ы м быстр ым неr<ом,nе:нсир оlз а,r-r 
н ы м 1Шро-r и б а н и я м  и вы заз а,нн ы м  и-м и н а r<оn л е н и я м сланuе.вО-1! 1 (0)СЧ а '1 Ы Х  и 
э ф фузив·ных 1nо р од джебашсJ<ой -сер и и .  

П риnлатформенный геосин кл инальный прогиб 
Н а месте 'Ве-р ·х,н еа,рхейюrю-,п р-отерю зойокого .гeo-cиiHIKJJИII-r a .nь,нo'гo Т>р о,га в 

П ОЗДIНеМ ДО·КеМ·бр!И И  фор М'ируеТIСЯ П•р•И'П Л а 11фО-р!Меt!-11Н ЬI Й  ГеОСИIН1](J1 И Н d Л Ь Н ЬI Й  
-про·гиб, н о  о н  р а':::,пол а,г ал,с я  л иш ь  'Н а т е р р итор ии Бни с·е йс·ко,го -кр я ж а  н 
Пр отеро'с а я н а .  Этот пр огИiб ,н-е-скол ь'I<о ·р а с ш и р ил-с я  з а  'счет з а п адного 
I<•р а я  · н иж,неа,р хейюк-ого цокоЛя,  :н а  IЮ 11о-р- о-м 1В в иде IН аложенн,ой ст-р укту р ы  
в IПозд.нЕщоке-мбр·и й,ское 1в р ем я  'воз,н и к л а  е г о  ,в,н ешняя,  м е н·ее ,nр оГ'нута п 
ч а сть . В строении п р и пл атфор м е н ного п рогиба n р и н и м ает у ч а стие мощ
н ы й  '](ОМ-ПЛ ЕЖIС теР'р игенно-п<арбон а 11ны х  отл-ожений фл-ишо ид1ч ого ти:п а .  
Вдоль -гла ·в,н·ейш их р а зл о1М'О'В им ,nюдчи.нешы вулiJ<а,ноген,н ы е  тол щи :n ор ф и 
р и т-о,воr>о ·соста1в а ,  быс1'р о  замещ а ю щие-ся по прости.р а:н и ю  осадоч н ы м и  
пор-ода м и  (бахт•и1юкая юв,ита и е е  а н ал·о.г и ) . 

П озц н едокем б р и йс к ие о тл о ж е н и я  в цело м  залегают с о гл а с но н а  п р о
те-р оз·ой-ских, 'ЧТО ЛО'дllвер ж)дает·с я  о6щностью их с тру,ктурrюго п.n а на и 
ТИ1П1О М  IС•кладч а1'ОС11И . Тем :не 'Мен·ее 1на 1гр а н·и u е  !n- р отерозоя и .п оз,_ТJ.н его 
ДОIКе'М б р и я  В ТеО31НТИJ<-Л ИНаJJ ЫН Ы Х  ЗОIН а Х  И•М еЮТСЯ ДОВОЛЬ!НО р е З К•И е ,  ·Б ИДЮ1 0 
м естl!-! ы е, у1гл -овы е ,н·есогл а·си я ,  'ООIП·ров·ожда ющиеся IПО'верхностюнr -р а З(11 ЬI 
'В а  и го р и зонта ми кон г ло·мер а т01в, ,соде-р ж а  Щt·IX обл о мпш :п одст i1 Л 3  ющих 
.гюрод (-северо-за,п ащн а я  ч а сть Дер·бин-юiюго а н тикл,инор ия , зо:1 а Гл с11В iЮГО 
BoiCTOЧ'HIO-'C a яiHICIKIO'ГO 1г р а•бен а ; -см. фиг.  1 ) .  

В осевой ч а-сти •П·р ·Иiп л а гфор м ен н-оr>о .прогиба  м-ощность В ЬI'П·ол н я ющих 
е г о  ютложен и й  11<а·к ·на  ,с'вв·ер·е ( Ен ис е йск и й  к р я ж ) , та·r< и южнее ( В о стО ' !

н ы-й С а я1н )  -о с т а ·ется н е-из1м енн о й  и ·сост 31вля ет 1п ример1но 1 U 1 100 м. Т а к  же 
nо с1'оя:н е1Н )1 -ооста1в .выtnоЛ'н яющих e-r>o отл о ж е н и й .  

,в  1р а-с-с м а т р и1в а е м о'м 1Пр ОГi1·116е,  К'РО•ме его осевой ' И  'В'н еш н ей ч а-стей,_ вы
дел я ется в н у т р е1н•н ее геоа·нтикл ина л ыное IПощн яти·е, IВОзн ипшJ ее -в с а '; ю м  
н а ч а л е  nозднего докем·бр и я в о б л а с т и  М а н с к·ой и К а нской гл ы б,. которые 
н и ж е  мы р а сс м а т р и в а е м  к а к  М а неко-Ка некое n од н я т и е .  Оно р а здел я ет 
д в е  з-оны n р о ги б а :  Юга- З аnадную, внутреннюю ( ос евую ) ,  и Север о- В о;:: 
то ч н ую ,  ·в нешн юю . 

В нутрею-tяя _ (осевая) часть позднедоке.мбрийского п.рогиба 
Эта ч· а-сть •Пр отшба .nочти IПОЛ!I-Юстью ун асflедо'в а л а  оч е рт а1н и я  осезой 

зоны IВ'ерХiн е а,р хеt'гско-,n р о тер оз·о-йс rюго 11р ога .  IО.г о - з а1n адное и з а1п ад,н ое 
о г р а1ничеrни я осев· ой ЗОIН Ы 'пр -оги б а  четко фи,к;::: и:р уютоr В.о-с т о ч н о - С а,я�Ною r м  
глу·би н1ным 1р азл-омю-м ,  о тдел яющим ее от Ми·ну·с·ин окой к а р·бан а тн-юй •гео
·с и н кл иlн али.  С ев·ер,нее ета 'Г1р а!н иц а  может быть а.п,р еделен а л и ш ь  очень 
услюв,но 1По ,гр ав,ит&ци-оннаму :nолю, отр а ж а ющему ч е р ез ,г р а ·в ита ц и он·н ы е 
М И1ниму1мы ·север о - з а·п ад,н ые 6 а Йiка л ьс кие 1Про сти р а ния ,  р Рзко отл и ч н ы е  o r  
м е р ид и о н аJJ ь н ых и л и  с е в е р о - восто ч н ых n ррсти р а н и й  с а л а и р ск и х  С !{Ji ад
ч а тых -с-оо р уж ен и й .  По этим да1н1ным, В d-стачно-Саяш-окий •р аэл о м  IПOJ. 
ПОК•рО!ВО М ·бол-ее IМОЛ'О\П.Ы Х  о6р аЗО'В аiН И Й  3 а1П адно-Си,бИр1СIЮЙ НIИЗМЕШНОIС'Ni 
ус:ювню 'п р отя'r>Иiв ает-ся ·в северо-за1n адном ·н а.пр аазлен и и  ( Ка'ц ,  К v а с нль
н ико,в, 1 960) . 
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В обл а,сти Енисейюкоrо кряжа .р а,осмат,р и!Ва'емая  з01на сложе:ча IЮМ'П
ле'к'СО'М IПе:С'ЧаНО-IСЛаiНIЦеВЫХ И 1Ка<р�6О1Н а'ТШЫХ ОТЛОЖеНИЙ IПеШСКОЙ, КОПХИ<Н
СКОЙ, сосновской, крутошивиорской,  бурма кинской, пермячихинской, би
рочной и орловской свит. Хар а ктер на я  особенность этой зоны - появле
ние в ее  кр айних з а п адных р азрезах в составе пеш ской, сосиовекой и ор
ловской свит туфолав  и туфов-порфиров, порфиритов и основных л ав,  
локализующихся в зонах наи более крупных р азломов и п редставляющих 
собой «чуждые», аллофильные,  по  Н. С. Ша текому ( 1 960 ) , члены - ком
п оненты соседней фор м а ции (Семихатов, 1 962 ) . 

у,казаН'ный пюм.плек1с отлож'еiН И Й Бн исе Й1СIIЮ'ГО а<,р яжа в целО'м , как 
считает М.  А .  Се:михато1В, 1пр·едста1ВЛяет �со·бо·й очень ,кру,пную 1Параге:нети
че<жую аосоuиа1цию ,пород IПО.Зд'него док·ембрия .  Он а х а р а ктеризуется 
зю;ономер!Ной '�'ме:ной хорошо ·вы р а.же:н1ных на  шлощади и IH a'KOIШ!IB<ill'ИXc я  

в yc.n o ii i i ЯX Ер айнего м ел ководья тол щ песчаников,  алевролитов, глиаис
тых cл a'H'IleB ·и  :ка�р�6ина11ных шород, ,в чер едовании котuрых С)IIЩеС1 ·в·ует 
р итмичность разного порядка.  Типаморфным для комплекс а  является 
н а m r ч н е  м а гнезитоносных доломитов, обилие строматолитовых карбонат
ных 1пор од и общ а я  «·зараж'еНJность» железом (Семихатов, 1 962 ) . 

А'hа лиз ,мощ�юстей 1В<се:го этого IЮ МIПЛ е:Iк а ,  !Пр·о'из,веден.ный на  ·ос �юва
нии дан ных Кра·сноярского геологического упра вления  ('Саги"Гов, 1 962) , 
свидетельствует о том, что ма ксимальные мощности осадков н аблюдают
ся в за·падной ча сти зоны, где общая мощность nозднедо·кембрийских 
образований �составляет ок·оло 1 0  000 м и постепенно падает в восточном 
направлении до 7000-6000 м. Одна ко та за rюномерность ·свойствен·на 
лишь для всего комплек·са ·в  целом. Для отдельных же его ч астей наблю
дается сокр а щение мощностей в центр альной ча·сти прогиба ( в  обл асти 
а нтиклиноР'IIЯ Карпинского ) ,  видимо, связанное с ·появлением местных 
поднятий.  Весь·ма  характерно,  что во времени эти п·одн ятия последов а
тельно пер емешались в за падн·ом направлении.  И менно с этой зоной 
Енисейск·ого кряжа связаны зоны повышенного метаморфизма поздне
докембрийских отложений, ч асто по своей интенси·вности не  отличимых 
от метаморфичестrх комплексов пр.отер озой·ских о б р азований .  

'Весьма характерно,  'Что зо;ны метаморфизма оошровождаю �ся позДiне
дикембрийскими гранитоидами и поперечными в алаобразными структу
-р а,ми ,  которые Е.  Л. Долгинов ( 1 962 1г . )  �р аюома тр и,ва·ет как  'KYiПOJi a 'rр а 
нитиза u,и·и . Пю ·в,сей rверОЯ11Н·ОС'ТIИ , Бнисейская ч а,сть ·ОСе:В·ОГ·О 1Пр огаба была 
.р аз,бита системой р азлимов, из КО'!'орых rв  .современrной ·струп<rур е  отчет
ливо фик,сируеТIСЯ юж,но-Ени,сейский ·р азлом, ОПИСаiННЫЙ О. А. ГJliИKO 
( 1 957) ч далее прослеженный и детально изученный в качестве И шим
бин·ской з·оны Г.  И . . К,ир·иченко ( 1960) , а затем М. А.  Сем'ихатовьЕv! ( 1 962 ) . 
Эта зон а отделяет аrнтиr<линор ий  х�р . К.ар,п инсiЮf'1О от Анга,ро-Ilи'ГОiюго 
О JНJIJ\ЛИI!·Юр и.я .  По нсей rвер .оятности, отмеченrные  выше м естн ые под1нятня 
обяза1ны диффер'е:нrцирова н!ным щвижениям ·блоков а рхейюкого фунд&м·еа
та ,протшб а ,  �на базе :J<О1'орых ,впосл едсnви'и был юфо·р мир ова'н аiНТIИКлино
рий х·р .  Карrп инскою. 

В пр еделах Носточrного Санн а  осев а я  зона  ,р а,опюла�гае11ся м ежду де,р 
бин,оким и Бир юсиноким шо'днятия·м'И (между Ма'Н'ско- Гута,рск·ой ·си·стем·ой 
р азломов и Бирюсинск·им глубинным .р азломом) . В ее стро еiН'И'И П'рИIНИ
ма ют уча·ст rrе rп'есчшно-сл аrнщево-1ка�р·6о:н а тные флишоидные отложения 
урМа1Н1С·КОЙ, ·маiНIС'JЮЙ 1И <баХТИ'НЮКО Й  ОВИТ IПОЗД•Неi'О Д01Кем6р ия,  !ПО ЛИТ'ОЛОГИ
Ч еСКОIJ\1')' IOOC T aiBY И 1С1'рО·еНИЮ ТОЖДеСТВВНIНЫХ IПО'ЗД!НеДОКембрИ·Й<ОК'И.М ТОЛ 
Ща'М Е'Н'исеЙIСJюло �<ряжа и Jполtностью 'Синхр онных им. Сущесrвен'ным 
-отличием юж1ньrх rр аrз,резов ЯIВл,яе"Гся лрисуnстви'е ш верХJней 'ча,сти р азр еза  
�мощ,ных ·пок'р'ОВОIВ rri·орфйри-гов бахтинск·ой ювиты. На rпо:Д:стилGJющих 1ПО
'!JО.дах 1п:ротерозоя шозд,недоi<ем<бр ийск·ие толщи зал�егают IСО'Глаоно, хотя 
в .р яде мест и rнаблюдались юоо11ношi:шия, ·говоря щие о сущес11вов е:нил 
м елких местных IН'еоогл жий.  Мощность �поздн едокем�бр·ийских отложений 
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«:оста.вля·ет лримершо 1 0  000 М. З а!П адный о·орт  >!'бUIСИIНКЛ ИIН аЛЬ'rЮГО 1Проги
· ба rв -обл а•сти Дерби>НIСrJЮ>ГО аiНТИIКЛ'Иrно.рия  был >П•рогнут •нескольхо менее 
.глубоко, ·Чем его ·осевая ч а.сть .  Это rподт!Бер ж�аеТ>ся >СОJ<•р аще.нием ·мощно
>етей >в-сех •св>ит rпозднеГ>о док·ем·бр·ия  ·за!Падного ·!<'рыла rп>рюгиба ,  rде мош-
1Ность лозд•н·его докембри•я, по да:нньrм А. А. Предтеченокого ( 1 964 ) , не  
лревышает -8000 км, из Iю·ю·рых >более ;половины лриход·ит.ся rна  :вуш<а•IЮ
генrную Тtолщу 6ахтинrско й  овиты. Раюпрос11р аrнение этой ювиты тесно ,овя
.занп с ::>оной дробления Воеточно-Саянского и Манекого глубинных р аз
Jюмоrв. Видим·о, к этой зоrне >вrнуТtреннего 1прогиба >Следует о тнести л 
•Выходы ,позд.не;дохембрийсжих отложенrий,  ·р аюположенных '13 .восr:оч>ной 
··ча·сти х1р . А,р,га ,  а таrюке отде�шные •небольшие обнажения ,поздн едокем•б
:рийоких пород на лев·о6ережье р .  Енисей 1среди мезо-·I< айнозойских отло
:женнй З а падно-Сибирской низменности вблизи З ападно-Енисейского и 
.Глуших·иrнс·Iюг-о ,глубинных .р азломов. 

М а rН IС К О - А •р з ы ·б е й rс к ·о е  .в rн у т •р е •Н !Н •е е rп ·о •д н я т н е в р азре
·зах rпозднето докембр·ия фю�сируеТ>ся /ПО}JIВЛени·ем мошмых ка·р-бона гпых 
-осадков, котор

.
ые в е го сводавой ч а сти почти полностью вытесняли из 

1раз1р·ева лесч а•н·о->сл анrцевые Тtолщи -ос•fшой ч а,сти пр оги•ба .  В 1н а.стоящее 
,вр ем>я они ·сох:р а ни.п и>сь  rв р аз•р·езах эо•ны Гл аrв•ног.о Восточ,но-Саяrн>Ско·го 
'Гр абена IB >ВИ�е li'З.BtJCTHЯKOIB И 'М•р а>МОрОВ м·ир>ИЧуlНrС!КОЙ rСЮIТЫ, Н а  ,;:: евер IП О 
•Пр О>СТИ'р аНИЮ за•мещаЮЩИХ•СЯ  'Пе>С:ЧаiНО-·СЛ аiНЦе>ВЫМ·И ПОрОдаМИ  ·П ОЗДIЕедо
'Кем6рИЙ>СКОГО трехнле>Н'Н•О>f1О ,ма!НЮКrого >Iюмпrле•I«с а .  Одrна>КО и rв кар боrна -гной 
фаrции rпrозд•н·едок•ем>бrр ийских отложений ·ООХ>р аrняюТ>ся :по·I<'ровы эт·ого воз
р аrста шорфиrрнто;в ,  >ЧТО ЛИIШН>ИЙ ·раз  ювидетельс11вует о rнеза•в Jокимом их 
n роисхождении, не связа нном с общим процессом осадканакопления в 
шозднедокемб.рийсжом >прогибе. 

·В отличие от rСеВ'ерной осевой ч а,сти IВ>Нутреннего -пр·отиба  в его Восточ
,но-Са яrнской чаrсти rпоздне�оrкеМ'брийские ·ОТложения 1мета м:ор-ф изова·ны 
•.более интен>оивrнrо . По даrнrным А.  А.  IПредтечеrнrског·о и д'Р ·  ( 1 964) , мета
морфический I<омплек·с nор·од, принимаюший участие в строении !\ан
екай глыбы и сое:тавляющий здесь бирюсинскую свиту, в значител ьной 
своей ч асти представляет метаморфизованные до амфибол итовой фации 
пор- ) '�Ы манекого комплеi<са .  Зеленоцветная сла нцевая толща,  :з з.:Iега ю
щая .в оонов а1нии rпоз•дrн·едок·емобrр>ийюк·их  оr6р азоваrн ий зоны Главного 
В осточrно-СаянсiЮ!'О ·р азлома ,  по да>нным Бер.зин а  и �р. · ( 1 962) , •в р яде 
.случаев п·ревр ащает·ся в гнейсы и кристаллические сла·нцы,  почти не 
·Отличимые от таких же ;пород б>иrр юсиrнспюй >свиты. В rзоне  Восто:.r-но -Саян
СI<О'I10 .глуrбинrно.г.о rр азло·ма  >по>р·оды манекого >Комлле;кса 1Преовр ащешы в 
кристаллические сланцы и па ра гнейсы.  Манеко-Канекое поднятие огр ани
чено Ман·ским и Гутареким р азломами .  

Тектоническ·ие фор•мы rПОЗJI!НеДОI<•ем>брийского 11\ОМIПЛеп�са IB /V�ан-с:ко
I\анском поднятии представлены штамповыми складками ,  бр ахиструкту
р а м и  р азличной, часто взаимно перпендикулярной ориентировки,  реже 
•Шовными скл адками и с кл адками обле·кания.  Формирование всех этих 
�труктур было длительным и протекало сингенеТ'ично осадканакоnлению 
,(•Кириченко, 1 960; Хоментовский, 1 960 ;  Семихатов, 1 96'2 ) . 

Внешняя зона приплатформенного геосинклиналыюго прогиба 
Эта зон;J возникл а н а  нижнеархейсi<ам цоколе с

'
ибирского кр атон а ,  а 

13 р яде случаев (Бельско-Урикский грабен)  и н а  протеразойских складча
тых образ·ованиях (·с·м .  фиг. 8, 1 1 ) .  В структур ном отношении она не
-сдно.р·одна .  

На севере,  rв обл а>сти Бнисейс1юго кряжа,  указа>Н>н ая  зона почти точrно 
со·в!п адает >С >Jюнтуrр· амл А'Н·га,ро-ПиТ>сiюго синклинория.  Здесь она огран>tf
чена на -востоке Енисейюким,  а ;на за'п аде >ВосТtоч,но-Енис·ейсп�им глубин
:ным и ·р азломами .  В ю•ределах ·B o·CТtOЧIHOTrO ·Саян а  ее обр а мляют З а·падrно-
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Онотокий и Ур ик•с:Iш й <р а зл о м ы .  Бел и о 11носител&н о  1П р а,вил ь-сюст�1 1П•р оведе
!Н'ИЯ з а1п а1дны х  IКСmту.ров <П р оти б а  в н а,сто я щее 1в р е м я  н и  у ·кого н е  'возни
кает �сом н ен и й ,  то IВ'ОС 'I'очш а я  е.го .гр а1Н'И1Ца <служит :п р е;дм етом о живлен н·ой 
ДИ•СI<уЮСИ И .  Т. Е .  с,п и ж а р.с•к и й  ( 1 960) ' а позд<нее р а з<в и,в ш и й  эти •взгляды 
М. А. Сем·и х атов ( 1 962) <Счита ют, <что •ВО С 'I'ОIЧ'Н Ы Й  ·,б о·р т  1п р ог и б а  ( Каноко
Ан·га,р•с кий,  :по М .  А. СемихатоВI)') 1в •позднем док·ем б р и и  (•р и фее .·- М. С. ) 
п·р·отЯJ!1ИIВ а л,оя в •общем <севе,р о-сев ер о -IВОсточш ом н а.пр а<влен ип, <нескол ько 
sосточ нее Ч адобецкогю <подняти я .  Оон·ов а1н ием дл я т а,к ого 1в ывода я<в ились 
«у;величение :(lр убости тер р и ген·ногrо м а т е р и а л а  ,в р яде ·ов•ит Е н исе й ского 
.кр я жа ·С  з а•n ада :н а  •восток, ум е,н ьш ение и х  М'О'щн о<сти 'В том ж е  1!-!а!П р а<вл е
,нии и :появление терр иге.н1ных iП О р·О!д 1в а:н алогах .ов-ит .J<а·рточ к·и и юку•р'Сжо й.  
.на Ч адобеiЦ'IЮМ 1подн ятии» . В се э т о  дает С ем ·иха т01ву о с н ова'Н !1'е •СЧ'Итать, 
что «II< ·во·стоку от этого шодlня тия IB  централыной ча:сти Си·б и р·ской 'пл ат
фор м ы  в позднем до·ке м б р и и ( р и фее.- М. С . )  сущест;:юв ала У•.2то й ч и в а я  
зон а  1подн ятий.  П о -IВ'ид-имом у, о н а  ох•в атыв а л а  Зlн а ч ительные п л о щади 
Л е но-Анга'р Оiюго ·между.р ечья и iВ ер ХОIВ И Й  Н и Ж'ней Тун гуск<и 11 Анга р ы, 
т а к  как р а з-в·итые ·в Пр иб а йха·лье <П О'З'д'н е.до l<емб р ийокие

· 
( р ифе йские.

М.  С. ) ютложешия · К  эти<м •р а йо<н а м  IВЬI<I<Л ИIН И<в а ются и 'Кембр ий в·о ·вн у т р ен
rн ей <Ча<сти И р:кутекого а мфите а тр а  з а.п·ега ет 1n·р я м о  1н а а р хее» ( Се м•нхатов,  
1 962 ) . 

Этим !В Ывод а м  n•ротивост·оя т  IВЗ•гляды Л .  И .  С а л о,п а  ( 1 960 ) . Он ·сч•итает, 
что вос'I'ОЧ!Н а я  :лр а н ица 1в н вшнело ,nоя-с а .геосин кл и н алнного п р о г н б а  б а й
.калид ,в ·р а•сем а11р и<ваемом •р егио.не ·СОIВ1n а дает <С восточ н о й  <гр а<н и це й  Ьнн
сейо<ою к р я ж а .  Восточнее, ·С о г л а с н о  Л .  И. С а л о n у, р а спола гается до
l<:ем·бр ийс к а я  nлатфор м а ,  в ·к оторую в о бл а сти И р·ки н ее!З·с кого выступа и: 
зоны А•н г а р с к•их складок 'Вдавалась « п о б о ч н а я  ветвь ба йкал ид». 

М. И .  Семихатов считает, что эти n р едставле н·и я  nлохо с о гл а суются 
с тем, что ' р и фейские отл ожения И р к инеенекого выстуnа тожде.ственны 
р а з р езу п р илежа щей ч а сти Ан г а р о - П ит.с кого синкл и н о р и я  и о б н а р ужи
в а ют одинаковые изменения ф а ци й  и моuщостей.  

Как в·идно, в о беих высказа·нных к·онцеnциях основное з н ачение n р и 
да·е'I'ся Ч а добЕ щlшму <ВЫсту1пу ;П•ОЗiдiН едокем>б р и йоюrх •ПО р од ;  гр а н иц а  м е ж 
ду п озднедо·кем бр и йской геосиш<ли·н а л ь ю  и ее пла11ф о р м о й  п р·оводится 
n о - р аз но м у  ·в з а1вИ•сим ости от 11р а ктов к и  •ст-р у1ктур•ного положен и я  это1о 
в ыступ а.  

Анализ и меющегося м атер и а л а  п о  докем б р и ю  юга С и б и р ской плат
формы,  п р оизведенный сотрудни к а м и  л а боратории геотектоники И н сти
тута геологии и геофизики С О  АН С С С Р  в связrи с составлением « Ка р ты 
доке м б р ийской тектоники С и б и р и» ( 1 962 ) ,  показал,  что Ч адобецюrй в ы 
с т у n  р ас п ол а г ается в зоне т а к  н а з ы в а е мого И р к и н еевского а вл акоген а ,  
заложенного в теле а р хейского цоколя С и б и р ской п л а тф о р м ы  в поздне-
доке м б р ийское время.  . 

И •р :к И 1Н е е B <C 'I< и й а 1в .л а К •о •г ·е •н :n р о·сл еж>И·в аеТ<с я 1н а р а l:стоя:н н к  
300 к:м от Ир'Iшнеев>С:;!юго tВЬ!Iст-уш а Бн ис ейокого 1\iр я ж а  до Ч а·доб ецкого 
IПСд<нятия и ,  1в-ер о ятно, далее 1н а ·во стоlк-•север о -<в·осток. Сюда ,входят ши
,р отные окл а)I!ки Ир·I<И.Е'еев оiюго а:нтикли:но р и я ,  .н а р ушенны е  р а злом а м<Ji 
т акого ж� п р ости р а н и я .  Мощность о б н а женной ч асти верхнего п р отеро
зон :здесь !Н·е м енее 7 к:м . В ос1101Ч1Нее по пр остиранию И р кин ееш:с1юго а.НТ>i!
кл ино р а я  а в л а :коген п р едположительно п р· отягив ается по зоне скл адок в 
1п а л·еоз·ойоко м чехле 1ПЛ а11фор м ы  и по ш иротным л инейным м аr;-I•И11Н ЬГМ 
а ном алия м .  В Ч адобецком nоднятии,  осложняющем авла коген, поздне
до ке м6ри й·окие 'ОТ>.n ожен и я  IВКд'имой мощностью 3-3,5 к:м ·о·б р азуют д в а  
округлых ·Ку,nол а .  По тр вщи.н а•м н а  Ч ад.обецки х  •K)'lnoлax <Н а бл юдаются 
в недр•ени я  у.п ы р а о<снов•ных .пор од ·с tВОЗ•р а•стом <800 'МЛIН. лет. С эти м и  
улыр аосновными nородами,  п о  м нению Р .  Я. С кл я р о в а  ( 1 962 ) ,  связа н ы  
м а гнитные аномалии Ч адобецкого п однятия и р а йо н а  м ежду н и м  и И р 
кинеевским а нтиклинор}!ем ( Ка р т а  докем б р ийской тектоники С и б и р и, 
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1 962 ) . На з а п ад·е ·Ирпшнеевский шв л а коrен 1прослежи,ва етоя по зо·н а м  
:�J а г м а тi it;еской п роницаемости в п р едел ах позднедокембрийсi<ОЙ геосин
кл ИJн али через ·структу р ы  х р .  Арга - КузiНеu,Iюго Алатау 1По ч ги до З а•п ад
ного С i' ян а .  Т а 1шм обр азом,  этот а вл а коген п р едста вляет собой круп н ы й  
т е. ктоlничееi<ИЙ л и•неа1мент, ·секу1щи й  к а.к щоколь С и бирс1ю й  IП Л а'tlфо р м ы ,  
так И 1ГеОСИIН1КЛИ1НаЛЬНУЮ ·Обл а•СТЬ.  

Бст ественно, <Что iполож·ени•е ш един о й  еnру.кту.рной зоне IПОзднедокем
бри tюких отложений Ч адобеli!КОГО 1высту,п а  и ,ир.ыинеев·окой а н тикл ин а л и  
обу.словило и большое •сх•ощс11во и х  'р а з,резош ;  ·сходство же И р 1ш:1еевского 
и Ангаро-Питсi<аго -позднего д.о·кемб р и я  ·обусловлено тем, что о>бе эти 
зоны IB 1позщнем до.кем,брии mр•ещста,вляли .наложеJНIНЫе •с1'руi<ту, р ы  с м ио
геосинклинальным типом р азвития и едиными источнИ'к а м и  п и т а н и я ,  p a c
Гl OJlOzEeннLI M И ,  I<ак  с п р аведл иво у к а з ы в а л и  Т. Е .  С пижарекий ( 1 960 1 1 1  
М . . А. Семихатов ( 1 9·62) , ,в ,облаiСТ'И Лено-Анга.р окого между1р ечья.  В м•есте 
с тем 1вых•оды 1пор од 1П'О'ЗД1IШГО до•кем·б р и я  Ч аtдабеu:кого 'ВЫ СТУ'Па ника•к не  
МОГУТ оОIП·ред•еЛЯТЬ •Jlj) a'HИIUY 1ПЛа11ф0р1МЫ ,  т аП< К а К  0'НИ .Не СВЯ'ЗаiНЫ С '•'200CT
Bei·IIHO rео,синкли•налыной об.л а·стью. ,сейс мичесыое зондиро1ва,ние в б а ссей
IНе i!Зерх,него течения !р . В.елымо 1под :ор а'ВIН И'rельно 'Маломощным платфор
м ен н ы м  'Чехлом фиксир'Ует ·высту•п ,к·р и•сталл ического фунда м е н т а .  Эти 
даон.ные •свид.етельс11вуют ·О т·ом , что  1Гр а1ниuа ллатфор•м ы  и лоздн едок•емб
р и fкiю й  >геоеинкли!Н али :д·олжна здесь п1р·о,в·одитьоя по  ·во·сточ·ному кр а ю  
Е н и.сейокой зо•ны ( Бннсей·окий .глу,бИiн.н ы й  р а зл•ом) . 

Ен исейокая .ыр аева я  з•он а 1110 отн0\Ш0НИЮ к в·нутр•еНiней ч а •стн позднед•.) 
кембр! l й ского п рогиба менее п рогнута,  что видно из мощности з a flOji i·I Я iv
щиx ее IП·ОЗДIН·едокем,брийсп<'ИХ отлоте.н и й ,  достига ющих здесь 8000·-
7000 м. З а1полняющий NОМIПЛеК•С 1Пр едста1влен тю;ими же, ,ка к  и во в нут
р-е>НIН,ей 1Ч а1СТИ :П р'О•ГИоба ,  :пес'Ча 'НО-IСЛа Н:ll!еiВЬ!IМИ И :Ка'Р'6О•Н аТ.Н Ы М И  ОТЛОЖеН И Я М 11 
'горбилок•сiюй,  удерейсi<ОЙ, погор юйоко й,  а л адыш-акой ·овит и юзиты ка·р
точк•и и залегающими IBЫiille •них ;J<Jр а он огор ь евской и джуроской овита м и ,  
си.нхро·н н ы м и  :потоокуйо<ой ов ите, а т а кже тер р и f)енпю-Ка'j)'бон а "Гн ы м  
11\ОМ'ПЛе'К•СО1М ОТЛОЖ€1НИЙ -Б ·СОСТаiВ'е КИiр ИГИТеЙС'КОЙ,  даШКИ1НСiКОЙ И Ш)nнтар
I(,J<ОЙ •свит.  Ха·р а ктерными осоtбен·ностя•ми отложений I<р а е-во й  ч а сти i10зд
•недокем6р•ийсiюго 1прогиб а  я'вляю11ся з.н ач,ителыно ·более грубый соста в 
ПеСЧа'НО-·СЛ аiНIJ.lеВЫХ I<'OMIПOHeHTIOIB р аз р е з а ,  Ш И р •ОII<Ое р а З'В ИТИе ·Ка.р-бона ТIНЬ! Х 
отложений,  ·более 'постояяные МО!ЩII-юсти отд:ельiНЫХ овит и з н а ч итосльно 
бол ь ш а я  в ыдержа нность их литологического и ф а uиал ьного состав а .  
С п ецифической особенностью этой зоны следует считать еще и п оявле
ние в низах р а з реза пестроокр а ш е н н ы х  п о р од, косой слоистости и р аз 
личных иероглифов, свидетел ьствующих о мелководных условиях ее  от
л ожения.  Н ал ичие в породах глауконита также о п р еделяет их н акопле
н и е  в п р едел ах шельфавой зоны ( С агитов, 1 962 ) . 

Б-семи ·ис.сл·едова'Гел я м и  Е нис·ейс·кого ·!<'р яжа 'Б-С.егда отмеч а л а сь ·п·ол•на я  
а м а•лм ати,ч.н•ость ЭТ'ОЙ зоны, 1В �шр едел ах 'Которой 1неиз,вестны н и  интр у з и а 
н ы е, в н  эффузивные обр азования,  с тол ь ш ир о ко р азвитые во внутренней 
ее  �ЮН Е' .  В связи с этим, видимо,  стоит и ч резвыч айно слабое П JЮН ВJiение 
ыета морlфиз•м а ,  1в  tр езультате че-го п•очти :в-се тонкооблоi\ЮЧIН Ы е  породы 
П']) еобр азо'Ва,ны лишь 'В филлиты. Текl'оничесп< а я  ст·руктур а •Ге·о.синкли
н ал ь.ного IIOMIПЛei<ca этой зоны ·соз•да1н а диффереtщированiНЫl'vШ щв иже
н и·яоми мелких •блоков фунда мента и 'ПО овоим �пр о я,вления'м Я'вляеl'с я  гер
м 3.'НОТИПIНОЙ.  

·Юж н а я  ч а сть  ,в,нешней з-он ы  tшр огиб а ,  IНа х·одящая•ся в В о·сточном С а п
не ,  от 1шу1 ренней части позднедокемб р и й ского п рогиб а отделялась кр.ае
•вы м  ·Китойски1м и Гутароским 'р азло м а м и  (•см .  фиг. 7) . Так ж•е, . ·к а к  и в 
Е н·и·сейск'ОЙ зоне,  'В·неш н я я  •ча•сть IПоз..щнедокемб р и й окой геосин·клинали 
здесь н аложена н а  нижнеархейский цоколь Сибирской пл атфор м ы ,  
в ыступающий н а  дневную поверхность в Ш а р ыжел гайсЕой г л ы б е  
( см .  ф иг. 1 ) .  П-о:сJllещняя •СИС1'емой ·р а зломо·в ·севе·ро-за·п а д:ного .н а�пр авле-
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:НИЯ rр азбита 1Н а  .гор СТЫ И ,f1р а6еНЫ, <ср еди IКОТЮ'РЫХ н аибол ее КрупНЫ'11И гра
бенами Я'ВЛ•ЯЮТ·СЯ  УrрИ !ЮJЮ-БелЬ'СКИЙ  rи 0НО'1'СКИЙ  (rCM .  фИrГ. 1 ) .  В IН<ИХ ЛОД 
отл ожения,ми  rвеrндс1юло .комплек,са ·оохра·нились  ,п озднедо-кембрий:екие 
о6раЗОrВа'!�ИЯ ,  .неКОГДа р аопrрОС'I'р а.Н Я<В<ШИеiСЯ В nределах rВ,СеЙ JКJ-еШНеЙ 
ЗОНЫ геОСИ1Нri<ЛИ'НаЛЬНО.ГО 'П'роrиба .  

Урююко-,Б ельсъ:ий  гр а·бен в IВ'Иде  р а·сширяющегося ,J<лина  п рrатяi'Иrвае г
ся rвдоль з а1Падното края  Ш аrр ыжелгайского ·выс туrп а  от обаосейна р. Урнк 
ДО р. Ии. Далее ']{ rсеrв·еро-заrп а:ду IПО отдrелыным !ВЫХОдам rср еди поля р ас
'ПrрО'СDр аrнения кар а<Га,С·ОI<О-ОСеЛО'ЧНО!lО JЮМIПЛЕЖ'Са {Щ rП'р ослеживае1'С'il ДО 
р .  Агул. Гра,бен о�граrничеrн ·I \ р упными р а зломаrми .  К. юго-зап ад'ном:у его 

•0Лр а1НИ'ЧеНИЮ !Пр иурочена ПОЧТИ rнrепrр ер Ь!lВ.НаЯ  !ПОЛОСа rЛр а1НИ11QIВ бирЮС·И·Н
СКОГО И ·с аЯIН,СК'ОГО ·I<OrMIПЛ.erKIC'O'B .  

Второй, Онотокий, гр а бен протd.f1иrва е'!1ся ·от ·ба,ссейrна 'Р · Онот в ·северо
. севе,ро-заrп адном на!Пр а,влении и 1перек�рыrвае1'СЯ rверхrнепротероз·ойокими 
отложенияrми tплиты (rnла 11фо·р·мен.ного rчехл а ) . К.а,к и Урююко-Бельсi'"/!Й 
грабен,  он  огр аничен р азлом а ми  (карта  докембрийской тектоники Сиби· 
ри ,  1 962) . 

У р н  к с к о - Б  е л ь  с к и й  г р  а б е н выполнен сильно дислоциро -
ваtн'ными и 'В р азличной егепени мет а<МО'р физов а'Н·ными rвул-каtногешно
тер-рrиген,но-'I<арбоrнатными толщами,  объедИJняющими,ся 'В три .Jюмллекса,  
р аtзделеrН1НЫХ нес,огл а,сиями.  Объем rJIOrMIПЛe'l<iOOB и rПОIСЛед:ова-гелыность 
- свит внутри  н и х  трактуется по -разному.  По представлениям В. Д. Матца 
и др .  ( 1 962 ) , с а мой древней является ка мчадальская свита .  Она пред
ставлена мр аморами ,  амфиболитами, дол омитами,  м а гнезитами и сл ю 
дисто-амфиболитовыми сланцами с а б солютным возрастом 1 770-
1 800 млн.  лет. Свита перекрывается J<ом плек·сом отло:ж ений,  объединяю
щим терр игеиные большереченскую и долдар минскую свиты и терриген
но-вулка ногенную сублукскую свиту .  А. Л .  Додин ( 1 962 ) считает,  что 
выше белореченек-ой и долда·р минской свит залегают урикская (оршан

.ская)  и .и р·сымская свиты. В с остав верхнего 1юм плекса,  по  В .  Д. Матцу 
и др. ( 1 962 ) , входят ермосохинская конгломерат-песчаниковая свита ,  
выше которой залегают урИiюкая,  ингошинская и оршанекая свиты или, 
110 А .  Л. Додину, только ер м-осохинская свита. Цифры абсолютного воз
р аста дл я пород грабена составляют от 720 до 2 1·80 млн. лет.  Основная 
их 'Мас-са р аспол агаекя в интервале 1 300- 1 700 млн .  лет.  Более высокие 
цифры ( 1 800,  2 1 00 млн . лет) говорят о возможном присутствии верхне
архей,сiшх о бр азований  и начале формир.ования грабена  в верхнем архее 
(карта докембр ийской тектоники Сибири ,  1 962 ) . В. Д.  Матц и др. ( 1 962)  
р азрез позднего докембрия начинают с ер мосохин·ской свиты и включают 
в 'Него урикскую; ингашинскую и оршанекую свиты. Абсол ютный возраст 
ингошинской ·свиты определен в 1 5 1 0-{ 1 670 млн .  лет, а о р ш анекой -
1 3 1 5- 1 330 млн .  лет. Несмотря н а  древний возраст этих свит,  по геоло
гическ;им соотношениям они отнесены к позднему докембрию.  Такая 
интерпретация р азреза нам  кажется н а иболее удачной, так как  она дает 
возможность коррелировать р азрез Урикско-Бельского г р а бена  с р азре
зами  внутре-нней зоны позднедо.кембрийского геосию<линального трога .  

:В О !Н о т rс К 'О м rГ р а б  е н ·е IВЫД<еЛ:ЯЮ'ГСЯ :кар·боtнатн а я  ·Камчадаль·ска я 
·свита и гн.ейсовая  ·сrвита .Соон01ноло Ба й:ца ,  1выше I<отор ых зале.гают 'слан
цы и ·кислые rэффузивы (Додин, 1 962 ) . Эти 1'0ЛЩИ rСОIПОrСта·вляют.ся ·С отло
женияrми Урrиыско-Бельrеrкого :�:р а6ена и от.нося-гся :к н-ижнему и ч а·стично 
<К :верХ'нему про-гер оз·ою. 

Указанные особенности позднедокембрийского р азреза Урикско-Бель
окого и Oнo'Jiciюro лр а·бенов и ·особенно широкое �р азвитие в р а з·рrез;: вул
каногенных пор од с ближают его с осевой ч а,стью геосинклинальнога про
rиба .  Однако р езко выраженное угловое несогл а сие между отложениями 
,протероз·оя и :по-зднего д:о·к.ембрия,  наличие в ,р азрезе rмощных ·Гориз'J:Нl ОВ 
'КО'Нгломер атов и гру:бых :песчшниrков ,  а также �сок'р ащен.на я  мощность 
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лозднедокем,брийсi<ИХ ·обр азО'в аний, не :превыш а ющая 5000 м, не позво
...I! ЯЮТ включать эту зону во  внутреннюю ч жть геосин:кли нального п роги
·б а и з и ставляют относить ее к внешней зоне.  Явно н аложенный х а р ак
т•ер ,в,нешней зоны ·позД<недокемб.р ийсiюrо ПР'Иiпл атфо·р менного п рогиб а н а  
.а рхейск·ий  п<·р атон сближает ·ее ·с 'вн еш н и м и  'Геосинкли<н а:лыными прогиба
ми, к категории которых она и может быть отнесена .  

Фо·р·м ацио1нный 'Р•Я.д прИiпл атформен,ноrо ·rеоси.нклиtналыного прогиб а ,в 
n озд·не'м ;докембр ии им·ел ·следующее ·с11роение :  

Внутренняя часть 

-Формация докембрийского 
терригенно-карбонатного 

флиша 

Внутреннее поднятие 

Формация геоантиклиналь
-> ная, карбонатная (мири- <-. 

чунская свита) 

t 

Внешняя часть 

Формация докембрийского 
терригенно-карб011атного 

флиша 

Формация докембрийского карбонатно-терригенного флиша 

Восточно-Тувинская карбонатная геосин клиналь 

Эта ·гео•синклиналь очень точно ун а•олеД:овала  <I<антуры юго-зал ад!НОЙ 
·ч асти ,протерозойоJюго гео·с•инклиналь·ного 'П'рогиб а (1н а <Сев<ер е Ка,ндат
ский, на  юге Агардатско-Окинский глубинные разломы) . Это, видимо, 
сБяза,но •с тем, 1ЧТО в 'стр оении ее фунда мента :принимали  уч а·стие л·се те 
же три древни·е 'Глыбы (Пр исангилен,ская,  СаtН•Г'иле.ноЕая и В о�т·очно
Ту:винская) , 'которые 'На<ме11или  очерта!Ния  и ·С11рукту'р1ные :зонЬI лр·отеро
зойсiюго шрогиба .  Глу.�бинные 'и 1регионалын ы е  'р азломы,  опр аничнзающне 
в 1Протерозое Э1'И <блохи, 1продолжали .р аз.в и,в атыся и ' В  позднем доЕем6р иа, 
·стимулируя тем ·с амым <близ·кое 'Проегр а:НС'11В'енное <СОВIПа.дение •Структу,р но
ф апиалыных з01н :пр·отерозойо1юй и :позд,не:докембрийской гео·синокJ1нна :rей 
'IIOCTOI< a  Ту�ы.  Одн ако 'д'вижения 'блоков в лозднем докем бр и и  часто по 
.ое·воЕ'!му З·н а;ку ,были ообр атнЫМ'И ;П·О ор а:вiНен:ию •С п ротерозойскими, 1 В  ре
зультате чего в позднем докембрии  н а блюдается с мещение зон прогиба
ний  и поднятий .  

В •строении Ту,ви,ноiюй ·rеосин·клинали  1пр•иним ают уча1стие ДIВа литоло
гичесюiх л ·страт,игр афичеоких ·Jюмплек,с а :  :нижний - <I<а рбоЕатный и 
rв �рхний - тер1риген.ный,  ·об:р азова1Н1НЫЙ главным обр а·зом зелеными слан
uами, 1песчани:ками,  реже извес11няками .  Эти IЮМ'ПЛЕЖ.сы залегают ·согл а .::
но ,  хотя 1в 'р яде мест между 1НИ1Ми 'И меются 1местные 1Неоогла·сия .  В н а ибо
л ее 1Пр0'1'нутых �tшстях В осточ<но-ТуlВИНIС'IЮЙ геосинклиiНали (ее Оки,нсi<ая 
ос·е,в ая  зо.н а )  1происход-ит ч астич,ное замещени е  ка,рба.натных толщ ·слан
uевыми.  Несмотря  на  такие фациальные изменения,  позднедокембр ий
ский р азрез Тувинской геосинклинали  отличае1'СЯ большим л итологиче
С'I<И М  п остоя нств-ом участвующих в его стр·оении 1юм плексов и очень 
в ыдержанным их ф а uиальным составом .  Мощность отложений  в а р ыr
рует от 2700-300 до 5500-6000 м. 

Карба.н ат,ньiй компл Еж•с в В осточном Санне лредста1влен монюlшин
- ско й ови 'I'ой .  В Сангилене ее а�налогом Я1вляе11ся 'Н ар ынска:я ·овита ,  в кото
р о й  1наря•ду •С извест·ня·ка,ми .поя•вляются i B  ·боль'Шо м  .колИiчесгве зеленые 
. сл анцы. 

В Северо-Восточной Туве харбонатный :комплек·с пред·ставлен а йлыг
·с Еой свитой. Терригенный 1юмплекс в юга-восточной ч а сти  Восточного 
·С аяна  слагается толщей сланцев с п р ослоями известняков, обр азующих 
дибинекую свиту. В С ангилене ее возр астным и  анаЛ'огами являются 
сл а<нцево-1ка,р·бон а11ные 1'ОЛIЩИ н а:рыноко й  ·овиты ,  а 'В ·Север о- В о·с'!'очн·о if 
Ту.ве - зеленые .сл а,нцы хор аль'С'Iюй.  Н а  подс'I'ила ющих 1протерозоfюких 
отлож-ениях позЛ'недокемtбрийокие ,почти в-сюду (за исключ ением отдель
ных мест I B  1п р.едел ах В.осточно-ТуiВинской •глыбы)  залетают ·соrласно  и 
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даже ов я з а н ы  rпо.стеше,н,ным ;переходом ,  что !Поз<вол яет •С полн о й  оп-р е�е
,l енностью говор ить о «сквозном» г а звитии В оеточ но-Тувинской геосин
клинали в п ротерозое и п озднем д о ке м б р и и .  

В Туrвиrн окой rк а·р·б о н а т·но й :п оз·д<н ед:о ке-м6р·и йской <геооиrНI<л и.н а л н  выде.
.'Т Я Ю 1'СЯ сл ед'ующие •структурные элеме;нт ы :  а) зона Хор ал ьоiЮr'о 11рог а ;  
u )  0J<иноi< а я  'О с·евая зон а ;  .в )  Цен т р а л ьно-Тув ИJн с к а я  nер и ф е р иче-с к а я
ч а сть Тушююкой I<а р,бо:н а т.ной rгео оиrн кл иrн а л и  и г )  С аrнrгил ен-Ха :vr а р -Д а 
б < нк кое ·к,р а евое rп·одrнятие. 

3 о н а Х '0 р а л ь  с к о г о  т <р о ·г а пр ед,ста,вляет ,н а и более сою е о б р а з
'НУЮ :зо:ну 'Ка ·рбо н а т,ной ,гео�сиш<л и н а л и ,  обр а з-уя ·вместе ·с Оки·н·ской зо·ной 
ее осе·вую, н а и б ол ее п р о гнутую ч а·сть. Х о р а л ь е ки й  т р о г  о г р а н ичен с севе
ра Бур-сжи м ,  а ,с заrпада Као-Хемс.к и м  глубинrн ы м и  р а зл:оrм а ми ( с м .  фн<Г. 1 1 )  
и m р ед·стаrвляет ,собой о<бл а,сть дл иl'ел ьн ого п р огиtба•н и я .  в п р едел а х  кото
р о й  rв т ечен,ие :позд,н его дюкем<бр ия ·н а ·к а:п л иrвали·сь мощные т-олщи сл а н 
цево· зеж'НОI< а м е н н о й  ф о р м а ци и ,  п р едставлен ной з ел е н ы м и  с л а н ц а м и  и 
эффузива м и  х о р а л ьекой и охемской с в и т .  

В 'Пр едел ах т�р ог а .tшгде rне -отмеч е н о  :н алег а ние хор альоюй с в >1 т ы  i i O.  
а йл ы г-скую, к а к  э т о  им еет место в других ч а стях Носточно-Тувинс'кой 
геосинклинали.  Г. М. В ол онтэй ( 1 963)  с ч ита ет, что а йл ы г,с к а я  с в ита в 

Хоральсi.;ом т р о ге отсутствует, в место н е е  р а з в и т ы  слан цеsо-эффуз:ш
•ные тол щи хор а л ь·с·к-ой �св·иты.  В к а ч е·ств•е а р гумента он ,п р иrводит даrr-rн ы е  
об ·оче•н ь �бол ьшо й  rмощности х•о р а л ьс-Iю й �ов иты трога,  р а.в<н о й  6500 м, ч то 
,п.р имерrно ·р аrв:но общей <м о щно сти а йл ы г о1юй и х о р а л ьеко й  .сrв и т  В а:ст:J '! 
.но й  Т у в ы ,  а т а ·юке ю 'ПО Я'Вл ении в ш е·р Х<Н·ей лолови,не р а з•р,еза ов иты х а р а к
терных го:р изо.нтоrв ·r > р а фитистых <I<<в аrрrцитоrв, т иtюl'чных дл я хор а л ье кой 
св,иты В остю<чtной Тувы. Все эти д а•н н ы е  и большое сходство хорал ьсi<:) 1"I 
,с,в·иты ·с джеб ашо<ой IЗ а п ад·I·юг-о С а я.н а 'с болЬ'шим основ аrн и•ем 'П ОЗ•ВОJJ я !от 

\) С!-ССМ ?l ТР И:В аТЬ ХО р а Л ЬСКУЮ ·ОВ ИТУ К а'К IJIOMIПЛ e i�C ОТЛОЖеНИЙ,  •C И·H X pOi!i l lЬI Й  
IJ3·cerмy или ·почти ·в,с ему р аз·р езу позд<нвго докем·б р и я  В оеточи о -Туrв и!-:!·с кой. 
'ГеОСИI-�I<Л И.Н а ЛИ.  

Хор ал ь·с•к а я  и охемока я  �ов иты пер е i<,р ы т ы  тумат-та йгиrюкой, .пре,J, 
·ставл яющей •с:п илито - J<е·р а -гофи р о· ву ю  фор·м ащию . .вендско-•н<юк•некембр и й 
окого rвоз.р а<ста . Н а  rг.р а!н и;це м ежду н и м и  ·о т м еч а ет,ся л иш ь  .не<болыш о е  
угло<вое <н ес-о<гл а,сие,  ов иде-гель:сТIВrу ю щее 'О т о м ,  ч т о  в !П р едел а х  Х о р а л ь
·СtJюго трог а  <rеоси1нкл и·н ал ь н ы й  режим !П р одолжал сохр а1н·яться и пос л е  
,п·роя.вл ения tб а й·кальс:ко.го '!'ектогвнеза ,  з шм к.нуrв<шего .в к о н ц е  п о з·дrнего 
до·I<емб р и я  В осточно-Туrв инскую <Ка'j)lбо н а ТJную гео·син•КЛ И!Н а л ь  ·И ,  •В i щи м о , 

не пронв ившегося в п р едел ах Хорал ьекого т р о г а .  
Q ,к и •н •с -к а я  ·о .с •е <в а я  з о н а  р а•опол а г а ет·с я  ' В  б а·с·сей:н е  ·р .  Оки.  О н з  

вытяrн ута в ш иро-г.ном н аtп р а•влен и и  и лежит 1н а в-ос"Гоч ном .пр о.J.ОЛЖСJШIИ 
Хор ал ьекого т р ог а .  Н а  с евере она о•г р а н и чена Азасским ( Ою ,i н с юi м )  р ю 
л омом. В rст р•оении О !Ш<Н•СIКО Й  зо.ны лrр·иrни.м а ю т  участие отл ожен и я  мо:н го
шиrнсi<-а Й, или окинсJюй,  и с·оrгл аон·о з а л ег а ю щей ,на них ди·би•н сJ<оi1 ов ит,  
·соо-гвет·ств•енно им еющих м�оrщ1ю сти 3000 и 2500 м. ·Пример н а я  м ощность 
tпоздн ·едоп<ем-б р и Й:ских -слложен·ий здесь •состаrвляет 5500-6000 лt , Чl'О я.в
л яе1'С Я  м а,Iюим альным для '!< а р  бона ТIНО Й  <ге.осию<л иrн а л и .  П озднедо'КС.М·б 
р ийские ·от л•ож ен и я  p eзrJ<o 1несог л а·сн о  'п ер еi<р ьuв аются кр а оноuветно-аул
КаНОГС'Н·НЫМИ И ИЗIВС'С11НЯКОIВ0-'ДОЛОМИТОIВЬ! М И  ОТЛ ОЖеН И Я М И B t!!·I д a  И НИ Ж 
rН еГО' II<BMбjJ'И Я .  

П о  д а'Н•ным Л .  М. П а·р ф ен ов а  и Н .  А .  Б ер зиrн а ( 1 962, устное -с о о б ще
rни·е) , •в этой зоне rп р о исх·одит ч а·Сl'ИЧrн ое з а м е щ ени·е п о  •пр остир а н и ю  изве
стня iюв м онrоши·нской с виты зел е н ы м и  сл а н ца м·и. ди б и·н с кой ( О кинс.кий 
·син.клин·о·р и й ) . Посл едние •В  rряде ме·ст мет а мо рфизова•н ы до ·стади и  аrмфи 
<б оловых �сл ан1це,в и -гнейоов и в этом �случ а е  •ст а·новятся :почти ,н е  отличи
м ы ми ·ОТ rп р.оте.р озо йоi<ИХ п о. р од .  Осо·бенн о  иrн"Ге н·сиrв,н ы й  ·м ет а м орфиз м 
·Н а•бл ю;дае11ся � 0J<1И!н,ском ·с ию<л и,нор и и ,  <Где rв толще зел еных ·с:л а.:tы.J,ев р а з 
виты явления ул ьт р а  мет а м о р ф и з м а ,  охвативш его з н а ч ител ь н ы е  площади, 
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rв •п р•еделах •котор ых -обр азую11оя -к о н с ол и д и р ов а н•н ые ущ а·стки,  'П О  т и п у  
мета·морф и з м а  ·наtп Оtм<Ин а ю щие м а л ы е  тлыбы а р хея.  

П е р и ф е ' Р  и ч е •с �< а я ч а ·с  т ь Ц е 1н  т •Р  а J I  ь 1Н о - Т у в и н •С ъ: о й г е о 
<: 'и н I< JI и •н а л и з а,н и м а ет ·бол ьшую ч а·сть .пл о ща•ди р а с с м атриваемой 
геосинклннали,  'р аосположен1ную 1к  ю.rу и с•еверу о т  осевой з о н ы .  Н а  ·север е 
о н а  охватывает р а йо н ы  Тоджи и з н а ч ител ьную ч а сть б а с с е й н а  р .  Х а м с а 
р ы ,  н а  юге - Восточный Т а н н у - О л а  и б а ссейн л е в ы х  п р итоков р .  К а о 
Х е м а .  В.с я  э т а  тер р итор и я  •В 1п озд•н е м  доке м б р и и  п.р едста•вл гiJl а отiюси
т·ел ьно 1П!р и п однятую •гвосию <л,ин альную з-ону,  х а р а:J<rе·р и зу ю щу юс я  ·менее 
з н ачителын ы м и  о б щ и м•и 1п р о.г и б а.н и я•м и .  В ее п·р едел а х  1н е п р ер ыв.н о  отл а 
•гались ·к а;р• б он атные толщи а й л ыг-с. кой (3500 м) и сланцевые тол щи •С 
г р а фитисты м и  кв а р ц 1па·м и  х•ор аль·ской (2500 м) ·с вит очень выдер ж ан
ного с о ст а в а .  В этой зоне п роянления п озднедоке м б р и й ско1·о  м а г м а ти з м а  
н е  ·встречено,  а с т е п е н ь  мета м о р ф и з м а  n о р од н о-сит м е н е е  и нтен сивный 
х а р а ктер и нигде н е  вых одит з а  г р а н и цы ф ii ц и и  зеленых сл а н це в .  С выше
лежащими вендс к и м.и и ни жнекем б р и йс к и м и  типично геоошклинальны
ми отложениями п о зднед·о ке м б р и й с к<Ие имеют угловое ·несогл а с ие .  

С а m г <И л е !Н - Х а м а р - Д а б а н -с. к о е  к р а е в о е  п о д н я т и е  
ох•ва1ывает область С а н гиленоною н а•гор ь.я ·и Х а м а р -Да·б а·н•ской глыбы, 
огр аниченную н а  севере Ага рдатс ко-О кин ским р а зл о м о м .  В цел о м  эта 
область х а р а ктеризуется знач ител ь н ы м и  подня т и я м и .  В Х а м а р - Д а б а н 
с к•ой з о н е  в п озд.нем докембрии,  вероятн·о ,  п р еобладали в о·сходящие 
движения,  в 1'0 время I<а к  терр и то р и я  С а нгилена испы тыв а л а ,  п о - в иди
мому, л и ш ь  отс1 а в а н и е  от о б щего п о г р -ужения геосинкл и н ал и .  В ее п р е
дел ах отл а гались ·к а р бон ат но- с л а н цевые тол щи н а р ыно<ой с в иты,  м а к
-си мальная м о щность которо й  н и гд е  не п р е в ы ш а е т  2700 .н. В е ндеко- ке м б 
р ийские отл ожения,  п е р е к р ы в а ющие докемб р и й  .С а нгиленс ко го н а го р ь я ,  
н е  01дел ены от н е г о  за метным угл о в ы м  .несо гл асием и n р едставлены 
ф о р м а ц иями,  более близ'J<.и м и  к ф о р м а ци я м  г еос и нклинал ьнаго венда и 
нижнего кем·б р и я  Тувы, н о  в·се же отл и ч а ю щимиен от -н их.  В Х а м а р 
Да банско й  ч а сти к р а евого п од.ня1ия угловое несогла·с и е  между п оздним 
докембрием и вендом ·в ы р а жено бол ее р ез ко и связано с п е р естройкой 
струюурного п л а н а .  

Ф о р м аuи01н•н ы й  р яд Ту.ви•н ско й  геос и н кл и•н а л и  имеет т а кое с т.р оение: 

Центрально-Тувинское 
краевое поднятие 

Хоральекий троr 

------ --> Формация зеленых парасланцев 
t 

Ок!1нская зона 

<,--:- - , 
Геосинклинальнан карбо

натная формация 
Формация ортасланцев � Геосинклинальнан карбо-

натная формация 

N\инусинская карбонатная геосин клиналь 

Минуаи н с·к а я к а·р<бо н а тн а-я ·f'ео с и:ю<лшi а л ь  в .позднем ·до'I<е>мб,р и и  •воз
н и·кл а 1и з :щр отерозойс•J<ого •к а•р·бонатн о го •г еосиш клиналь,ного 1п р о г иб а ( гео
с инклиш а лыно.й «'Пл иты»)  •в р езультате а ктив·изир·оваiВ ШИХ•С Я  в тюзднем 
докем б р и и  о п уска н и й ,  п р отекавших в обстановке дифференци р о в а н н ы х  
движенiИЙ бл-ок-ов е-е ·субстр а т а .  Та·к ж•е, 1ка к  и 'В . Пiр•от.ер оз-о е,  ' В  •по здд-I е м  д о 
к�м б р н и  ()Н а  я в л я л а с ь  о б л а стью н е п р е р ыв ного к а р бон атного н а ко пл е н и н  
и •в эrо·м 011н ошен ии м а л о  чем отлич а л а -с ь  от Вост·оч'Н'о -Ту!В·иноко й  <Геосин
к.l ш.н али I B  эп•ОХ'J' н а•Iюпл,ош я I B  · н�й 'К а•р бо.н а тн ы х  отл-ожений а йд ыгсiюй 
с виты и ее а н ал о гов .  Одн а к о  в р а звитии Минуси нской к а р б о н а т н о й  гео-

- с и нкл•ин а л и  'П р о я.вляюТ<с я и о с-обые •Чеtр т ы ,  1р ез.ко отлича ющие ее о т  В ос
ТО'ЧIН•о- Туви.н•оксй. К .н- и м  пр ежд·е IB•cero отно·си r:ся устойчивое .н а коплен а·е 
ка-ро бо·нат.н ы х  отлож·ений,  1юторое, видимо, н а чал•ось еще 'В •п ротер·озое, 
очев1ид!но, не.п,р е.р ытю 1Продоткало·сь 'в 11ече:ние IВ'Се>го :ilозднего докеlViбр ия 
tИ ·в·енда и з а1вершилось л и шь IB  'IIOHIЦe оред1н,его х·е мбр ия,  т .  е .  тогда, •к огдil 
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за,нятая. ею тер1р итория  .в ·и11оге �салаирокого ,тщр оi\iсиз,м а  склащча1'оспr 
была прев р а щена ·в •I>Оiрную стр аrНiу .. 

В-гор ой ссо6енностью этой геооИ:Н1I<лин али яrвляла·сь меньшая иrнтен
СИIВIНО·СТЬ •ди ффер·енrщ!lров а�Нiных движен и й  ее ·фунда·м·ента , в ·р езультате· 
чего в предел ах геосию<линали м едленно и устойчиво п роисходило фор 
мнр оrваrн·ие ер а,вн·итель·но �п:р остой в:н-у11р енrней структур ы. Это ,н ашло свое 
выр ажение и rв .большой �вьщер жаrнrно�сти •.по площащ·и литологичеоюго 
соста.в а ,на iюпивrшиrхся rв ней rкаrр бо1нrа11ных о:садков, дав,ших м з:rериаJI дл11 
формирования мощной карбонатной толщи енисейской свиты. 

Наконец, третьей особенностью Минусинской 1-;а р бонатной геосинкли
нали  я1вило·сt> за·паздыrваrнrие rвrcex ·СТ1адий  ее rр азвития .·ер авнителыю rc Во·с
точrно-Туrви.н•С IЮЙ •ГеОСИIНIКЛИrНаЛЬЮ, ЧТО ОСобеННО Я'fJ1KO IП']JОЯIВИЛО:сь В ЗаiВер
шающую егадию ·разrвИТ1ИЯ ,  ко·гда •н ачалось (Иrнтен.сивное д•робле.нне фун
дамента, 'ВЫЗIВ\а�нное а•кти·в1изаюи�ей ,суrбшир·о11ных •р азломrов .  Бели rв Вос
точrно-Туrвинюi<ОЙ  г.е.о•син�кли:н а,лrи этот лрсщеос !Нача,лс'Я в прот·ероа·ое и: 
очень а:ктивrно rр азrви!Вался ·уже 1в 1поз:д:нем ·д•окембрии, то  rв Мину.сrнrской 
карбонатной rгеосию<лtи.наJ1111 его н а11•Jало .надо отн·осить ·к :поз�дJн,ему докем
брию, ra ·ма•ксим алыное прrоя•вление - •к rвенду. В этой особшгности ·р аз�в и
тия л·ежит лрrу['Ч·ИН а rн а·шбол.ее rр езr!ЮГО р а зrграrничения ВостО'ЧIНО-Туаинской 
и Ми,нуо!Н'С'I<ОЙ 'Каrр•боrна11ной геос·иrн.клиrнал ей Л'ИШЬ rв к·он:це лоздrнеrо до
кем.б,рjия, rкогда rв Ми·нуiСIИНСI<'О Й  геосиrнклинали •сущест.вен,но а.ктивизиро
валнсь О'Гр а!Н'ИrЧН'За ющrие •ее -р азломы . .  Вдоль этих р а зломов возн-иклк 
овоеобр аз.ные tПОДIВЮJ<rные зrоны 'И rстали .форrмир О1Ватыся зо•ны магмат,иче
·ской rп:рониrцаем:оrсти •с МО1ЩНЫ М  ком плексом теrрrр и!ГЕ�IНН'о-эффузиrв,:-Iых об
р азова.ний, представленных сл анцево-зеленокаменной фор м ацией. Такие 
зоны в rк•оrн-це позднего ·дохем:брия  IВ1ОЗ1НlИКЛ1И ·вдоль Кузнеuко-Алатау.сiюго 
•ГЛ')'lби,н но:го :р азлrо1м а ,  где фо·р м иrр•о.в ала,сь тероиrн•ская  овита,  rвдоль Носточ
•но-Саян с1IШГ.О глуби,нного ,р азло.м а ,  :rще 1происходrило излияни•е лав  rс·редне
го состава бахтинекой свиты, а та кже к югу от Кандатского р азлома ,  где 
между ним и Саяно-Минусинским разломом в позднем докембрии был 
заложен геоси.нклинальный трог, ставший местом на,колления сла нцево
эффузив,ных толщ. К этому же ,вrрем-еrни •следует относить а•J<Тн,визаuию 
'глу,би1нных rр·азломов, ·в rп,р едел ах которых 'были оформироrва,:1ы ИрюrнееJЗ
ский, Аргинский,  Кузнецкий и другие авлакогены, наметившие северную 
границу Минусинской геосинклинали .  

В.ну1•ри Ми1нrу,син•окой  I<ар,бонат:ной .J'еосинклишали в позднем до.к.емб
р иrи rвыделяются IВН)"Гриrгео•сию<линалыное подrн я11ие, rн аз•в анное на�ш Цен
тралыным, а также Северный и IОжrный rвнутр�игеоси,Iшлин алыrые прrо
гибы. 

В,пер�вые э�и зоны для нижнеr·о ·I<·еrмбр·и я  были 'вь�делены Б .  Н. К.р а 
си.ттыюиювым в его �оо:в меелной •р аботе с А.  А .  Мо·осаi-юв·ским ( !  958 г . )  и 
впоследствии детально описаны последним (Мосса ковский,  1 963) . 

Учитывая  большую устойчrивость их  :р а з,вития н а  ;протяжении .всего 
сущес1'ВО1Ваrния Ми:ну•синокой ка·р·баrнатной  11'еоrси•нrклtинали,  можно .очн
тать, ч-го они ·ов-ое rраз,вити•е ·уна·сл-е;ювалн  ·еще 'С лозд,него дою�мбrрия.  Это 
предrп•оложет+е подтверждается тем ф а.J<том ,  ·ЧТО IB их ·СТр·о�"нии 'П1j) YIIHИ· 
мает учаrстие еНIИ•сей•ская ·свита,  нижняя .'!ТОЛ·Овина Iюто,рой IC·eй:r a c  отно
СIИ1'СЯ  ·I< 1поздrнему док·ембrрию и сопоста,вл- не1'СЯ 1с о.всянню<он•ской  овитой 
.р .  Маrны ( Предтечен�с-ший, 1 962) . 

Ц е н т р а л ь н о е  !В Н у т р и г е о с и н к л и н а л ь н .о е  п о а н я т и е 
выри�соrвьнвае11СЯ лю р а з,витию .J<а·р бонатных шо•род енисейокай овиты в Ба 
теневском кряже, Белыкском белогорье в центр альных р айонах Горной 
Шории.  По-видим'Ому, эта зона н а  севере была огра ничена Ба тенеев
ским, а на юrе Уйбатским р азломами.  В целом они в позднем докембр ии 
предrставляли собой обл асть ус1'ойч.ивог-о ·кар бонатного ·осадкон а копле
ния,  'Протекающего в мелководных у·словиях. В значительной ч а сти р ас
сматриваемое поднятие соответствует выделенному р аньше Б. Н. Кра-

7& 



сильниковым и А. А. N\ос·саковским ( 1 958)  Б а теневскому внут р и геосин
кл инальН'ому поднятию.  В о стальной ч а сти Ми,нус ин ско й геасинклин али: 
о тложения енисейской свиты пер еi<р ы т ы  ком плек·сом более молодых от
ложений.  О существ-овании в ю ж н·ой и север н о й  ч а стях Минус и нс кой· 
геос ию<л инали внутр енних г ео·синкл:ин альных п р огибов можно п р едпо
л а гать, оп и р а я1сь н а  п р едставления о б  у н а·сл едов а·нности р а звития ниж
н екем б р и йс.ких п р о ги бов,  возникших из з о н  п р огиба ния позднекем б р ий
ского времени.  О х а р а ,ктере сед.и м ент а ц и и  в п озднекембр ийских про ги б а х. 
можно судить п о  ч р езвычайно устойч ивому ф а ци а л ьному составу к а р бо
на11н ых ос ад!lюв ,п озднекемб,рийс·кой •ге·осин·кли,гr альной системы .  

IO ж :н ы й 1в 1н. у т р ·и 'Г е о 'с и 1н к л и н а л ь 'Н ы й .п р о •Г и б 'П'р·е-щполю
жителыно 1р а-оп ол ага�JJ1СЯ н а  тер,р·итор и и  iС ОВ•р·е м ен.н о й  Ю ж,но-·Мисчу.ои н окой· 
в.п ади,ны ш .пр отяг•пв а л•ся н а  -з а1п 31д и 1во сток 1в о-бл а сть Азы р т ал ыского· 
х р ебта и ·верх.него теч.ения IP · А м ы л  . 

.С е в е р н ы й  .в н у т р и  'Г е ·о ·С и н к л и н а л ь н ы й л р о г и б з а н и м ал· 
сов.ремен,ную тер,р[ито,р·ию С ев-ер ной Ми.н у,сшн:с кой ;в п а .::щн ы ,  р а•сп•ростра
няясь н а  востоке в о б л а сть Б а л ахтинекой мульды, а н а  з а п аде в верховь:� 
Ч ерн·О'ГО и Б ел о1ю И юса.  Н а  ·сев е р е •ан, •В идшмо,  ·был олр а,н-ич ·:> ' r  Куз.не,uко
Ир,ки,н е ев•с·J<И'М а1вл аког е но м .  

С р·еди ·стр )llкту,р , олр а,ничив а ющих Минуои.rпскую геосин·кли•н аль,  обо
собля ются Кузнецко-Алатауский т р ог, П р ивоеточ н о - С а янская з о н а  м а г
м атической п р о,ни ц·а е м ости, з о н а  Ка ндатск.ого глубинного р а зл о м а  111 
Кузн е цко- И р югн еевский линеа мент.  В с е  эти з о н ы  структур но х о р о ш о  
в ыр а жены .  Он и :п,р ещста•вляют ооб о й  1ШВЫ ,м.ежду ·к•ру,пнЬ!Iми 'гл ы6 а м и  п ер 
вого ;по р я.т:r.ка ,  обу,сл ов и1в.шим'и поя1вление отдел ын ых геосинкюнн алей 
позд,н едоi<ем бр ийоко й геосинi<л И:,н альной •СИiстемы.  Пр-остр а н·с·рве:н н о  и 
ГеiН.еТjИЧ еСJ<IИ Ш О'ВНЫе ЗОНЫ ЮВЯ З а•Н Ы  <С 'Кj) УIПН Ы М И  ГЛ')"б ИIНIН Ы М Н  1р 2 З.J! О М а М И ,. 

о г р а ничивающими д а нную геосинклиналь,  и в р а з н ы х  местах в ы р а жен
н ы е  или интенсивной м а гм а тиче�:ко й  п р он и u ае м остью, или усиле н н ы ми ,. 
то длительными и непрерывными,  то,  н а'о б о р от, кр атковременными,  им
п ульса ми п р огибания,  то з о н а м и  интенсивного с м ятия.  

К у з 'Н  •е  1Ц  к о - А л .а т а у 1с  1к и й •Г  е о ·С и 1н  'I<  л •и  1н а л ь н ы й т 'Р  о г я·в
л я•е1'СЯ ог: р а ни•ч итель.ной :етру,кту•рой Минуси,нск·о й геоси:нкл•ин а .п'и [и поэто
му,  •с11рого гоlно,р я ,  'н е  может •В·IМ юч ать·ся ·в •COICTalв этой геосинкш-и-J ал и,  
х отя в своем р а звитии он также связан с п оследней.  О н  п р иу р l)чен к Куз 
н ецi<о -Ал атаус•к·о м у  'глуби,нно м у  •р а зл·ому, от:деля ющему .Кузн е•Ir,кий Ала
т а у  от Ку:з,н ецког-о m'р огиб а ,  Lи тап< же,  q<а:к ' И  этот •р а·злом,  ·вытя.н·ут ·в п очт·и
м е р идионал ьн-ом н а п р авлении, о·б р азуя пол огую дугу, вогнутой с то р о ной 

· о б р ащеiН:ную 1н а заюад. 
В р емя з аложения Кузнецко-Ал а т а у ского р аз л о м а  неясно. П о  всей· 

вероят•но·сти, ·отд·ельн ы е  .eno ч а1сти б ы л и  ·з а л·тюены •неод•новр ем еiНI-IО, о чем 
овидетел ыст,вует 1р аз·лич.ное ;шрос11Иiр а н и·е 1С е1Бе р1Нюrго и южного ·его  от;) ез J..:о·в. 
С ен·ер,ная его 1Ве11вь,  ·к кот·о1рюй П1J·Иiмыка ю т  1М<ет а морфичесхше тол шJи т а к  
н а з ЬIIв аем ых Те:р,снн.оiюго и 'fю,м•с%ого ,в ысту;п•ОIВ , и:м еет ·с ев еро - з а·п адное 
п•рости•р ание,  :п а р алл ельное IП,ро•сти. р а•н и ю  В.01сточ·но - С ая•нск·о й IСИ<стемы 
глу:би,н,ных .р азло мов ,  шоз·р аст ·кото р ы х  .в есь·ма у'вер:е.н:но 1может датИJр·о
в аться как верхнеархейсi<а- п р отерозойский.  Ю ж н ы й  о т р езок в ытянут rз 
Ce'B·epiO-I06B·ep-O -IBO'CT•01tJJH OM Н аiП:р а•ВЛе'НIИИ И ,  'В)ИДIИМО, 011НОС'И11СЯ ']( ·СИСТеМе 
п озднедокем б р и йских или даже более п о здних р а зло мов,  так как его· 
п р ости р а н и я  р езко отлича ют1СЯ не только от древних р а злом-ов, н о  и Ми
н ус ин·ских р а зломов эпохи венд:сiю-нижне-·среднеке м б р и й ского о б р уше
ния.  

КаЕ область и1но й юедИJментаiЦИ И ,  чем М шну,сrыюка я  геосшi•КЛ iЫ·I а л ь ,  
Куз:н:еu)ко-Ал атауюi<ий тр о·г м о ж е т  :р аюом. а11р иш аться t C  н ач а л а  ·в енда или .с 
ко1Нща IПЮЗДiн его д·окемб,рия,  когда 1в ,н.ем н а,ч али .наха,плtи:в ать.ся т·ол щи 
сл а:нцев 1'ер,с%Н•СI<ой и rвул,ка,н огенн ы е  .пор оды Iюндом,ской •.::п ит, сннх·рон
н ые ени•сейс•кой юви1'е М-и,н�·си.н1ско й  ·гео:синкл·Иiн али IВeJI-IДIC'K'.O-IП OЗДIHe,J;a:кeм-
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-брий,око.го !Возра·ста и ·в нижних ювоих :гор изонтах джебашской овите 
За1п адно!'О Сая н а .  [,р а,ница •позднедо·кембр ийюi<ОI'О 11р ога  на заrпаде о•пр е
деляла,сь Куз,н-енко-Ал атаупск(Иrм р а зло·мом,  а .н а  1Воеюке 6ыл а менее 
выражен а и •проходил а IПJШМ·ер.но .по .Б алЬJIJ\IСИIНIС·кому и Берешс1юму ( Кы
зыл-Ю.� ьскому )  разломам ,  т .  е .  в значительной степени р а с п р остр анял ась 
в области фунда мента Назаровекой впадины.  О т а ком его р азвитии сви
детельствуют выходы додевонских отложений в хр.  Арга ,  которые Мое
сакавекий склонен сопоставлять с кондомекой свитой Соралы и Кий
ского Шалтыря (Моссаковский, 1 963 ) , т .  е .  с толщами, основание кото
рых ыожет быть опущено до верхних частей позднего докембрия .  

П р и в о с т о ч н о - С а я н с к а я з о н а м а г м а т и ч е с к о й п р о 
н и ц а е м о с т  и 1 п риурочена к системе Воеточно-Саянского глубинного 
разло:\•r а 'в-ерХJнеа,р хеЙ'соJ<о -пр•отеiрозюйюiюго :воз!р а,ста заложения.  Он.а вы
тянута вдоль зап адного крыла Дербинекого антиклинорип и условно 
протягивает·ся от р .  Маны до р ;  К:азы р а .  Возраст ее заложения связан  с 
формироваr-1•ие.м о·севой части лоз1днедокем6рий-с.JЮГ·о <П!р оnиба ,  IIOГ .'J. a п'ро
изошла р езка я активизация почти всех р азломов Воеточно-Саянской 
-системы и в обл асть п рогиба начали поступать сначала м а ссы а ндезито
вых ла!В бахт\r-пнс•J..:ой .свиты и .ее  31НаJюгов, а затем •Вiдоль р азломов внед!р•и 
лись ИНТ'рузин ,позд.нед·окемобlр ийских ги1пер·базитов . Весыма хара•J..:тео,но, 
что имен.ню .в этой зо·н е  н а,иболее длительное нремя 'про·иоходило фо.р:м и
,р•ованlие 'вулка,но.генных о6р аз·о1ва,ний ,  о чем ов1идетелыс11вуют за :w·ещение 
на за.п ад,н.о м  'крыле д.ep•бiИIHICIJ<oro а'нти·клинория  из•вестня,ко.в овсянковекай 
•СВИТЫ эф фуЗI-!IВ аiМИ 1баХПШС.J<ОЙ И IПОЯ'ВЛ еНИе  IB  ·COICT aiBe урм а,НСКОЙ СВ ИТЫ 
по·краво·в по,рфирито.в . 

.3 О IH а .I\ а ,н Д а Т IC •К О Г О IГ Л у О •И IH •Н 0 IГ 10 р а 3 Л ·0 lM а (•СМ .  ф Н•Г . 7) 
р а•ополагае'Тiся м ежду дв·умя к•ру:пным!и ш и·ротными р азлома,ми - Сая;-rо
МJJнусинского, п ротягивающегося вдол ь северного фаса  З а nадного Сан 
на  по его 'Г!р а.ни,uе 1с N\и.ну,си,нокой •в падиной,  ·и ·К: а1н.даТ1ского, 'воз,никше.го 
вдол ь северного оклона Джа.башсNогю а'НТIИ'J<ЛIJНЮр ия .  Канда'Тiский 'Р азлом 
является тектонически�r рубежом между салаирскими складчатыми со
о ружениями  .!Vlинусинской геосиr-шл ина,1 и  и каледонскими  структурами 
З а п адного Саяна .  Поэтому зона ,  ограниченная  Саяно-Минусинским р а з
ло·мом,  1р аопол а,га е1'ся 1в Сал а ир.сrюй ча1сти За�n адног·о Саяна .  В .овязи с. 
эт,им наи•более 1в-ероя11но 1П'ре;:щолож•е:ние, Ч'ТIО 1в 'ПОзднем док·ем·брии  'В 1ней 
о rл•ожили·сь ·н е  ·сла.н,u·ево-·вуш<а:ногенные толщи, 'свой·сТ!вен.ные r<аледон 
·Ской ча•сти З аmад,ного Саяна ,  а .J<а']J'бонатные, .оходные , с  отложениями 
N\.ину.с ин·оi< ой '�'е ooИIНIJ< л•ин а л·и . 

К у з ,н е ц к ·о - И ;р .к и н е е .в •с •к и й  л и н ·е а м е н т  л,р едоста•вляет од·ну 
из важнейших ЛIИний  •Саяно-Алт а йюкой обл а·сти в пазд.не�1 докембрии.  
Он  образов ан  субширотно вытянутым И р кинеевским авлакогеном и ле 
жащим н а  его  п р одолжении Аргинским геосинклинальным трогом .  По
следний в области центральной части Куз нецкого Ал атау, видимо, смы
калея с его  геосинклинальным трогом,  как  бы п редставляя  его юга
восточную ветвь. От северо-западной ветви Кузнецко-Ал атауского трога 
Аргинский отделялся зоной Бер икульского и Юзинского п однятий, в пре 
целах  'J<оторых IИЗ•Вест:ны выходы енисейской •с81иты .  Н а·и·более ·JТчетл1иво 
в,р·емя  зало·жени я  Э1'ого ли-неа·м·ента уста,на;влива е11ся 1в з·оне Ир!\l;ш�ев•скrо
го а'вл айю'rен.а , где IВьнполняющи•е его отложения позднего л.о·к�м·брия  
по·вышенн•ой мощности и •шир·Оllного 'прости·р а,ния 1пла щеобраз,но ·перекры
вают.ся •в·ен�С'I<IИМ·И ·отложе.ниями,  не  IИСiпыта;в.шим и  .каких-либо измене,шй 
1в зо,н·е а1вл а1ко•ге'н а .  

Очерченная  указа,нны,ми I!<Jра·евыми •систем а м и  МИiнус·Иiн-с-кая •ге.осинк
л·иналь ,щред•ста,вляется ·в .виде •г еол·огич·ес.кой  •с11ру;ктуры р езко 'ИЗом-еТiрiИЧ
ной ·Фо·р мы, указывающей, ЧТ'О 'В ее ооновании 'р а.ополагаеТIСЯ ог:ром.н ан 
глыба, .на юге от:д·елен·н а я  от За•падно-С а яiНIСIЮЙ ·И НосточJН-о-Тув,И:н•ско ii 

1 Н а карте н е  отУiечена 'из -за большой условности ее контуров. 
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Фиг. 8. Палеоструктурн ые элементы Caянo-AлтaiiCI<Oi"l позднеt<еыб-
рнйской геосинклинальной снетемы 

КонтиненталLный блок. возш!юшtй в резул ьтате предвендскоii складчатости: /
древняя Сибирская платформ а ;  2 - обрушенные части цоi<оля Сибирсi<оii плат
фор м ы ;  3- внешняя зона позднедокембри ilскоi! геосинклинальной системы. 
Геоснш<линалышя систе м а :  4 - осевая часть геосннклинального лрнпJJатфор
ыенного nрогнба - урманская, манска я, бахтннская CDJПьt и их аналоги; 5 -
виутригеосинклинальные поднятия (карбонатный тип разреза) - миричунскан, 
нарынская, монгошннсJ<ая свиты и их анадоги, а также днбинская н еннсеtt
ская свиты ; б - внутреннне геосннклинальные nрогнбы (карбонатный тип 
разреза) -:- а iiлыrская н енисейская свиты; 7 - трогн и зоны м а гматической 
проннцаемостн в Туве, выnолненные харальской н схемекой свитами; 8 - внут

ренние геосинк.•ннальные прогнбы (карбонатно-сланцевый тип разреза) -
окинсJ<ая, дибннская, охемская, харальская свиты ; 9 - эвгеосинклинальные 
прогнбы с развитнем сл анцево-зеленокаменной формации; 10 - океаннчесh.иit 

блок. Довендс1ше пнтрузивныс комnлексы: // - Саянский комплекс гранитоидав 
(метасоматичесiше граиитоиды ) ;  12 - гипербазиты. Разло" ы :  !3 - глубинные 
ограничивающие область поздиедокембриl!ского обрушения� /4 - глубинные, 
ограничивающие различные структурно-фациальные зоны внутри nозднедокем 
брийской геосннклннал ьноit системы; 15 - крупные разломы, предnоложитель
но активизированные в nозднем докембрнн; 16 - более мелкие раз.помы, nред
положнтелыю актнвнзирова нные в nозднем дvке.,1брнв; 17 - разломы, видимо, 
активно вnервые nроявнвшиеся в nоздне.\t доке?о.tбрнн. Прочие обозначения: 
18 - неотектоннческие границы структурно-фациалыiых зон; 19 - складчатые 
структуры .  возникшие в предвендское время {показ а н ы  только в области Ени
сеiiского I<ряжа ) .  Цифры н а  карте: 1- Сибирская платформа, /1- nриnлгт
форменныii геосинкл инальны11 прогиб: 1/а - Енисейско-Дербинекий осевоН nро
г иб;  /16 - внешняя зона приплатформенного геосинклннального nрогиба; Jll 
Манеко-Ка некое внутреннее поднятие; JV- Воеточно-Тувинская карбонатная 
геосинклиналь; 1 Va - Окинекая осевая зона Tyвшtcr<oii геосннклиналн. 1 Vб 

Центрально-Тувинская пернферическая часть Тувинской геосинклинали, ! Vв 

позднедокембрнiiсi<ое Сангилен-Хамар-Дабанское краевое nоднятие Тувнаской 
геосинклинали; V - Минусинская карбонnтная геосннклнналь; Va - Централь
ное внутрнгеосинклиналыюе поднятие; Vб - Северныi'! внутрнгеосинклиналь
ныii прогнб; Vв - Южный внутригеосннклинальныJ"I прогиб; Vl - Западно
Саянская сланцевая геосинклиналь; Vla - З а nадно-Саянский rеосинклнна.'ll>· 
н ы ii прогнб; V/6 - Уii мено-Лебедской геосннклнналыtый прогнб, Vв - Запад
но-ТушнtСJ\Иii геосннклинальныii прогнб, Vlг- Шаnшальская зона поднятий ;  
VJI - Кузнецко-Алзтаусi<иii геосннклнналышii трог; V/11- Иркннеевскиi! а в 
ЛШ\ОГСJt. Ц и ф р ы  n 1\РУЖОЧJ<а х - разломы, вnервые ::)l(тнвно nроявнвшнеся в 
nозднем докем брии :  1 - Е н н сейсюlii; /а - З а п адно-Онотски n ;  2 - Восточно
С а я нrкн ir ; 3 - Аргино-Ирtшнеевскпй; 4 - Солгонсюн1 ; 5 - Восточно-Кузнеi(КI!11 ; 

6 - Мрасскн11; 7 - Батеневскнl!; В - Уiiбатскнl! 
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Ф н г .  9. ПаJI(:оструктурные элементы Саяно-АJiтайской вендско- нижне-среднексмбрий
ской геоси нкJiинальной системы 

Конти нснтальныii блоl<, возникшиП к концу предвендской скл адч.атости: 1 - нижнеархейский кратен; 2 - довендские складча
тые сооружения ; 3 - обрушенные части довендских складчатых сооружений, вовлеченные в новый геосинклинальный процесс: 
4- ПредЪенисейский краевой прогиб вендского времени, 5 - Предъенисейскиfi краевой прогиб иижнекембрийского времени. 
Rнешние геосинклинальные nрогнбы, возникшие н а  обрушенг1р1Х частях континентального блока: б - со сланцево-карбонатны�tн 

и карбонатными фациями; 7 - с преимущественно груботеррнгенными фацнями. Структурные элементы вендско:нижне-сред
некембрнйской геосинкли нальной систе мы:  8 - внутригеосинк.Тiи налuные поднятия с карбонатным ти:ПО:'t·r разрез а :  9- в н утриrео
синклинальные nрогибы с карбонатным типом разрез а ;  10 - внутриrеосинклинальные проrибы с карбонатно-эффузивным 
типом разрезов (зеленокаменная подформация) ;  1 1 - внутригеосииклинальные прогибы с карбонатно-эффузивl!о-т�рригенным 
типом разрезов (зелеиокаменная подформация ) ;  12 - внутренние троговые прогибы с террнгеино-карбоиатиым типом разреза и 
интенсивным проявлением кислого вулканизма; 13 - внутренние геоантиклинальные nоднятия с nроявленнем кислого вулканизма; 

.. 14 - внутрнгеосннклинальные прогпбы с терригенно-карбонатным тиnом разреза и интенсивным nроявлением основного вулканиз
ма  (спилито-кератофировые, диабаза ы е  и грауваккозые формации) ;  15- геосинклинальные прогибы с р азвитие�! сланцево-зел е
нокаменной формации; /б-зоны магмkтической прщшцаемости и длительного проявления основного магматиз м а ;  /7-зоны про
явления ультра метаморфизма; 18 - океаиическиrr блок. Доордовикскне интрузнвные комплексы; 19 - китоfiский комплек� г р а 
нитоидов; 20 - китойскиi\ комплекс гранитоидав е фундаменте краевого прогиба; 21 - с а я нский комnлекс гранитоидо в ;  22 -
саянский комnлекс гранитондав в фундаменте кра евого nроrнба ; 23 - коргонекий комnлекс микраклиновых гра нитов и nегr· .. t ати

тов; 24-основные иитрузии позднедокембрийского возраста; 25- гиnер§азнты докембриr•ского н среднекембрийского возраста ; 

26 - габбро-диабазовые интрузии бюйскоrо комплекс а ;  27 -- габбро-диорит-плагиоклазовые интрузии манекого комплекса . 
Разлом ы :  28 - глуби н 1 1ые, огран!Iчивающие область вендско- кембри1"1ского обрушени я ;  29 - глубинные, ограничивающие раз
Jrичные структурно-фациальные зоr· ы внутри вендско-нижне- среднекем:брийской геосинклинальной системы; 30 - крупные, 
nредпо�1ожителuно активизированные в вендеко-кембрийское время; 31 - более мелкие разломы, nредnоложительно активи

зированные в вендеко-кембрийское время; 32 - линин раздела nроявленшr базальтового и андезнт-адацитового тиnа вулканиз
ма; 33 - древние тектонические границы структурно-фациальных зон ; 34-неотектоиические гран,щы структурно-фациальных зон. 
Цифры н а  карте. Тектонические соорrжения континентального блока nредвендской складчатости: I - Снбирскнй кратон; fi ·- 

ПредЪенисейско-Саянский краевоi\ nрогнб; lla - контуры краевого nрогнба вендского времени; l/6 - контуры краевого 
nрогиба НИЖН:е-<;реднекембрИЙСКОГО вrемени. Складчатые СООружения ДОВеltДСКОЙ КОНСОЛИД[! ЦИИ: /// - краевые ПОДНЯТИЯ nлат· 

формы :  1/la - Бирюсинс.кая глыба; !l/6 - Южно-Еиисейская глы б а ,  Illв - а нтиклинориi\ хр. Карпинского; I V - Канская глы
ба: / Vа-Восточно-Саянский антиклинорнй. Тектонические сооружения веидско-нижне-среднекембрийской геосинклинальной с и 

стемы ;  V - Минусинская геосинклина ь, Va -Центральное Шар еко-Батеневское внутриrеосннклинальное nодняп1е. Vб - Се
верный внутригеосинклиналыrый np гиб, Vв - IОжныtt внутрнгеосиНI<лннальныn nрогиб; Vl - Катунско-СалаирСJ<ая геосинклн-
наль: Vla - Катунекое внутрнгеоантиклннальное nоднятне, Vfй - Gалаирскиti внутрнrеосннклинальный nрогнб, Vfa - Уйме-
но-Лебедскоfi виутригеосннклинальный nрогиб: Vll - Тувинская геосинклиналь; Vl/а-Хамсарииское внутригеосннклиналыюс 

nоднятие, V II6 - Таннуольское внутрнгеосинклппальпое nоднятие, Vllв - Харальскиi1 троr (Тумт-Таiiгинская зона ) ,  Vllг -
З а nадно-Туви нский rеосинклинальный прогиб; VIII - nнешнне геосит<л и 1rальн ые  nрогнбы nендско-нижне-среднекембрнiiсi<ой 
геосИ!JКлин альной системы: Vll/a - Манско-Енисеfiский внешний геосинклинальный прогиб Минусинской геосинкли-

нали. VII/6 Сангилен-Сархо!\скиi\ внешний геосииклинальный прогиб Тувинской геосинклииали : IX - З ападиQ.-Саянская 
геосинклиналь: !Ха - Восточная ветвь. JХб - юга-западная ветвь, Х - шовные троги: Ха - Маинекий (Азасскиii, 
Абакански й ) ,  Х6-Хемчигско-Куртушnбинскнй, Хв - Кузнецко-Алатауский, Хг - Восточно-Саянский, Хд - Сал анрско-Катунсюrй, 
Цифрами в кружках обозначены разломы, впервые активно проявиnшие себя в вендско-нижне-среднекембриl\ское время : 

1 - Гутарский; 2 - Бнрюсннский; 2а - Южно-Еннсеi\скиi\: 2fi - Глушнхинскн й ;  3 - Хемчнrск(}-Куртушнбннскнfi; 

4 - Бору сС/(11� 



r�осИнклинаЛей очень п р отяженным и древним, К:андатским · глубинным 
·р а зломом.  

Огр аничивающие геосинклиналь r<·р а евые системы следует р аосм ат
'Р'Ив ать KaiK IСКIВОЗНЫе IШО!ВIНЫе ЗОНЫ, 'ВО З:НИКа ЮЩИе 1Н а  .месте 'СТЫКа J\IP'YПIH!;>I.X 
м а ссивов геосинклинальнога субстрата.  Повсеместно п роявляющийся в 
етих ·з·о,нах :в IПОЗд!н,ем ·до1кем6рии ·и особенно в 'Венде и IНюк,нем •Кемб,рии· 
·м а1!'1М а1\ИЗ'М 'В �его эффузив,ной и 1И:Нт.рузп11вно й  ФоР'ма.х 'СIВИдетельс11ВI)'ет о 
том,  ч11о ·р азломы, 1вдоль 'которых :был1и 'Заложены ·Кiр аевые 'системы, :прю
никали в глубокие З'ОНЫ зем·ной коры,  где в силу о п р еделенных, го·спод
ствующих там термодинамических условий было возможно м агмообр азо
'Ва,ние .  По-эт·ому юаста1в 'р аз1витых 1в Э'I'ИХ ·з·онах IУi аtгматичеаких .комплек•сов 
IМОж,ет 1В IИЗIВестной 'Степени ювищетелЬIС11ВО'в ать ·о х а,р а,ктер е геосинiКIЛ'ИНаль
'Fюго суiбс11р ата, т. е. гово·рить о 1г.р а,нlи11но й  или 'базаль1101Вой еГ<о прИ1р·оде. 
В э·ю'м ·о11нюш ении весьма локазателен .соста1в !Магматических !IЮМ·плеrюов 
I!J а'ос м атр и,ваем ых ·кр а евых ·зон. та,к, Воrсточно-Са я,нок а я  Кtр а ев а я з 01н а ,  
'Воз,ни·кшая 1 в  ,позднем докембрии !В !Пер ифер'И'Чеюко й .ча:етщ 1При:пл а тфо,р
иенного трога, заложеНiного, ·KaiK мы 'счита ем,  .н а  палружеююм и ,р а3дроб
·лен.ном IНIИ ЖIНеарХ•еЙО!�О М  IЦiOIIOЛe, Хаiр а·КТ·еризуе1'СЯ андеЗИТО!ВЫ М И  Л аiВаiМИ,  
!ВIИД'ИIМО, tВОЗJШКШИ'МИ з а  ·ОЧет IП ер•е!П\Ла!ВЛ·еН И Я  Н'ИЖНеаiр ХеЙСКОIГО ЦОКОЛЯ 
['lр а,нодиор!ИТОIВОIГЮ 'СОIСТа!В а .  Лишь IB tбomee 1позднее 'В'р емя 'в 'евязи 'С  У'ГЛ)пб
л-ением 'раЗЛО'МОIВ IB ,нем 1Пр СУЯIВJ'! ЯЮ11СЯ IПОiрОДЫ базаЛЬТОIВОГО 1И даж·е ультр а
ОС!НОIВН·ОГО tCOCTaiBa ,  1С1В'ИД:еТеЛЫС'l1ВУЮЩИе О 'П'р·ОНИI\JНОIВ €1НИИ :р а:ЗЛОМО!В IB ЗQIHIY 
IВ·ер tхlней мантии.  

В Кузнец;ко-Алатауок·ом 'ГiРОIГе, !ВОЗtНIИr�шем 1в юбла·сти, 11де гр анитный 
СЛОЙ ОТСутСТВ,О1В аЛ IB 'C aiMble 1р а.ННИ е  IСТаД'ИИ 1р а З1ВИТIИ Я  11р0га,  IB ·СОСТаiВ·е IВЫ
IПОJJIНЯЮЩИХ е'ГО !ПОрОд бОIЛЬIШУЮ 1рЮЛЬ 'ИГрают IЛаiВЫ •базаЛЬТОВОГО ICO:CTaiBa 
·(дJИаlбаэы ) , ЧТО, IВ ИДИIМ О, ОВJоtдетеЛЫСТВует О IMa·ГMIOOiбp a З·OIB atHИH •В :Пtр ед�аХ 
базальто,ваго :сл·оя зем,ной ,rюры. Та·кИiм ·обр азом, .вьюказаiН!Юе ·р анее -сооб
'J) ажение '0 базальтово й  1пр1И1рюде М'и.ну,син'СIЮЙ .глыбы н аходит н·овое :под
тверждени·е 'В осо6еннооетя.х м а.гм атИiз·м а  оnр а'НIИЧИiв а ю щих •ее !\р а с-з ых оr
сте:м . Вместе 'с тем ;ПОЯ!Вл яе1'ся IВОЗ'можность гово·р ить об одtновр емен1но м  
сущеJС11В'ОВан·ии лр а1щитных и базальтоiВЫХ !Глыб гео·синклин ального iСJ'IбСт
·р ата !протерозойс.ких ·и :поз:ц,нед:>О'!\ембрийюких Г>ео·с·Иiнклиналей 'И ·о·б оообом 
TИille IHe·KOTOpЬIIX ip·aЗ�IIOMOIB,  ·ОеКуЩИХ .р а'ЗЛИ'ЧНЫе 'СЛОИ 'ЗеМШОЙ IКОрЫ И пред
СТа•!ШЯЮЩИХ юобой '1\JP'J'IПHЫe ·ее JIIИIНеам.енты. 

К та·rюго тиюа 'СТр)'iктуtр 31м 'слещу,ет о11н·ести К:уз,неiЦIIЮ-:И,рюш�енсiшй 
ЛIИНеа:мент и Канда11окий 1р азлом. 

ФОiрtмаiЦIИОIНIНЫЙ р яд Мину:синской ,г,еосинхшvнали �оостоит из •медую
щих фОрtМаiЦИЙ: 

К:узнецко-Алатауская зона 

Пара- и ортасланцы (тер
синекая свита) 

�инусинская геосинкли
наль · 

Отдаленно-кремнистая фор-
-> мация (низы енисейской --+ 

свиты) 

Привоеточно-Саянская зона 
магматической проница 

емости 

Порфиритовая формация 
(бахтинская свита) 

Западно-Саянская сланцевая геосинклиналь 

. З а,падн·о-Сая,нюка я  •сла,н"Цевая -геосинклиналь 1Возни:кл а IB лозд!нем до
кембрИи IB 1р езульт ате обрушения океаничес.кОIГо 'б:IIOIKa . Е е  Г>р аницами 
я·вляю11ся на 'оев·ер е  К:анда11ский, н а  во1стоке. Хемч!И:гск·о-Ку,ртуши·би.нок:ий, 
на юге Каа-Хем,с·wий IИ СаяiНО-ТJ'IВИtН'ский глу,бинные 'р азломы. На з а п аде 
гр ани!Ца 1пр·охо:дит :по К:адр'ин,ско-Б а,р атальскому 'Глубин,ному р а зло;vtу . 

. В с11роении .геОСИIНIКJiин ального ком1плек•са 1ПрИнИiмают учаiС'ГИе зел еные 
�·ета Мtорфич·еоки е  ю а р а- :и  ОiР1'01СЛ3JНIЦЫ 'д'Ж·ебашюкqй, тер.синс-кой, те•р ектин
екой, харальо!\ОЙ .свит и их а.налогов. В нижней ч асти они скорее имеют 
пq3J,IJJteдqк�м6JJ,И_�юiшй, а. !3. _'В ерх.н·ей - вендо.rщй >воз р а,ст . и пр�д:ста'ВЛЯ I9 r. 
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1В иа,кой-то 1Мер е фаru:и. алын ы й  а.нал•от ·ка1р-бо.натных от..тюж.е.ни й  ениоейакой 
и б а р а тальекой свит.  Мощность толщи зел еных сла н цев колебл ется от 
ЭООО до 4000-5000 .м, из ко·юр ых на IПОЗд,ни й  докемlбр ий,  ;вlидимо, п адает 
не 1более од.ной тр ети. 

Ои.:ст·е мю й •Г лу.бlи.н н ых 1р а зло мов. З а.ы ад.н о -С а Я!НОК а·я 1сл аJН1цев а я .геос и н 
·кли-наль .р аочлен ена 1н а  •р яд ·КiР'У'IШЫХ глыб, н а  о·сно'В·е ·котор ых 1в е е  .пре:п:е
л а х  IВО'З•НИ·кли отдельн ы е  :в.ну11р mшие •по)l)н ятия и 1rrр оги б ы .  К тг.коrо 'РОда! 
_р гзлома1м О11НО:ся-т.ся Б о•руос'КИЙ, ·Ш апш алыжи й ,  Б а шJ<ау•сошй, Кад,р и.н-
ский, Телецко- Ку р айский и д р .  ( с м .  фиг.  1 1 ) .  . 

· В пр·еделах З а!Па•дно -С а я.нокой ге-о:с ин·клин а л и  •вьщел яю1'ся З а•п адно
С а·я•н•ский IГео:си.н,кл;и,н альный ю·р·О'ГIИ б  .и Ш аiтrш алыск а я  зон а ;поднятий� 
Уй·меню -Лебедюко й  и З аю а дно-Ту,в·ИНСJJ<'И Й гео·син.кли,н ал ын ы е  -пр·оги-б ы .  
:В фор м ациюином отношени и  выпол н я ю щий их ·комплекс 'П1р еjд1Ста1влен 
еди1н•ой фо1р1м аци е й  зеленЬ!Iх орта- И' ,п аrр а•сла,Iщев, •ср ·еди ·котор ых зн ачи
тел ыную rр·оль mгр а ют оон01вны е  ·эффузiИIВrНЫе пор оды. 

З а п а д н о - С а я н с к и й  г е о с и н к л и н а л ь н ы й п р о г и б з а н и 
м ал •почти •вrсю тер р•итор·ию !З а·п адною С а я н а .  Н а  'севере о н  отр а.н и-чи1в а л:ся 
Ка н.да11С'1<1ИМ,  а на юге - С а я!Но-·Курт)'\Шибинск и м  и Хемчиг.око - Ку•р туши-: 
бинским глу б и н н ы м и  р азлом а м и .  О т  Ш а п ш альской зоны он отделялся 
OIICTeJMOЙ р а ЗЛОМЮ'В, IВ ЫТЯ'Н'УТЫХ 1В 'С'еiВ €1рtО-За•п а.ДНО М !Н.аШ'Р а1ВЛе.Н И И  'ВДОЛЬ 
Ш а1пш аль:сJюго х,р-ебт а .  

· 

Проnи б  'вьnполн·ен •мощны м  ·геооинкли н а л ыньnм IJЮМ'плексом осадFюв, 
,п,р едста,вленных зелен-ока м е.нн·о-слаiНцев·ой фор м аi! . .!!Ией джеб а,ш окой ов•и
ты. В зо,не •Кр а•еJВЫХ 1р а'ЗЛОIМОВ IB IПОЗДtН>еМ I1I;O<K€!Miбipи'И' IПОЯ•ВИJI ИСЬ пер113 Ые 
.JЮПЬ!IШКИ эф фrуз·и·вно й деятельности, да·вщие ,по)(]ровы основ•ных л аrв, вы
кл·и н ив а ющих,с я к цен11ру ·проги·б а ,  1где н а  'протяжении IВ>сего юоз·.:щего до
кем6р ия отл жали:сь гл а1В1НЫМ обр азом тон·кие тер·р -иге.н.ны е  осадJ<JИ. Ин 
труз'И'В!На я  деят.ел ьн·о:сть в З а п а.l!Jно_,С а ян·око·м •пр•оги б е  'щр а·ктичес·ки н е  
iПрОЯ!ВЛЯЛ а<СЬ. 

Ш а !п •ш а л ь -с к а я  :з о н а 1подн·ятий !В !Позднем докем6р и1и •пр ед•стшв
ляла соб ой .таtкой же mро,гиб,  •к аiК ·и З а п аlдrно-С а я нюкий.  Ее ю ыделени е  в 
mде:л ьную зону IБ-е.сьма усло:вн·о и о1п:р а,вдыв а ется л ишь тем, что о.н а  •р а з
ВIИЛа!СЬ 1н а  -отд-елыной глыбе, ·в,посл.ел•ств и и  •х а·р а ктерtизующей-ся не:которо й  
швтоном.н·о·стью 1вер11икаль.ных �·виж·ений .  Н а  'оевеtр е ·о,на огр аничен� та·кже 
Кандатс1шм :р азло·мо.м ,  1Котор:р1й •сочл еннет.ся здесь с Телец;ко- Кур а {I'С'ким 
глуби·Н.НЬJIМ ,р а'Зло м ом, ,п,р•едста,вляю щИJм ·за1п адно е  оnр а.щичение Ш апш аль
окой зоны .  Н а  юг.е .е е  оrр а1НИЧИ1в а ет iПУЧ·ок •р азлом•ов, обр а зующих -слож-: 
ный тек·юн·ичеюки й узел ,  в кото р ом •сходя11ся Телецко- .Ку•р а й с-кий и С а -
л atи.po-C a'P'C·ИIHICIKO-•KYJp а ЙОКИЙ 'Р азл·ОМЫ.  

. 

3 а 'П а Д ;Н О - Т 'У IB IИ IH IC К И Й IГ е 10 ·С И tH tK Л И ,н а Л Ь IH Ы Й •П р О Г И !б В 
са мостояrrельнrую •зону IВЬIДеля·ется У•СЛОIВНО, та-к ·J�а·к отложений поздне
доке м б р ийского возр а ст а  в З а п адной Туве 'неизвестно. К т а ковы м  услов
но м ожет ·быть отнесен а ЛIИШЬ -са1м а я  IНIЮ!ш·я я  ч а1сть ха•р аль·ской ов·иты ,  
р а з·в и"ЮЙ I B  ха,р·алыско м 11ро:ге и 1В •ряд-е М ·ВСТ З а!П а'):(IНОЙ TyiBbl, где -ее :выхо
ды IВIСе,гда tцриу•роче.н ы  •к зО1На1м гл)'!б инных ·р азлом о1в. Х а р а л ьск а я  .свита 
п р ед·ста'Влена зе.аеносла нцев ы м и  тол щ а м и, ч а сто в-озн и к ш и м и  из основ
ных эффузивов, и ч р езвыч а й н о  сильно напомюшет п о р оды джебашской 
свиты, с кото р ы м и  м ы  и с о поставляем н и ж н ю ю  е е  ч а•сть. Строгая п р иу
роченность в Туве х а р а л ьокой свиты ·к узким п р отяжен·ным з'о н а м ,  огр а 
н и ч•ен н ы м  ·р а зло м а м и, и :большое сх·одство е е  с дже б а шской с в итой 
позв-ол яют п р едпола гать, что з а л·ожение л и нейных зон п р оизошло еще в 
лозднем докем-бр и и  и что о н и  п р ·ед·ставляют своеоб р азные структу р н ы е  
апофизы З а п адно-Саянского п р о г и б а .  

У Й М е IH О - JI е t б  • е  Д •С К О Й lГ е О ·С • И  rH I K  Л И IH а· JI Ь iН Ы Й I П  'Р О Г 'И б Т а· К
же IВЫде.ляе'Гiся усл01вно н а том осн о!В а.нии, что всюду 1зел-ен-ока менные 
·СЛаНiцевы е  толщи 1поз•д•него док·ем-бр и я  теоно •ов я з а н ы  1С аiНал-огичн ыrvLИ 
О6р аЗО!З а;НИЯ'МИ 'В•еiНДа И -НИ'ЖiН•е:го ·кем6Jр·ИЯ , К·О110•р ы е  .ВIСВГДа •nр:иу•Р'ОЧеЧЬl 
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к зqна,� !ПtРОГ:И{� а .  ttf a IЗ�iiJq.ZJ;e q,� Щ'р аниче:н Ка.цри:н ·ско- Ьаtр атал мжи м, 
а ,на юге - Телец.ко-,Куtр а йак·им глуtбинtными Jр азл·о м аtм и (см.  фит. 1 1 ) .  
Уйм.ено)1 еб едtОКОЙ 1П1рОГИ.б Теtр р•ИТОiрiИаЛЬIНО IСОIВП ада•еТ С IВеНtдСКО- Н ИЖ·;fе
Сtр едiНЕЖ"е:Мtбр ИЙЮКОЙ т а1к ,н азЬ!IВа•емой Б иwскю й  зоной, ·пр едtстав.,1 я ющей 
,в,нутреннtий 'Пtроги/б этой геоtсин,r<ли,налыной tсистемы .  Он •р а с.пол агаетс51 
'Восточнее КаrrуtН�окой и з а.п аднее Те:л-сщ]{ОЙ геоа нтик.rшнальных з·он.  
Пр и этом И. И. Бе�Jюстоtцк.и м (, 1 962) было .вJперtвые отмечено d Бийс!юй 
з о-не з а м-ещение IMtp atмopoв б а·р атал ьской тол щи, ,сл а,га ющих Катунакое 
поднятие, зеленосл а н це в ы м и  толщами,  кото р ы е  по внешнему виду и со
ста,ву бЛИЗIКИ IK >ПОiрОда,м �жеб аiШС·КОЙ •СВИТЫ .  

JПод'В'Одя об щий итог обз·ору позднедо к-ем'бiр ийюrюй .геооинкл и н а л и ,  
м о ж•н о  ·в·и1деть, 'Чrro •в :поздне�м доi<ем\бр·ии отчетлиtво н а м еча ют-ся •сл едую
щие 'Ч·еты:р е 'Т'ИJп а IC11pyr<тyp.  

В О -IП eptB Ы Х, JПtp ИIПЛ а 11ф OtpiM etHH Ы Й IГ·eOCИIH•J{'JШIH aJIЬIH Ы Й 'Пiр ОГlИ'б, Пр е д СТ а·в
л я ющий JПер,в·ичную г-еоси:J-Ркл инальную бор озду !Протеро:юйс·ко-д'окемб
р ийоr<·ой 'Гео,сиш<лиtн-алJи , 1В  обл а·сти кот01ро.го ,н а ибол·ее инте,н.сивно 'Пiр оис

ходило Н а1р а•ЩИtВа'Н1И е  <Фр'аiНИ11НО-·МеТаtМорфич•еJОIЮГО» IСЛО:Я ; К КО:Нцу IПIОЗ�
Не'ГО до.кем:брия этот г-е-оси.Нiкл ин альны й ,шрогиб ·пр енр атился .в обл а.сть 

,н а ·иiбо� ее :р аннеЙ I!ЮН:СОЛИДаiЦIИИ И 'ПОЛНОСТЬЮ !П•р ИЧ:Л · еtНИЛ:С'Я К др ·евнему 

ядру . 
.В.о-1втор ых, Вtо,сточно-TytBIИIH·OI<aя ·Ка'Р боtн а 11н а я геосиrшл и н аль, нозн ик

ш а  я н а  •сJилыrо 'перер аtбот а н.ном ,нижнеа,рхейюrюм цокол е, лtр ещста,вд яющая 
юо:бой в 1позднем докембф,ии оlблаtеть у1сил енной ·седИJм Ешта,ци и и VJ,альней
ш е!1о н а р а1щив а•ния гр шни11ного •Слоя;  в о:севой ч асти •эта зон а  -к  концу 
,позднего до-кембр ия \д'ОС11И,гл а пюноол�ап . .r;ии л иш ь  ·в -обла-сти С а нnил ен
Х а,ма,р -Даб а,нско!1о •вну11р.ен1него п од!н:Ятия, т. ·е .  1В  'зоне бывшего вер.х;н е а р 
хейюко-•шр отер ·озюйс-rюго IП1р·оrщб.а ,  -где в Э'ГО 1вр ем я т а1к )Ке, .ка•к и в осталь
ной его 'Ча·сти, интенtСИ'ВIНО шло фо·р миров а•ние 'nр а нит.но-мета м ор ф иЧеакого 
tСЛОЯ. 

tВ -"Гр·етьих, Мину•си.нс-ка я  ка;р.бон а11н а я  геооин·клин аль, IВОЗiни кш а я  на 
ОКеа.НИЧ80КОМ бЛIОКе 'ИЗ ,«:Г-еОСИtНКЛtИ:Н аЛ ЬН'ОЙ !ПЛИТЫ» И 'Н аХОДЯIЩаЯ:СЯ 'В  ПОЗД
НеМ tдоtкемtбр ии iB 1с а мой ·н ач алыной -стадии tев·овrо р аЗIВ И'11И Я . 

В-че11вертых, З аtпадно-С аянс-ка я  геоои.нклин а:ль, -з ал·ож·енна-я •н а  океа
н ичеоком блок·е и tшр ед,�стаtв�яющая в геос-ин.кл,инал ьн ой •сист·еме .но.вооб
,р азоtв аtн,ны й  пр•огИJб, ·в шtр·�ел а х  'кото•рого 1н а иболее 'О'J1Четл-и1Во tШjЮ'Я'Вились 
эtв.геосинп<лlин алыные усл-ови я  1Р а·эв1ития ,поз-днедокем,бр и йсrюй геосинкл и 
н аю�нюй сИJстемы . .В эту ,стадию ·еще и м еется ,рез·Iюе ю·р еобJr адание rюры 
о ·r<·е а,нич-ес,rюго тИiп а 1над 'Ко.нтиtНентальной, �хотя -пр оцеос •ее :сощ) а щения 
уже отчетливо tнаtметил,ся.  По 1в-се й  tнероя11ности, этот эта1п ·я,вля е-iiся шер е
ходJным от ,начал-ыной IK р анней •стадии 'Р а З/вития С а я.но�Алтайской J ·ео-син 
.клиналЬIНIОЙ обл а1С'11И. 

В Е НДСКО- НИЖН Е-СРЕДН ЕКЕМБРИйСКА.Я Г ЕОСИНКЛИНАЛЬ НА.Я 
СИСТЕМА 

В енще-к-о -;Н иж,не --ор едi:НЖ·еtм.бtрiИЙСJкая г-еосИJн.кл ин алЬiн а я 'си е н�;м а оч ечiь 
бл-из,ко у,на,с.ледо·в ал а  основные ·С'Тiр}'lкту•рные елементы JПОЗt,щr.едок-емб.р ий
ской .  Некотор-ое .и:зменешие mр а1ниц .пр оиз-ошл о  1на ,в,остоке и з аш аде в ,р•е
з ул ьтате 'Пр и-членения ·К пл а11фо·р1ме !ВIНешне й  IЧаtети ( Бниоейокий кр яж, 
П риса янье) 'Поз�недоке м6р и йского 1Пtр1и1п л·а11фор,меН1ною 1прогиба и tпр о
щв иж·ения ;Н а запад IГеОСIИ-НКЛ·ИtНаЛЬIН'ОЙ СИСТеМЫ, !ВТЯIН)IIВIШеЙ 1В tПOilP'YЖeiHИe 
тер1р иторию оr<еа,н а IB о6л а1с11и С ала:и,р а, ·Кату,ноко·J1о и. Холзункжо-Чуйюкого 
а нтиклинориев (восточ н а я  ч а'Сть Гор;ного Алтая)  ( фи г. 9) . На востоке 
и з- а п аде ее 'Геологич'ески м и  гр аницами я вляли·сь Б и р юсинский, Ю жно
Е н исейс-кий и Глушихинекий глубинные р азломы, а н а  з а п аде - Са
л а и р о-Сорсинск·о- Кур айски:й и р азломы, огр а ничива ющие Холзунско--
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. Чуйокий антихлинорий :  Чар ышско-Теректинекий и Тегер·ецко-ЧуйсJ<ИЙ 
(см.  фиг .  1 1 ) .  . . 

: Г ла•в,ными 'ст>р')nктуор.ным1и элеме1НТ'а1мИ  ,этой .геоСИIНIКлинальной ·си·стем ы  
, являлись Минусинская, Катунско-Салаирская, Западно-Саянская и Ту
_ !Винсi<ая ГеОС'И>Н'J(JJИНаЛИ /И ра!ЗдеЛЯЮЩИе ИХ >ШО!В'НЫе ЗОJНЫ, а Та'КЖе Ма.н 
, 'СJЮ-ЕН·И<СеЙОКИЙ и С а.нгилен-Са,рхойокий  в1нешние геоеИIН·I<ЛIИIНальные JliPO
. гибы. Во .в-сех этих геосинклиналях ,на·каJПЛIИIВалось два ти1па -осад>Iюв 
: либо ,п·р еимущес11ввн.но •I<а>р>бонат.ные, ЛIИiбо ·вулка1НО1Г-енные или �сланцев·о
IВУЛ>I<аiНОГбНIНЫе. В ·Ма1н•ок-о -Ени сейс·Jюм и СанТ1илен-1Са·рхой·оком внеJЛН·ИХ 
Ге·ОСИIНК-ЛИ;НаЛЬНЫХ Пр>ОГИ'бах .ВбНДС.J<Ие  О'ГЛОЖбНИЯ >С ip aЗ•M ЬJIBOM И У·ГЛОIВЫМ 
.несогла-сием ,налегают ,на  IПОЗiдJнедокемiбрмйюкие. В о:стал-ьных .места·х о,н и  
обр азуют едИНЫЙ >ГеОIСИНКЛИJНаЛЬIНЫЙ ,](IO MIПЛ·eJКIC IB ·С•О'СТа!Ве ·НИЖIН•Вl'О ·С11рук-

. ТУР·НОГО яруса.  

Тувинская геосинклиналь 

. Тув1инсJ<ая 1Геосинкли1наль IB IВендс·Jю-,нижне- 1и с•реДiнекембрийс-кое 
, нремя in>родолж•и.п а  ,р аз1в-итие ,поз-д!недокем>брийюкой .геосинклинали .  В IP аз
ных ее ча·стях эт-о 1р азвитие !Пiротекало не-одJИJНаl!юво. В южJНой части Ту
·вы - 1в Сан:гилене и Хама•р -Да,бан·е, ·иопыта:вших по�Лную -кон·оолидаа.J!ИЮ 
. ·в .процеосе байкалыской окладJЧато,с11и,- ·зал-ожил•ся и iр а-зlв,ивался Сар
: хойоко-Са,нгиленокий ,в,н•ешний 'ге.оси,нклwнальный 'проги·б (-см .  фиг. 9 )  . 
. В юсталь.ной ча-сти IГео-сщю�лИJна.ли,  :где 1В .rupoцeoce >байкашюкой •складча
. то·ст'и ,не ·был а дости.гшута доста"гочная .к·онсолищаJЦия 1байкальюких -оклад
-'чатых •сооруже-ний ,  юни rбыли IВО'влечены 1в .геосинкли1нальное ло-rр')'же.ние 
.. ве.н�око-нюк,не-ор·едJНекембрийс-кой геосинклинали и IВНо•вь ·стали •разши
. ВаТЬ·СЯ ,  -НО уже IHe ·ка,к СКЛадчатые IC11PYIKTY'PЫ ( С!!-liН'КЛИ.НОрИИ, аiНТИI<ЛifНО
. 'Р'И'И ) , а 1ка-к в'ну11р:иг-еоси•нклинальные (�геоюийш<линальные IПiрогибы и гео-
аJНтиклиналъные по-днятия) . ,в -этом оrношении и•сключе.нием я-влял-ся 

,ха,ральокий 11р·01г, не  иопыта>вший :бай·калыокой ,складчатос·ти 1и •с лозд!не:го 
. )J;QJКем1брия до .на,ча:ла 1верхнето Кеiмобрия •р азiВИIВ'аtвшийся •ка'к «IС!\JВОЗ•ная» 
геосию<линаль .  Эта оообен.т-юсть 1р азшития Тув'ИIНIС•IЮЙ геосинклинали 1в 

. . венд:шю-.нижне-1среД1некембрийокое 1в·р·емя ОIКа>Зала 1решающее IBJIИ ЯIH.Иe н а  

. 'Все е·е дальнейшее 1р аз!В!ИТИе, 1Пiротека1В1Шее 1в у;слоlвиях 1более жес-ткого 
, геосию<линал ьного оюноваНJия,  чем ш-се о:стальные геосинклинали этой 
. ·системы.  

Результатом Этого Я1вились еще большее у•сло•жнение блоков-ого 'СТ>рое
: !f'ИЯ •ГеО'ОИIН>КЛ'ИНаЛИ И ПОЯIВЛеJНИе IВ.НУТJРИ 'Нее >НОIВЫХ -с"I1Р'У'Ктурно-фациаЛЬНЫХ 
. з-он. Обычло 1посл·мние ИJм.елщ или изом-е11р1ическую фо·рму, 011ражающуто 
. рЧертания !блока,  или линейную, ювяза,н.ную :с :зон ам и  .глJ'Iбин,ных ·разло
мов, олра'НИIЧИ'Вающих бЛiОКИ. KaiK 1"е, так и д·Р У>Гi1е слож•е:ны •П!р е;.-r,\fущест
венно 'вул.каi!-Юа'е:Нiными 1по:р-одам1И, .но >В зо,нах р азлиЧ,ного ти,па обр азуют
ся различные ФоР'ма.щии.  

На этом -о·снова:ни·и :В 1П!р ед·елах IВ'ОСТОЧ1НОЙ ча1сти Ту!Вин•ской г.еосинкла
н али  Г. А. КУ'д'РЯ'В'цевым ( 1 963, 'УGТ;н:о_е 'Сообщение) :выделе1ны ·следующие  
егруктУJр.но-фа,циальные зоны:  и:ЗОIМеТJр ИJческие - Ха,МIСаrрин,окая с разrви 
'ти-ем 1исключительJНо 1вулка,ногенных нижнек·ембlрщй-ских ·отложышй, Во
сточно-Т аннуольекая и Бурен-Одурумюка Я  (;на 1нашей •I<а.рте о·бъед>н,нены ) , 
в шределах •IЮ'!юрых раоп·ро:с11ранены 'О'Са·дочно-JВулканогенные толщи н-иж
н•еrо кем6рия (,при преоблада1нии IВУЛ'Кано·генн ых 1пород) , Као-Хемокая 
зо;на, 1где •раз.виты щреи,мущес11вен.ноо невулка:ногенные нижнеке:мбiрИЙ>с:кие 
отложения, а также зона Хар альского. трога. Все эти зоны являются 
с11р укту1р а м и,  ·у,н ас л е.JдО!В а:в щи м и по здн еда ке мобр•и йюк о е ·р аз>в1ити е Х a'l\'K а
'JP'И,JKI\'OЙ, 0КИIР.'ОКОЙ •И та,нну-Ольокой !ГЛЫб и Ха·р аль-ског-о ТР'ОГа, ЧТ·О •прел�
де 1всего IС'I<а>залось !В близ•Iюй К·онфигурации  этих; з·он ·с 'позщ-rедо�ембрий-
,скими •глыJба,ми., . · . .  ' 

с: _ Г._ А К.уд,ря1в.цев ( 1 963, 'JIICШQe ·�оо�щеf!ие)  ютмечает, •что. }IЗ)'�t.:!T·j) f!Ч �

\Kиe блоки «будучи близкими между собой как тектонические структуры , ,  



о1пределенной ·категории,  и не •им.ея •суще'С'ГВ·енных различий 'В ха,раю:.ере 
с-кладчатых деформаiЦиЙ ·СЛа,гающих их ют)южений,  отличаЮген ме5кду1 
собой rпрежде 1Воего по фар·ма1циям •кембрийских и отчаrсти .сищийс.кИх· 
(1ВеНДСК•ИХ) ОТЛОЖеiНIИЙ, а Та1ЮК•е IПО 1Пр!ИIСУ11С11В'ИЮ 'ИЛ И  О'ГСУ'J)С"!1ВИЮ 'В ИХ пр е- · 

д·елах IВЫСТ)'IПОВ iд:ОСИIНИЙrС'Iюго фу,ндам_ента .  Эти 1р азличия могут ука·зывать; 
на 'степень -оr11нrо•с1ителыных ОПУfС·I<а,ний 1блоншв IB ,пе,риод .с�.J,и:v�е.нтащш 
отложений .нююн•екембрJИ.ЙОiюй !Геосинклинали и .на характер вулканиче
оюй деятельности в 1р азных местах ее». 

· 

Осевой частью Тувинской геосинклинали �шляется Хар альский троr, 
вып.олн·енный ючень 'мощным ·IЮМIПлексом 1Вендюких и нююнекембрийских 
отложений.  

· ' 

По дашным Г. А. КудряшцеJВа ( 1 963, устн·ое •соо•бще.ние) , фо,рмашюч
•ный 'РЯд !ЭТОЙ 'З·О'НЫ ТаКОIВ : 

Спилито-кератофировая формация (Cm) 
t 

Формация парасланцев Sn2 (венд.-Б. К.)  
t 

Формация ортасланцев Sn1 (венд.-Б. !(.) 

К 1с·еверу ·от Хар·алью1юго т.р•оrга 1В Хаlм,са•риНiс:кой зоне ра·Сiполагалась. 
Кiру,пная сr'е:оантиклиrналь·ная  зоrна .  Она ха·р а1<т·еризуе11ся сл·едующим фор:: 
,Маi!J!ИОН,ным ,рядом (.КуJ!!ряrвrцев , 1 963, устное 1сообщеН1ие) : 

Зеленокаменная nоrфиритовая формация (Cm1) 
i 

Формация nарасланцев Sn 

В этой з·оне IВе:ЩДI(ЖИе (qинийспше, 1пrо Кудrря1вцеву) ·И 'НЮюне.кемб.рий
екие отлож·ения, 1видимо, ·р аз.делены стратИIГ!р.афическrиrм пер ер ыв о м ,  хотя 
ди,сло1цироваrны tC'O'BMBC11HO и оtбр.аrзуют единый ст.р)11КТУ'рrный этаж. Унасле-: 
ДО!Ва1ННОСТЬ ВеНДЮК·О-'Ке'Мtб·рИЙ·СЕIИМ 1'еJКТ·ОН'ИЧеОЕИМ IПЛ aiHOIM б а ЙКаЛЬСКОГО 
в Хам,ъ;ариное:кой зоне 'Подrчер·юнута 'Оенер·о-·за!падным <байкальсiш'м Пiрости
ранием 1НбКО1'О·РЬI'Х а,Н'IlИ.КЛИ.Н·аЛЬiНЫХ :СIJ<Л аДО•К, СЛОЖВННЫХ IВеНДtСК'ИМ КО·М П 
Л еКIС'О М .  К югу от Хаrральоюго 11р'ога ,  в 1предел ах rВосточного Танну-Ола 
и rв Бу,рен-Оду,рум·ской з·оне, .р аюполага·ет.ся вто·р ая  ,г.еоантиклиналь"Ная 
зо1на .  В IВо!сточ,ном Та'Нiну-Оле rв начале ниж,него IК·ем·брия она пред,стаrвля
л а  зону ,проги.ба.ний,  поз!дн·ее прео6ра'ЗоrВаiН'Н'УЮ IB геоа,нтю<линальное июд- . 
н яти е .  

В идимая часть геосинклинальнаго комплекса представлена здесь: 
н ижне- 'И О1'Ча1сти ороед.н.еl!{·еrмбрийоки,мщ, гла1В1ным образом IВу.rшаногенны-, 
ми,  ·образ·ованиями.  По да1нны1м Г. А. Кущря,вцева ( 1 963, . у,стное 'с.ообще
ние) , ·оrн·и tО·бр азуют зеле;н-о'l<аlменно-lпюrрфиrритовую и ча!стично пю·рфиро:Jю- . 
ка,рбонатную rфо•рмшции . . Из rHIИX перiВая часто за1нима·ет 'В 'р азрезе более 
низкое положен1ие. 

Фор1Ма1ЦИ{)IННЫЙ ·ряд 'В .этой ·зоне �а;ков (Кущря'в'цев, 1 963, ус11ное с ооб
щение) : 

Порфиро�о-карбонатная формация (Cm18) 
Зеленокаменно-nорфиритовая формация 

(Cmla) 

--> Карбонатная формация (Cm18) 
---> Поrфиритово-I<арбонатная формация (Cm13) 

В Бурен-Оду,ру;мюкой зо,не наиболее 'Р а•ацрост.ра;нена формация юор
ф ИJрово-,кшр6о:натlная  и м.ен·ее - зел·е.нокаменно-lпо,рфир·овая, ка,р•бона11ная 
и туфогенно-граувакковая .  Их соотношения Кудрявцев представляет 
следующим обр азом :  

Карбонатная (Cm18) Туфогенно-граувакковая формация (Cm18) 
t Порфираво-карбонатная (Cmi) t Зеленокаменная порфиритовая формация (Cm13) 
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В Као-Хемс.коИ 3·6не оrлЬжеi-i'ИЯ 'Венда и нижнего  кем·бр·ия дй�лоr.i,и
рованы .совместно, хот:я ·и р азделены сГра'rИ.Гра фическим IПерерывоМ:.  На 
довендских отложениях они залегают неоО<гла•сно,  но полностью насле
дуЮт тЕжтоничеокий план  байка·льсжой окладчатости. Для этой (ЮНЫ 
ха·рактеР'НЫ ВЫСТУIПЬI ДО.ВеНДОКО.ГО фу:НД·а·мента, •СВИдетеЛЬiС'ГВующие О ТОМ,  
что дан•ная :геосинклиналЬ'ная  зона возникла н ·а  разд_робленном байкаль
оком основа·нии.  По 011н·ошению к Хамсарин·ской и Бу.рен-Одуруисишй 
зона:м Као-Хеиская ;пр·едставляет более прогнутую часть •геосин·клинали.  
В ее с11роении .пр·ин·имают участие :следующие ф орма-ции ( Кудр;явцев, 
1 963, устное сооlбЩ.ение) ·: 

Карбонатная формация (Cm18) 
.,.------ t 
1 Граувакковая формация Туфогенно-граувакковая формация (Cm1a) 

Формация орто- и парасланцев Sn (венд.-Б. К.) 

В ·складчатой •структуре по отложениям в енда (•синий, по Кудрявце
ву) Као-Хеиская ..зона представляет .с-обой ·крупное ·горст-антиклинальное 
поднятие. 

Для в·остоЧ'н•ой части Тув·иноJюй геосин�клинали, в озникшей н а  р аз
дробленном байкалыском осн·овании, характерно  т·о, ч11о в ге.оант.икли
нальных зонах здесь обычно возникает порфиритово-�арбонатная, а в 
геосинклинальных - карбонатная формация. Для всей этой части Ту
винск·ой гео-синклинали чрезвычайно характерна  зелеtiокаменно-порфи
ритовая формация. Так•им образом, вулканогенные породы в восточной 
части Тувинской геосинклинали представлены л а-вами дацит-риолитово
го ряда, что свидетельствует о наличии здесь .к моме·нту ее заложения 
з-начительного по м:ощности «'гранит.но-метаморфическ·ого слоя». 

Линейные межблоыовые З·О·НЫ хара·ктеризуются, по данным Г. А. Куд
рявцева ( 1 963, устное сообщение) , р азвитием в их пределах в основании 
геосинклинальнаго комплекса опилит-кератофировой фармации и интру
зий гипербазитов (!Пинупс, Кузнецов, Волохов, 1 958) , а та·кже туфоген но
граувакковой и местами карбонатной формаций.  «Туфогенно-граувак
I<овая формация, как пр авило, на большой части площади сменяет 
спилито-кератофировую вверх ло р азрезу. Однако в восточном направле
нии, с приближением к области байкалид, н а·блюдается замещение п о  
простиранию опилито-Jуератофировой формации граувакковой; туфоген
но-гра.ува�ковая же формация, р асполагающаяся н а  за•паде в ыше спили
Т·о-кератофи·ро•вой, -в этих вост·очных р а йонах замещает.ся карбонатной 
формацией. Можно указать, что и спилито-кератофировая форма ция н а  
западе Тувы ·сменяется спилитовой подформацией» ( Кудрявцев, 1 963, 
устное сообщение ) .  Графически эти взаимоотношения выражаются так :  

Туфогенно-граувакковая формация (Cm18) 

1 
t 

' 
---------·------� 

Карбонатная� формация (Cm18) 
't 
1 

Спилитован nодформация Сnилито-кератофировая <- Туфогенно-граувакковая 
формация (Cm1a) формация (СfП1а) 

Указанные закономерности в распределении формаций, по данным 
Г. А. КуДiрявце.ва ( 1 963, устн·ое •сообщение) , свидетельствуют ·об осла·бле
нии .rrроя·вле·ний нижнеке.мбрийс�ого вулканизма· •в линейных зонах в на
правлении с запада на  восток, что, 'вИдимо, связано с проникновением 
ра·зломов с •востока на  запад из гранитн·ого в симатический 'СЛОЙ ( Куд
ря·вцев, 1 963, устное .сообщение) . 

-
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Заnадн.ая ч.ас;rъ Тувинской г.е0синклинали пре;цставляет геосиикли
налмс�ый пр0ги.б , ffЮ31ИИКШ'ИЙ <Ыа сущее1'1В�Н,FЮ и·i-lом .фу·ыдам,енте. П.о с вое� 
'МУ ·ра<Звитию юна ·оч ень напоми·нает Х.аральский тр01г, ·являющийся ее 
.<JJП: ОфИЗОЙ . В rп,ределах Э'ГОЙ .ГеО'СИ !-!•КЛ'ИНаЛ'И IНака•плива·лись МОЩНЫе rИеС
'Ча�Ю-СЛ а'НJrJ;еВЫе и эф·фу.зив.ные толш.:и юiжи.его •кембрия, ·сл а·rающие д,ве 
формаЦИИ : ·О!ТИЛ И'ГОВУЮ И .гра)11Ва'ККОВуЮ, 1Н адстраИВ•аЮЩИе ОДна дру.гую. 
По перифериrи ·геоси·нкли.нали ·в з·онах тлубин·ных •разломов, а· та·юже :вну
"Гр и  ·нее .пр·отягиваю'Гся ·в су>бмеридионально.м напра-вл·ении •сэфиолиТ<овые 
понса, представляющие .п·родолжен.ие шовных линейных зо·н ее .восточной 
половины. в их rпредела•х развита •преимущественно диабазовая форма 
ция ,  ассоrциирующаяая •с :гипе.рба•зит·овыми и·нтрузия·ми. Особен•ности ра·з
витого 1в ее .пределах вул ка.низма ,  связа·нного с произв.одrными осн·овной 
магмы,  и 'На•сыщенн-ость г.ипербази"Говыми интрузиям·и я.вляе"Гся •СК·о•рее 
всего результатом отсутствия в Э'ГОЙ з•оне •Гра нитного .слоя или очень 
небольшой его •мощн•ости. Нее Э'ГО ва·ставляет считать, 'Ч'ГО данный пр·о.гиб 
р азвивалrся ·в ·вен.доiю-.ни·жне-ер·едJнекембр·ийское время .ка.к rеквозной 
н а'Ч'инаtЯ •с 'Поздн его докем·брия,  когда .он заложился на о-кеаническом 
блоке. Замыкание ТуВ'инской ·геосинклина.л•и произошло на гр ан.ице •сред
н его и ·в ерхне·го 'Кем6рия и сопровождалось интен.сивным внедрением 
.позд'Н·ескл адч·атых юпрузий та·I-шуольск·ого ком,плеюса (та.ббiрrО-диорит
г.ра.нодио'ритовая формаrция ) . Последние локализовал.ись в носточной 
ча'сrи Тувинской .геосинклинали, т. е. в области ба'й:кальокого фундамента 
·венддю-н.ижне-ор еднекемtбрийокой г еосинклинали ,  а та"Кже в ·ее складча
-той  р аме (Во·сточный Саян,  Ха·ма·р -Дабан, Санrгилен) . Вrсе это лишний 
•раз ·подчеркивает различный ха1ра,ктер .геосинкли.налмr:ого ·С'У'бстрата в 
запад:ной и восточн.ой •ча.стях ТуВ'ин-ской rгеоею!'клинали .  Р азличные мощ
н ость ·и ·степень метамс;>рфизма транитно-·метаморфическ·ого слоя в Во
сточн.ой .и За .пад.ной Туве r01бусловили различ'Ную ·к·онеолидацию в·оз·ник
ших ·из э11ой •геосинклинали акладчатых ·сооружений ,  •кото•рые в более 
позднее время по-ра:зному реаги·ровали на  п а.рок·сизмы каледонск<С:Х!'О 
'1"е.ктогенеза. 

Минусинская геосинклиналь 

М·инуси:нска.я 'геосинклиналь :в в ендс:ко-н И!жне-.сред:некемб:рийакое 
·в•ремя но·з·ни·кла из позд,нед:окембрийсюой .кар-бонатной «плиты» или пер
в ичной .геосинклинальной ванны в результате нача·вшейая дифференrц.иа
ции океан•ическоrо ·бло"Ка , И·спытавшего др·обление, обу.слов·ивщее воз
ниiшовен·ие в его пределах трех круш.ных глыб : цент·ральной, южной и 
север.н·ой. 

На этих �глыбах ·в вендоко-·IШЖ'Не-·среднекембрийс:кое время возникли  
·uентральное Шареко-Батеневское внутригеоантиклинальное поднятие, 
Южный ·и Север,ный Минусинский вну11риrеосинклиi-!альные прогибы 
(Мооса,ковский, 1 963) . Мооса·к,авский для .геоантиклинальноrо поднятия 
дает следующий набор формаций и их соотношение друг с другом :  

Доломитовая 
формация (Cm1_2) 

Известняковая Граувакковая 

�--1 форfация (Cm2) �---> формация.(Сm1_2) 
-----------'> Известняковая формация (Cm1) �- 1 .Доломитовая формация (венд-Сm1) Sn, --> Кремнисто-карбонатная (отдаленно-кремнистая 

no Моссаковскому карбонатная) формация (венд-Сm1) Sn, no 
Моссаковскому 

Мощность •Каrр.бонатного комллек·са геоантиклинальной зоны 3000-
4000 м. 

В нутригеосинклинальвые зоны испытали интенсивное дробление, чrro 
:о'п р е;п:елило ·пр·исутствие в •них :изометричеоки.х амагматичес�их бло:ко.в и 
.JJ'Инейн:шх вулка.н.ических ·межблоковых зон.  
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- · - «По формаiционном-у .с-оставу и мощност.и синийоких (ве.ндоких) и 
кем,брийсжих отложений изометричные блокавые зоны •раап адаются щ1 
две отл11чные группы. ОдJни •из них (Артемовская, Сретенско--Тая'I'СК!ая в 
Южно�Минусиноком прогибе и Урюпокая, Канымокая ·и КургусулЬ'ская 
в Северо-МинJсиноком прогибе)  пред!ставляют собой наиrболее глубо1ю 
прогнутые участки Минусинской геосинклинали» (Моссаковский, 1 963 ) .  
Мощность терр игенно-карбонатных и терригенно-вулканогенных отло
жений здесь достигает 6000-8000 м. 

Для них свойствен следующий формационный ряд (Моссаковский. 
1 963) : 

Граувакковая формация (Cm1_2) 
t Рифагенно-известняковая формация (Cm1) 

t t Зеленокаменно-кремнисто-сланце- Песчано-карбонатно-сланцевая формация 
вая формация в Северо-Минусин- (отдаленно-кремнистая, терригенная) в 
ском пр�гибе (венд-Сm1) Sп, по Южно-Минусинском прогибе (венд-Сm1) Моссаковскому Sn, по Моссаковскому 

«Другие (Юзе�ская,  Берикульская, Ефремкинская ·в Северо-Мину
син·ско·м и Верхн·е-Каз·ирская в Юж·но-Минусннс·к·ом прог.ибе) играли 
роль ·мелких относительных поднятий и ха·р актеор изовались 'сокращен
·ными 'существенно !Ка'р'бОНаТНЫМИ р азрезами 1СИНИЙС•КИХ (вендСКИХ) И 
кеl\Iбрийских отложений» (Моссаковский,  1 963) . Мощность их  не  более 
3000 м. 

Пр·оме,жуточные линейные вулка-нические зоны ра·апростра·нены в 
центральных частях в·нутригеосинклинальных п р·огибов. Их 1з аложение, 
по данным Моссаковского, было неодновременным, а р азвитие кратко
временным. Од·Н'И из них ( зоны ·В rр айоне 'РУд'НИКа 3-олотогорrок-оло и в 
верховьях р .  Белый И юс в Кузнецком Алатау) ·о6'Ра'Зовались ·в синийское 
время,  д•ругие (Тюхтенокая зона на· междуречье рек Казыр и Кизир в 
Восточном Саяне, Б алыксююк·ая в Горной Iliopии) воз-ни·кли в н ачале 
ленско·го века -нижнего rкем.бри-я ,  треть·и ( подобн·о Урюпакой зоне  в Куз
нецком Алатау) - только во второй поло1шне сrреднеrю кемlбрия. Суще
ствен-ной особенностью э тих з·он являе'Гся то, что п одв•одные излияния л а в  
на 'ИХ !ПЛОЩаДИ 1Пр.ОИ'СХОДИЛИ ЛИШЬ В ОТДеЛЬНЫе промежуТКИ времени, р аз
деленные период а ми тер:риген·ног.о или даже ;кар-бонатного осадконакоп
л ения. МоссаrJЮВ'окий дает в абобщен1-юм ·виде следующий характерный 
ДЛЯ НИХ формаrUИО'Н'НЫЙ ряд (МоссаrКОВСКИЙ, 1 963) : 

Верхняя порфиритовая формация 
t t Граувакковая формация (Cm1_2) � Спилито-диабазовая подформация (Cm1_2) 

Рифагенно-известняковая форма- --> Спилито-диабазовая подформация (Cm1) 
ция (Cm1)  

Спилито-диабазовая подформация � Зеленокаменно-кремн�;�сто-сланцевая форма-венд-Сm1) Sn, по Моссаковскому ция (венд-Сm1) Sn,  по Моссаковскому 

Манско- Енисейский внешний rеосинклинальный 
прогиб 

Ма·нско-Енисейский внешний геосинклинальный nрогиб располЬжен 
в северо-з.апад'ной части Вост. очного Саян а  и в западной час'ти Енисей
ского кряжа. Он представляет -с-обой наложенный проГиб,  к·оторый обра
зовался в вендокое время и раз·sивался в обла·сти докембрийской С'клад
чатой зоны  как отрицатель·ная структур а в нижнем 'и среднем кембрии.  
Его о·бразова:ни·е связано с интенсивным погружением соседней Мину 
синсiюй геосинклинали. Прогиб прекратил свое существование одновре
менн·о с появлением -пер.вых призна·ков замыкания Минуеинско й  reoc}jн-, 
клин али. Как уже отмечалось ранее, он представ.!!яет собой сравнительно 
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простой синклинqрий, сложенный карбонатным·f{ и карбонатно-терриген· 
ны·ми •пародами ·нижнего и среднего ·кембрия, с мятым и  13 коро·бчатые 
глыбовые складки. Он заним ает промежуточное положение между типич
но  геосинклиналь.ными  прогиба.ми Минусиноюй геосинклинали,  с одной 
стороны, и одновозр астными эпиконтинентальными морскими ба·с-сейна
м и  Сибир'СIЮЙ пла'Гфор м ы - с другой .  

Катунско-Салаирская геосин кл иналь 

Катун·око-Сал аир•ская геа.си:нн�л.иналь ох·ватывает ·обла·сти Кузнещюго 
nрогИiба,  Салаира,  Го·рн·ог.о Алтая ( Катунс,к·ий х·ребет) и Уймено-Лебед
СJюго 1Прогиба.  Среди -н·их лишь последняя зона  не являе11ся новообр азо
ванием, а, видимо, унаследовала свое развитие от позднедокембрийской 
гео·синклинали .  г�рани.цам.и Катуноко-Салаирской геОСИН•КЛИнали служат 
.глубинные ра-зломы - на ·западе Салаиро-Сорсин·ско-Курайский и на  
востоке Кузнецко-Алатауский ·и Телещю-Курайский ( см .  фи,г. 1 1 ) ,  огра
ничивающие область обрушекия океанического блока в вендское время.  

В·ну11ренняя структура  ·геосиНiклинал.и определяется существованием 
1В ее !Пределах Катунекого rеоантиклинального поднятия, ·р азделяющето 
Салаирекий и Уйменекий внутренние геосинкли н альные лрогибы. Эти 
структуры разделе-ны .глу.бинным·и ·р азломами ( Кадринско-·Баратальским, 
Кузнецким и Катунским )  (см .  фиг. 9 ) . Последние подчеркивают глыбо, 
вую 1природу атой геосинклинали, поднятие и опус.кание отдельных глыб 
·котор-ой �опр·еделили фор м и·рова·ние в ее предеЛах ·различных структурно
фадиаль:ных з·он. 

В Катунеком ннутреннем геосинклинальнам ;под·нятии 'раз,виты гл.ав
ным юбразом 1Ка'рбонатные осадки баратальекой и порфирито"в.ой толщи 
·J\Iа.н.жеро·к.слюй •свиты общей мощностью 5000 м, а также ,карбонатные и 
вулка'но·генные толщи ниж·нег-о и среднего 1кембрия .  

Формационный ряд имеет следующее •строение:  

Граувакковая формация (Cm1_2) 
t t Доломитовая формация (Cm1) Карбонатная формация (Cm1) 

Кремнисто-сланцевая формация 
(венд-Сm1)J 

В Уймено-Лебедоком внутрлгеосин.I�линальном про.г.ибе формацион
ный ряд по-строен 11ак:  

Карбонатно-терригенная формация (Cm1_2) 
�� Граувакковая формация (Cm1_2) �--� 

Спилито-кератофнровая ---> Спилито-диабазовая формация 
формация (Cm1) (Cm1) 

Зеленокамеино-сланце-вая формация (венд-Сm1) 
-> Пара- и ортасланцы 

(венд- Сm1) 
-+ Карбонатная форма

ция (венд -Cm1) 

Общая мощность 'р азреза д·остигает 4000 м .  Характер-ны nолнота 
этого .раз•реза, отсутствие в нем ·местных нес-01гласий и широкое .развитие 
сланцевых и вул·каногенных форма1ций .  

-

Сходное ·разв·итие имело и Са·лаирское ·внутригеосин.клиналь-но·е под
нятие, ·к·стат:и ·ск·азать, .из 'всех .структ.ур КатунсJю:Сала·ирской геосинкли
н али  изу•ч-ен-н-ое наименее детально. 

Та,к же, 1ка:к и в других геосин-клиналях рассматриваемой области, 
.в Катунок.о-СаЛа'Ирской геосинкли-нали между о тдельными блок а ми 
вознии;ли линейные м агматически проницаемые зоны, в Iюторых на  р аз
л ичных этапах их развития с различной активностью и продолжителье 
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ностью nроявлялась вулканическая деятельность и формиравались 
интрузии, IК·ома,гмат.ичные ·ос-новны м  эффузивам (юп·или1'о-кера'гофирам, 
диабазам ) , предста·вляющи е  а·н -алоги м а инского, •бюйоюго ·и когтах•скоrо 
•КОМIПЛеiКСОВ. 

Западно-Саянская геосинклиналь 

За•падно-Саянс•кая геосин.клиналь · в  вендок.о-нижне-среднскем6рий
ское время !Продолжала раЗ'В'Итие позднедокем.брийсх·ой ·геоеинклина·ли.  
В ее предела.х начиная с позднего дсжем>брия и до ·кон.ца венда,  а в цент
ральных частнх геосинклинали,  возможно, и в ниж•н·ем кем>бри.и шло 
ф ормиро'Ва'ние мощных сланцевых и .песчаяо-.сланцевых абраз·ований 
джебашской свиты. 

В периферичеоких ча·стях г.еосинклин·али вдоль ·огра•ничивающих ее 
глубинлых ,разломов, види·мо, уже с ·венда 'происх.одило излия:ние ос·н.а.в
ных лав,  ·к центру .геосинклинального .проги·ба  замещающихся •сланце
выми  толщами джебашской .свиты. З ападно-СаянС!кая  геосинклиналь 
р а·спадается на две ветв'и : В ос11оч·ную, охватывающую :ообственнь Запад
ный Сая:н, и Юго-З ападНJую, лежащую в Шапшальск·ой з-оне. 

Внутренняя стру,ктура  Восточной ветви За,п адно-Саянокой ,геосю-т>кли
н э л и  опред·елнлась существованием в ее пределах Джебашекого .внут
реннего >геосинклиналь•т-юго 1п.одлятия, •расположе.НI-юг.о ·вд·оль северного 
:юрая Западно-Саяне-кой геосинклинали .  Оно ·возникло в начале .кембр-ия 
и развивалось весь средний кембрий.  Уже в верхнем кембрии оно под
верглось ·с·кладча11ости, о чем .сВ'идетельствуют наложен:н ые ·на· ·него уз·кие 
грабен-синклинали,  за1полненные терригеиными отлож ениями верхнего 
кембр·ия. Ша1пшальоюе ·геоанти·клинальное под-нятие •раопола.га.лось в 
юго-за.падн.ой ветви За·пад:но-Сая-нско й геосинклина·ли .  0!-LO , •окорее в·се.го, 
было 'заложено лишь ·в ·середине •кембрия иl ·развивалась ач·епь .длитель
ное время, 'Вплоть до второй половины верхнет•о силу•ра .  Между ·ними  
распола,гались глубокие геосинклина.льн ы е  прогибы .  В.се перечи·сленные 
структурные элементы Запад•но-Саянск•ой геоси:нклилали разделены глу
бинными разломами,  офиолитовыми поя·сами или лин·ейным и  шовными 
зона ми .  

Замыка.ние Западно-Саянок·ой геосинклинали в отличие .от остальных 
геосинхл-иналей вендско-нижне-•среднекембр-ийского ,воз,ра·ста 1пр·оизошло 
лишь в конце силура .  Ее  формацианвый ряд в это время был следующий :  

Спилито-керато:jшровая <---- Сланцевая формация ---'> 
формация (Cm1_2) (Cm2_3) 

i Зеленокамеино-сланцевая формация (венд-Сm1) 

Граувакковая 
формация (Cm�) 

Характерными структурами вендско-н·ижне--среднекембр·ийской гео
синкли•налы-юй ·системы нвляются крупные ·-линейные з·оны , возникшие 
·на  т ·ра:ницах .различных .геосинклиналей и,  видимо,  П'редста1вляющие швы 
между кр)'lпны:ми бJJокам·и земной коры, имеющими 1разл·ичный ·со·став и 
с11роение. В большин·стве случаев э·ю •геосинклин·аль·ные шовные тр.о1ги 

· (Маинский ,  или Азисский, Абакансхий,  Хемчигсi<а"Куртушибинокий, 
Кузнецко-Алатауский,  Восточно-Саянский, Салаиро-Катунсiшй. Они 
твснейшим образ·ом с-вязаны с зонами глубинных р азломов - В осточно
Саянск·им,  Кузнецко-Алатауским, Курайским, Кадрин·ским.  Кандатб<ИМ, 
Саян-о-Тувинским, Као-Хемским, Агардатским,  Кузнецко-Иркинеевским 
и др. (см. фиг. 1 1 ) .  По сравнению с ранее описанными промежуточными 
линейными зона.ми  краевые зон ы  являются более хрупными -и, по дан
ным М-ас·саковою го, характеризуются <<>наиболее р анним заложением и 
длительным р а звитием . Именно ·к этим зонам приур·очены -пр·оявления 
вулка·низма и мощные излияния лав основного сост.ава в (венде) син_ии , 
нижнем и среднем кеМ'брии. В Э1'ИХ же з•онах в верхнем tКембрии и ордо-



нике ;в ·заклЮ"lи�rельные стадии раз'ВитИ'я 'МИ'НУ•СИIН.с'кой 'Гео.си'нкл!инали 
nроисходило •интенсивное н а·к·опление молаос. В современно-й t'rруктуре 
они слагают гра'бенсинклин али» (Мос-с·а ковски'й , 1 963) .  Эти зоны яви- · 
лись \l..N�стом форм•ир·ования в нижнем и средне·м кембрии доскла.nчатьiХ 
интрузий маинекого и бюйоюrо ·комплек·сов, а также тшiербазитовых 
интрузий. 

По данным М.ос.саковакого, их .формационньrй ·ряд аледующий:  

Нижнемолассовая формация (Cm30) ,---'> Граувакковая формация ,.___ / Спилито-кератофировая формация Спилито-диабазовая подформация 
(Cm1) (венд-Сm1) 

Южно-Минусинская впадина и Тува Северо-Минусинская впадина и Тува 
Зеленокамеино-кремнисто-сланцевая формация 

(венд-Сm1) Sn, по Моссаковскому 

Нее лин�йные .к·раевые зоны по  типу ·связ.анных 'с ними форма'ЦИЙ 
м огут быть ·выделены •в офиолитовые IП•ояса . К та·Iювым в ряДе ·случаев 
могут быть отнесены ·и н екоторые промежут.очные линей·ные воны. осо
бенно в Тувинской геосинклинали .  По данным Г.  А. Кудрявцева ( 1 963, 
устное сообщение) , в нижнем кембрии офиолитовые пояса представляли 
�обой узкие и глубокие троги.  Впоследствии, начиная со среднего кемб
рия ,  т. е. с моме.нта внедрен·ия ·r.ипербази1'оВ, они приобретают тенденцию 
!К :поднятию и становятся ча·сто ядрами геоантиклинальных з.он .  

Изложенные выше данные показывают, что  в Са·юiо-Алтайс·кой ·об
. .ll асти .в ·г еосин•клинальных системах -различного ноз·ра·ста уна·оледоваюiО 
разви'Вались три ти!Па ст.руктур : изо·метрические ·блоки, в пр·еделах кото
рых фо,рмировались внутренние геосинкл и·нальные IП·Однятия и прогибы,  
ра·зделяющие их шовные линейные зоны и ·к·раевые ли·н.ейные зоны,  .почти 
в·сегда являющиеся ·стру·ктурами, огра·ничивающими отдельные геосин
клинали. В этих ·структу.рах .нашл.о наиболее отчетливое выражение зна
чение  глыбовой тектоники в ·собст.венно •геосинкл инальном этапе р азви
·тия Саяно-Алтайокай гео.син'Клиналь·ной ·области. 

Окла·дчатое •строение этих тектонических элементоn весьма 1р азлич•но . 
. Из•ометрические >блоки наиболее детально изуче·ны А.  А .  МоосаковскИ'м 
( ,1 963) ·в Минусин·сwой геосинклинали .  «Они представляют ·собой крупные 

·относительно .простые мегаантиклинали •и мегасин,клинали непра•виль·ной 
угловато.й фо.рмы в пла·не .и .плоские в •р азрезе. По к•раям они обычно 
.ограничены 'Разломам·и или кр.утыми флексураобразными перегибами .  
Мелкая ·складчатость, осложняющая .эти мегаантиклwнали и мега·син
хлинали,  имеет обычно небольшую верти·кальную а·м'Плиту.ду ( 200-
300 м ) ,  а ·зеркало складчат·ости ха'рактер·изуется малой кривизной». 

Промежуточные шонны е  линейные зоны ·в сов•ременной стру•ктуре об 
разуют rра•бенсинкли:нали .  Г. А. Кудря-вцев дiЛЯ Тувинской rеосинкли
нали дает та.кое опи·сание их  с·кладчатости : «Скл адчатые формы в ·пре
дел а х  линейных зон хара;ктеризуются выдер:жаююстыо лро·стиран.ий ,  
лреимущественню ·суlбширот.ных, большой протяж·енностью <:кладок, 
.обычн·о узких, ;с з алеганием 1пла·с·юв в крыльях их, ка•к 'Правило, бол ее 
крутым, ;нежели в изометричных блоковых зонах. Ш ирок·о р азвита в пре
делах линейных зон мелкая окладчатость, осложняющая •К'ру•пные струк
ту.ры .  В ряде ме·ст наблюдаю'Гся полосы иытенсивноrо ·рж·сла·н.цева·ния 
пород, образующие ·с-воеобразные зоны смятия» ( Кудрнвцев, 1 963, уст·ное 
сообщение) . 

Для шовных линейных зон типичн·о широкое развлтие разломю.в ·и 
дробление по.р·од. Кру.пные р аэломы ·обычно · ор·иенти<рова·ны ;параллелы-Iо 
лростиранию промежуточных зон, а более ·мелкие •разрывы обраrзуют 
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Фиг. 1 О. Палеоструктурные э,1ементы СаЯно-Алтайской верхнекем

брийско-ордовикско-силурийской геосинклинальной системы 
Континентальный блок, возннкший к концу средне-верхнекембрийской склад
чатости: 1 - древняя С1!бирская платформа; 2 - антиклннории; 3 - сшшлино
рии : 4 -межгорная впадина: 5 -nозднедокембрийскнй комплекс гранитоидов; 
б- доверхнекембриiiскнi\ комплекс гранитоидов. Геосинклинальная система: 
7 - геоантиклинальные поднятия, испытавшие складчатость в верхне!I.I кем:б· 
рии; 8 - геоантиклинальные nоднятия, исnытавшие складчатость в ордовике: 

9 - внутригеосинклинальные прогибы, заложившиеся в начале ордовика и 
закончившие свое существование в конце ордовика; 10 - внутригеОсинклиналD· 
ные nрогибы, заложившиеся в конце ордовика и эакоН'IНВШИе свое существо

вание в J<онце сил ура ; 11 - остаточные силурийские геосинклинальные про
rибьт ; · 12 - внешние геосинклинальные прогибы, заложившиеся в верхнем кем
брни; !3 - внешние геосинклинальвые nрогибы, заложившиеся в ордовике; 14 -
участки внеш н и х  геосннклинальных прогибов, заложившихся в верхнем кем
бри и;  15 - участки внешних геосннклинальных nрогибов, заложившихся в на· 
чале ордовика; 16 - участки внешннх геосинклинальных прогибов, заложив
шихся в конце ордовика; 17 - участки внешних rеосинклинальных прогибов, 
заложившихся в силуре; 18 - океанический блок. Глубинные разло м ы :  /9 -
ограничивающие область верхнекембри йско-ордовикско-силури йскоrо обруше
шеliИЯ; 20 - nредnоложительно активизированные в верхнекеr-.·tбрийско-ордовик
силуриikкое · время;  21 - мелJ<ие разлоr-.·tы, активизированные или возникшие 
в верхнекембрийско-ордовикско-силурийское время; 22 - границы внешних 
геосинкл н н альных прогибов верхнекембри йско-ордовикско-силуриiiскоii геосин
клинальной системы. Цифры на карте. Ск-(lадчатые сооружения довендской 
консол идации: 1 - Енисейского кряжа и Протеросаяна;  11 - Восточной Тувы; 
111 - Сангилена; I V - Бирюсинской .межгорной впадины. Складчатые соор)• 
ження средне-верхнекембриi\ской консол идации. Минусинская складчатая зона 
( V ) .  Антиклинальные зон ы :  Va - Кийско-Урюпская, Vб - Антроповско-Юзик
ская, Vв - Салгоно-Ефремкинская, Vг - Батеневско-Бельская, Vд - Азырталь
ско-Краснотуранская, Ve - Уiiбатская. Синклинальные зоны: Vж - Тайдон
ская. Vз - Саралинская, Vu - Юлинско · Балахтинская, Vx: - Сыды-Ербинская, 
Vл - Черково-Кизырс1<ая, VJt - Таштынская; VJ - Катунекий антиклинориli. 
Структуры верхнекембрийско'-ордовикско-силурийской геосинклинальной еи
сте м ы .  Заnадно-Саянская геосинклиналь ( V/1) : Vlla - Джебашское внутригео
антиклинальное поднятие, Vllб - Главный внутриrеосинклинальный проrнб, 
\il/в - Куртушибинекое внутригеоантиклинальное поднятие; Vlll - Шапшаль
СJ<Ое внутригеоантиклинальное nоднятие; 1 Х - Хемчигско·Систигхемскнй внеш
ний геосинклинальный nрогиб; Х - Минусинский внешний геосинклинальный 
nрогиб; Xl - Ануi\ско-Чуйская остаточная геосинклиналь; Xla - Телецкий ан

тиклинорий; Xll - Кузнецкиii внешний геосинклинальвый прогиб; Х/11 - Уйме
но-Л ебедекой внешниi\ геосинклннальныi\ прогиб; XIV - Салаирекое геоантн
клинальное поднятие; XV - Холзунско-Чуйское r·еоантнклинальное поднятие; 
X VI -эвгеосинклинальный бассейн верхне-кембрийско-ордовикско-снлурийскоii 
геосинклинальной системы. Цифры в кружках - разломы, активно проявив

шиеся в верхне-кембриi\ско-ордовикско-силурийское время ;  1 - Контегирский; 

2 - Чулаксинский; 3 - Манчурекский, 4 - Салаирский: 5 - Телецкиl\; б - Те-
лецко-Чуiiский 



систему ·взаимно пересекающих'ся косых трещин. и р азломов (Мосса·ков 
окий, 1 96,3) , 

Краевые линейные зоны 1ПО �стр.уктуре весьма <близки к ПР'Омежуточ
ным.  «В ·их с11руктуре выделяются узкие и п ротяженные ме.гаантикли� 
нали (Хансынокая, Маи некая и др.)  :и мегасинклинали (А.рбат.ска.я , Чаз
tрыкокая и др. ) , ,к,ото·рые достигают 35-60 км. по длинной оси и 4- 1 О км 
•по короткой. Они характеризуются аси·мме1'ричным •строением и ослож
нены ·п араллельно и вшелонирован.н·о -расположенны ми крутопадающими 
н адвигам·и.  Эти зоны �связаны •с 'крушнейшим.и ·Глубинными почти верти
кальными (Ша,пшальский)  или 'Н а-клонными ( Канда11ский, Саяно-Тувин
ский и др.) разломами.  Ка·к правило, о ни вытянуты на ·сотни КИJlОмет,ров 
и обра1зуют уз'К'Ие :зоны, 'р а·здр·обленные системой 1равно·великих ·р азJ'юмов, 
'р азбивающих структ,уру тврр ито·рии на тектонические •клинья и чешуи, 
:внутри .кото-рых заключены узкие линейные ·сильно сжа·тые складки. 
Разломы являются крутопадающими надвигами и взбросами» (Мосса
Iювский, 1 963 ; Кудрявцев, 1 965, устное сообщение) . 

На  границе сре..rщего и верхнего кем•брия происходит замыкание сэтой 
геосинклинальной системы,  ,котора.я почти 1полностью (за исключением 
За•па.д:но-Саянской гео·сиJ-гклина·л·и ) -выключается из области -геоси.н.кли
нальной седиментации и прев·р ащается ·в горную складчатую с11рану, зна
чительно наращивая �континентальный -блок. 

В ЕРХ Н ЕКЕМБРИй СКО-ОРДОВИКСКО-СИЛУРИйСКАЯ 
Г ЕОСИНКЛИНАЛЬИЛЯ СИСТЕМА 

,, ' 

Образование верхнекембрийско-ордовикско-силурийской геосинкли
нальной системы связано с грандиозным обрушением земной коры, охва
тывающим территорию, заключенную между Иртышской зоной смятия 
на западе и Кузнецко-Алатауекай системой на востоке (фиг. 1 0) . Оно 
охватило как океанический блок (территория между И ртышской и Севе
ро-Восточной зонами смятия ) ,  так и более восточный, континентальный. 
В пределах континентального блока в р езультате экспансии Ануйско
Чуйской и Западно-Саянской верхнекембрийско-ордовикско-силурийской 
геосинклиналей возникли их внешние геосинклинальвые прогибы :  Куз:· 
нецкий и Уймено-Лебедекой на западе, Минусинский и Хемчигско-Си
стигхемский н а  юге.  В области Ануйско-Чуйской и в пределах Западно
Саянской геосинклиналей на протяжении верхнего кембрия, ордовика 
и силура сохраняется остаточный геосинкл инальвый бассейн, унаеледо
ванна развивающийся с конца среднего кембрия .  В Ануйско-Чуйской 
геосинклинали в это время усиЛенно формируются Телецкое и Салt�ир
ское внутригеоантиклинальные поднятия. Также сохранил свое развитие 
Катунекий антиклинорий.  В отдельные моменты эта структура погружа
л ась под уровень моря и начинала играть роль геоантиклинального под
нятия, обрамляющего с в-остока Ануйско-Чуйскую геосинклиналь. С юга
запада последняя ограничивалась второй - Холзунско-Чуйской - систе
мой геоантиклинальных поднятий. 

Эвгеосинклинальный бассейн р асполагался, видимо, западнее Севе
ро-Восточной зоны смятия, где в основании геосинклинальнаго КОl\ШЛек
са под сланцевыми толщами верхнего кембрия располагаются глубоко 
метаморфизованные толщи неопределенного возраста . Для всей геосин
·клинальной системы характерно накопление чрезвычайно мощных пе.сча
но-сланцевых толщ флишоидного облика, имеющих верхнекембрийский, 
ордовикский и отчасти силурийский возрасты. На отложениях среднего 
и нижнего кембрия они залегают несогласно. В остаточных геосинкли
нальных прогибах это несогласие незначительное, во внешних - приво
дит к формированию верхнекембрийско-ордовикско-силурийского струк
турного этюка.  Ее замык�щие закончилось в конце силур а .  

· 
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· Зап адно-Саянская геосинклиналь 
· В  соста;в З_а!Падно-Саянской ·геосинклинали .в ·качестве главных струк

турных элементов ·входят Главный внут:ригеосин•кл·и нальный проги1б и 
огр аничивающие его с севера и юга Джебашское и Куртуши.бинокое 
внутригеоа.нтиклинальные поднятия. Геосинклинали заполнены оледую
щИм фо•рмационным рядом ( Зоненшайн ,  1 963) : · 

Карбонатно-те1)риrенная формация (S) 
t Терриrенно-внутригеосинклинальная (Cm2-0) 

. t 
Флишоидная (О) 

Песчаниковая (Cm3-0) 
(терриrенная) 

В .пределах 'прогиба  Л.  П.  Зоненша·йн ( 1 963) выделяет следующие 
ст,руктуры. 

Головеньский прогиб, выполненный фл'ишоидной формацией с боль
шим .количеством грубообломочных пород; в конце ордо.вика он з а мк
нул·ся ·и вошел в состав Д·жебашского а·нти.клинория.  , 
· Пашин'ское поднятие, ·в еrроен·ии •Jюторог.о уча·стнуют средне- и верх
некембрийские отложения.  

КюrтегИJрошй 1Пр·огиб, заполненный  наиболее типичн.ой ф;Jiишоидной 
формацией ордовика.  

Мургулунекое внутреннее поднятие; для него характерны р азмыв и 
несогл асие в основании флишоидной форм ации ордовика и ·существен
ная роль конглом·ер атов;  в прогибе присутствуют в отложениях ордо
вика покровы основных лав . 

·Урский прогиб заполнен флишоидной формацией,  которая достига
-ет наибольшей в геосинклинали мощности и представлена тонкообло
мочными породами.  

Ма,нчурекский прогиб представляет собой обл асть накопления верх
некембрийских и особенно ордовикских отложений,  для которых харак
терно обилие грубообломочных пород, в основании  ордовикских отло
жений,  фик·сирующих р азмыв и н есогл жие. Л.  П. Зоненшай:н отмечает 
большое количество полимиктовых конгломератов и пестроту окраски, 
что приближает эти отложения к молассовым образованиям.  

Остаточные силурийские прогибы р азвивались как  унаследованные 
от ордовик·ских и р асп'Jлагались в их  ц·ентр альных частях. Зоненшайн 
выделяет два таких прогиба :  Ататахский,  приуроченный к Кантегирско
му, и Отугсугский, возникший в пределах Урского прогиба .  

«Остаточные проги6ы выполнены карбонатно-терригенной форма
цией,  о бнимающей по возрасту всю си·лурийскую систему. З акономер
·ное уменьшение мощностей по мере движения от центров прогибов к их 
бортам и одновременное появление в том же н аправлении прибрежных 
грубообломочных ф а ций свидетельствуют о том,  что прогибы являются 
·конседиментационными образованиями» (Зоненшайн, 1 963) . 

Хар актерной особенностью силурийскюго этапа Западно-Саянской 
геосинклинали является одновре11<1енное присутствие н аложенных и 
унаследованных силурийских прогибов. К так10вым относятся Б алгазин
ский и Узунсукский. О:rи · резко несогласно р асполагаются н а  подняти
ях и заполнены той же карбuнатно-терригенной формацией, что и уна-

·следованные прогибы, но обладающей сильно сокращенными мощностя
ми карбонатных пород верхнесилурийс кого возра1ста .  В ::е это свидетель
ствует о медленном процессе замыкания Западно-Саянской геосинкли
нали ,  р астян) вшемся на  весь силур.  

· В -юго-за'шiдной вегnи Западно-Саянской геосинклинали на протя
жении верхнею кем6рин и ордовика происходило дальнейшее формиро-
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ва;н·ие Чулышманского и Чинг,икат·ского в·нутренних геосин·клинальных: 
поднятий (Шапшальское

. 
внутригеоантиклинальное поднятие.) , превра

тившихся в ,складчатые сооружения уже перед аренигом. Так: �е 
интенсивно р азвивались в верхнем кембрии и ордовике Джебашское и 
Куртушибинекое внутригеоантиклинальные поднятия. Куртушибинекое 
поднятие возникло в верхнем · кембрии и отчетливо было проявлещо в 
ордовике и даже силуре.  

Хемчигско-Систигхемский внешний геосин клинальный 
прогиб 

Хемчигско-Систигхем ский внешний геосинклинальный прогиб пред
ставляет собой геосинклиналь, н аложенную •на складчатые .сооружения. 
возникшие на месте вендско-нижне-среднекембрийской Тувинской 
геосинклинали.  Прогиб заполнен верхнекембрийскими, ордовикскими 
и силурийскими отложениями.  В нем последовательно .сменяют друг 
друга во времени три геологические формации (Зоненшайн, Кудрявцев. 
Моссаковский, 1 960) : зеленых песчаников (Cm3 1 ) ,  пестроцветная мо
л а·сса (О)  и ·карбонатно-терриге•нная ( S ) . Характерной особенностью 
формацианнаго ряда прогиба  м ожно считать появление типично ороген
нои пестроцве'!1ной молаСIСЫ .  Н есмотря на мал-ое сход:ство этой фор м а
ции с синхронной ей флишоидной З ападно-Саянской геосинкли нали. 
между ними все же имеются переходвые  образования.  

В структуре прогиба  н ашJJи выражение главнейшие Т•ектонические 
элементы Тувинской геосинклинали - изометрические блоки и шовные 
межблоковые линейные зоны. Последние в верхнем кембрии явились 
теми первичными бороздами, из . которых в ордовике и главным обра
зом в силуре р азвился внешний гео.синкл инальный прогиб .  В результа 
те  этого отдельные его части р азновозрастны. 

Н аиболее древними элементами прогиба  мы считаем узкие шовные 
зоны, последовательно з акладывающиеся в верхнем кембрии и н ачале 
ордовика •на салаиреком складчатом фундаменте вдоль Хемчигско
Куртушибинского, Азасекого и Бурского р азломов, а в начале ордовика 
возникшие также южнее С аяно-Тувиноюго р азлома .  В конце ордовика 
ось Хемчигско-Систигхемского прогиба сдвигается еще дальше на юг, 
а в силуре в прогибание вов•1екается почти вся территория З а п адной и 
Центральной Тувы.  В результате этого прогиб значительно р асширился 
и р асполагался, «вероятно, не  только на  подвижных линейных межбло
ковых зо·нах, но также и на изометрических зонах и даже геоа,нтикл11-
налях» ( Кудрявцев, 1 963, устное сообщение) . 

Преддевонские складчатые движения в р азличных зонах создали раз
личный тип складчатосги .  Г .  А.  Кудр-явцев ( 1 963, устное сообщение) в 
пределах прогиба выделяет изометрические поднятия, грабеновидцqrе 
антиклинали, сундучные и щ;угие синклинали.  Первые приурочецы к 
централыным частям прогиба. Они имеют куполообразную форму и на
рушены р азломами, р аз6ив.ающими поднятия н а  мозаику мелких бJ,Iо
ков. Кудря.вцев считает, Ч1'О «в  основании изометриЧiных поднятий н ахо
дятся изометричные же зоны кембрийского основания». 

Грабенавидные антиклинали своим происхожд:ением связаны с древ
ними р азломами.  В ядрах э гих антиклиналей выходят породы оснqва
ния. Они имеют значительную протяженность и очень небольтую шири
ну ( 5-6 км) . В их предела х  мощности ордовикских и силурийских 
отложений сокр ащены, ,имеют-ся местные ·Перерывы, и, как правило, 
из разреза выпадает ;нижняя 'ПОл-овина ордовик-ских отложений.  Кудр,я.в
цев считает, что в основании уча,стков р аспр-остра,нения грабенgв-rщ
ных антиклиналей р а.сполагаются, вероятно, ли!-Iе(IН9fе м�ж·бл·оковые 
зо:ны.  



Между этими положительными структура м и  Хемчигско-Систигхем
�.:кого прогиба располагаются р азличные синклинали, среди котор ь1х 
наибалее р аспространены сундуч-ные. Они в основном возникли на изо
метрич·еских глубоко погруженных блоках. 

Минусинский внешний геосинклинальный прогиб 

Минусинский внешний Геосинкш;нальный прогиб воз:ник к северу от 
Западно-Саянской геосинклинали на складчатом нижне-среднекембрий
ском фундаменте салаирекой цасти З ападного Саяна .  С севера о н  огра
ничен Саяно-Минусинским глубинным р азломом, отделя ющим З а п ад
ный Саян от Минусинского прогиб а,  а н а  юге - Кандатским, н а мечаю
щим границу между салаирекой и каледонской частями складчатого 
сооружения Западного Саяна .  Он вытянут в субширотном напр авлении: 
вдоль всего северного фаса Западного Саяна и р азвился как преем
ственная структура внутри Южно-Минусинского внутреннего геосинкли
нальнаго про·гиба нижне-среднекембрийского времени после его замы
кания,  в зоне опущенного блока, ограниченного указанными выше 
разломами.  Его наложенный характер выражает,ся поверхностью р аз
мыва между н'ижне-ср,ещнекембрийскими отложениями,  представлен
ными спилито-кератофировой формацией и верхнекембрийскими обра
зованиями мол ассоидного о блика.  Этим самым отчетливо датируется 
время его заложения как верхний кембрий.  В н ас"Гоящее время 
образования, заполняющие Минусинский внешний геоси'Нклинальный 
прогиб, почти полностью р азмыты и сохранились лишь в центральных. 
частях двух синклиналей. Последние построены очень просто и пред
ставляют собой симметричные с..кладки, по форме приближающиеся к 
брахискладкам .  В современной структуре Минусинский внешний гео
синклинальный прогиб описывается как Арбатский синклинорий. 
В э'Гой же зоне в нижнем структурном яру,се присутствуют гранодиори
ты синорогенното маинекого интрузивtного комплекса, а в зонах глубин
, ных р азломов - тела среднекембрийских гипербази1'ов.  Н аибол·ее моло
дыми интрузиями являются батолитообразные тела послескладчатых 
гранито�дов, представленных здесь лишь единственным м ассивом. 

По простиранию на западе Минусин,скнй внешний геосинклин альный 
проги5, видимо, смыкаJJся с Уйме<но-Лебедским в нешним геосинкли
нальным прогибом. 

Ануйско-Чуйская остаточная геосинклиналь 
и ее обрамление 

Ануйско-Чуйская остаточная геосинкл ин аль р асполагалась к запа
ду от внешних геосинклинальных прогибов. Ограничениями геосинкли
нали  на  востоке и западе служили глубинные разломы - Салаиро-Сор
синско-Курайский и Телецко-Теректинский (см. фиг.  1 1 ) ,  отделяющие ее 
от  двух крупных геоантиклинальных поднятий - Катунекого и Холзун
ско-Чуйского. В пределах геосинклинали выделяются три крупных ее 
структурных элемента ·- Салаирекое и Телецк,ое внутригеосинклиналь
н ые поднятия и р асположенный между ними Ануйско-Чуй,ский остаточ
н ы й  геосинклинальный прогиб .  

Все эти структурные элементы возникли в верхнем кембрии и уна
следованно развивались в ордовике и силуре. «К  Iюнцу силура геосин
клинальный режим и мrJрские условия осадканакопления локализуются, 
по существу, во внутрЕъних унаслЕдованных геосинклинальных проги
бах среди разрастающих,ся геоантиклинальных поднятий. В пределах 
Ануйско-Чуйского проrиба нродолжают аккумулироваться мощные 
толщи морских флишеподобных песчано-сланцевых и карбонатных 
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осадков силура -и · покрывающие их без следов углового несогласия 
tлюшсто-сланцевые толщи юrж него девона .  В то же время на обрам � 
ляющих эту зону поднятиях существуют условия преимущественного 
размыва» ( Кузнецов, 1 96 1  г . ) . 

Катунекое и Холзунско-Чуйское геоантикл инальные поднятия воз
никл и  в разное время. Первое . в венде, второе в верхнем кембрии .  
Геоа нтиклинальный тип  р азвития этих структур фиксируется в их р аз
резе. Так, н апример , в Катунеком геоантиклинальном поднятии «отло
жения кембро-ордовика,  ордовика и силура или отсутствовали, или 
формпровались в частных депрессиях в в иде маломощных п ачек кла
стических осадков, резко отличающихся как по составу, так  и по мощ
ности от синхронных толщ, ф иксирующих указанные выше прогибы» 
·( Кузнецов, 1 96 1 ) .  В Холзунско-Чуйском антикл инарии терригенные тол
щи силура резко н ееогла·сно залегают 1на смятых в с кл адки пород'аХ 
ордовика. ' 

Р ассматриваемые геоантиклинальные поднятия р азделены глубин
ными разломами и по отношечию к прогибам являются крупными более 
приподнятым и  глыбами.  Для всех упомянутых структур характерен 
флишоидный тип разреза,  по  своему облику близкий к формационному 
ряду З ападно-Саянской геосинклинали.  

Уймено-Лебедекой и Кузнецкий 
внешние rеосин клинальные проrибы 

Оба эти прогиба возникли на западной окраине континентального 
блока, сформированного в конце среднего кем.брия в результате прояв
J:Iения салаирекого тектогенеза в области вендско-нижне-,среднекем
{)рийской геосинклиналь·ной системы. Их форм-ирование связано с 
опусканиями по  глубинным р азломам слабо консолидированных сал а ир 
ских складчатых сооружений, втяliутых Ануйско-Чуйской геосинкли
II'алью в геосинклинальвый процесс. П р и  этом наиболее р а ннее погруже
ние испытал Кузнецкий внешний геосинк.линальный прогиб,  возникший 
как геосинклинальная структура уже в н ачале верхнего кембрия.  
Уймено-Лебедекой прогиб появил,ся несколько позже - в ордовике. 
Обе эти структуры, несмотря на значительный перерыв м ежду сред!не
кембрийскими образованиями их  фундамента и осадками выполняюще� 
го их комплекса, отчетливо унаследовали не только прогибы вендско
нижне-среднекембрийской гео'Синклинали,  но и сал а ирекие синклинор
ные структуры, сопрягающиеся с тем же длительно унаследованно раз
вивающимся Катунеким антикл инорием.  Если Кузнецкий прогиб по 
типу характерной для него седиментации ·сохранил все особенности 
в-нешнего геосинклинальнаго пр·огиба н а  протяжении в-сего существова
ния ·верхнекембр:ийско-ордови.r«ско-силурийской геосин·клинали. то Уй
мено-Лебедсr<ой в силуре уже почти утратил черты внешнего ·геосинкли
нального проги6а и приобрел большое сходство с межгорной впадиной, 
т. е .  со структурой типично орогею-. ого этапа. 

Эвгеосинклинальный б ассейн верхнекембрийско-ордовикско-силу
рийской геосинклинали,  в идимо,  располагался в области  Калбинекого 
прогиба,  где в основании геосинкJiинальной серии известны глубоко 
метаморфизованные породы основнего состава .  

Замыкание в ер хнекем брийско-оодовикско-силурийской геосипкли
наль·ной системы закончилос�, . в верхнем силуре, в результате чего в 
области всех наиболее крупных геоантиклинальных поднятий, а также 
на  значительной территории Западно-Саянской геосинклинали и ее 
в;нешних геосинклинальных прогибс,в установился континентальный р е
жим�  Морские усЛовия сохрiшились лишь в остаточных Ануйско-Чуй-
( 
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сJ<аЙ и З ападно-Саянской геосинклиналях, а также в Калбинеком про-
гиб� 

· 

В результате этих движений разные части верхнекембрийскю-ордо
викско-силурийской геосинклинали  испытали р азличную складчатость. 

Для Западно-СаянСI\ОЙ геосинклинали Л. П. Зоненшайн ( 1 963) от
м ечает резко выраженную линейность всех складок и р азломов, вытя
.нутых в северо-восточном н аправлении, необычно ·сильную сжатость 
складок и опрокидывание их от оси З ападного Саяна в противополож
ные стороны - на  север и юг, что, по его мнению, связано с боковыми 
горизонтальными напряжениями .  Характерной особенностью З ап адно
Саянской складчатой структуры является отсутствие примата складча
той структуры над -глыбовой, что позволяет данный тип скл адчатости 
р ассматривать как скл адчато-глы. .'5овый .  Проп;есс замыкания З ап адно
Саян·ской геосинклинали и превра щения ее ·в складчатое сооружение 
б ыл длителыный.  Бели в краевых ее уча·стках ф иксируется резкое угло
вое несогласие перед верхнесилурийскими отложениями и последние 
залегают, минуя ордовrи.к{�кие, непосредственно на кембрийских образо
в а ниях и представлены арагенными (в частности, молассовыми)  форма
циями,  то .во внутренних уча·стках Геосинклинальное праги·ба:йие про
должалось до конца силура .  СиJiурийские отложения представлены 
здесь карбонатно-терригенной формацией, и лишь начиная с девонских 
отложений,  отделенных от силурийских несогл асием, н аблюдаются ара
генные формации. 

В Хемчигско-Систигхемском внешнем геосинкл инальнам прогибе от
четливо выступает блоJ.;овая стру1<1 ура,  выраженная изометрическими 
антиклиналь-ными зонами,  л нонейными гребневидными антиклин альны
ми складками и коробчатыми или расплывчатыми плоскодонными син
клиналями. 

В Уймено-Лебедеком прогибе складчатые движения проявлялись 
многократно в конце среднегu кембрия,  в конце силур а и в конце н иж
него карбона,  поэтому наблюдающиеся в на·стоящий момент тектони
ческие формы имеют сложно·� строение. Во всяком случае совершен но  
очевидно, что они р азвивались унаследованно;  основной тектонический 
план  был создан в процессе салаирекого тектогенеза ,  а окончательное 
о формление складчатой струiпуры п роизошло в р аннегерцинском этапе. 

И. И .  Белостоцкий характеризует складчатую структуру Уймено-Ле
бедекого прогиба как «сочетание ш1 амповых и бр ахнекладок и изом ет
ричных глыбовых структур с силь-но вытянутыми и сжатыми складками,  
сопровождающимися чешуйчатыми наднигами и взбросами» .  Такая 
структура,  по мнению И. И . .Rелостоцкого, формировал ась под влияни
€ М  энерГИЧНЫХ ДБИЖеНЧЙ бЛОКОВ газдроблеННОГО фундамента, 1НО при 
условии очень большой мощЕости пород верхнего структурного этажа 
(раннегерцинского ) . 

В Горном Алтае, по данным В .  А. Кузнецова ( 1 96 1- г . ) , основной 
фор мой складчатости является линейная .  Она связ.а1l{а с - предарениг
ской, а также, по--видим·ому, с таканекой фазами каледонск·ого тектоге
неза .  В зон ах глубинных рюломов в это время р азвивается интенсив
ный метаморфизм ( Курайскнй хребет, осевая зона Чуйского хребта, 
хр. Шапшал,  а то.кже ПритеЛецкий район ) . 

Как в Уймено-Лебецском прогибе, так и в остальной час'гй Горного 
Алтая каледонская складчатость была существенно усложнена р ан не
герцинской. 
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Д ЕВОН СКО- НИЖ Н ЕКАМЕ Н НОУГОЛ ЬНАЯ И В ЕРХ Н Е ПАЛЕОЗОй СКАЯ 
ГЕОСИНКЛИНАЛ Ь Н ЫВ СИСТЕМЫ 

Верхнепалеозойская геосинклинальная систем а  возникла в резуль
тате обрушения океанического блока, р асположенного к западу от Ир
тышской зоны ·смятия. В обрушение были вовлечены значительные час� 
ти J<онтинентального блока, главным _о.'.5р азом области каледонской: 
складчатости.  На  восток экспансия верхнепалеозойской геосинклинали 
так же ,  как и в предыдущее время ,  р аспростра•нялась до Кузнецко -Ала
тауекай системы глубинных Р .i'lзломов.  Верхнепалеозойская геосинкли
наль близко унаследовала особенности каледонского тектонического 
пл ана и тенденцию развития отдельных складчатых структур каледон
ской СI<ладчатой еwстемы. Последние, снова ·п·опав в сферу собственно 
геосинклиналы-юго проuесса,  в каледо•нсксй геосинклинали ·стали играть. 
роль  ее внутренних поднятий и прогибов. 

В верхнепалеозойской ·геосинклинальной сист·еме отчетливо н аблю
даются два этапа р азв ития - р а нлегерцинский (от конца нижнего де
вона до конца турне)  и позднегерцин·ский, закончившийся в конце пер
ми.  Каждый из этих этапов связан с обрушениями  океанического и кон
тинентального блоков и был направлен к р асширению Саяно-Алтайскок 
геосинклинальной области в глубь океанического блока.  

В девонско-нижнекаменноvгольной геосинклиналь·ной системе эвгео
синклинальный бассей•н распол агаJiСЯ западнее Иртышской зоны смя
тия, где в нижнем девоне господствовали условия интенсивного основ
ного вулканизма,  свойственные н ачальным стадиям геосинклинального· 
р азвития . Восточнее девонеко-каменноугольная геосинкл иналь в резуль
тате обширных опусканий развилась н а  территории, ра•нее занятой 
верхнекембрийско-ордовикско-силурийской геосинклинал ьной системой,  
вновь вызвав к жизни ее умирающие остаточные геосинкли·наль'Ные бас
сейны. 

И .  И .  Белостоцкий ( 1 960) для девонского времени выделяет следую-
щие структурные элементы в пределах этой геосинклинальной системы 
( см .  фиг. 4 ) : Ануйско-Чуйская геосинклинальная зона,  Холзунско
Чуйское геоантиклинальное поднятие, Телецкое геоантик�инальное 
поднятие, прогиб Северо-Западного Алтая, Коргонекий прогиб.  На терри
тоrии Северо-Западного Алтая выделяются Белоубинский прогиб, Ле-
ниногорское (Синюшигrское) поднятие, Быструшинский прогиб, Алей
ское поднятие. На  юга-западе весь обширный блок Рудного и Южного· 
Алтая в девонское время был обра11'1лен Калбинеким геосинклинальным 
прогибом. с которым алтайские структуры граничили по  Иртьiшской· 
ЗОНе •СМЯ1'ИЯ .  

Дево·нские и нижнекаменЕоугольные отложения, принимающие уча
стие в строении геосинклинаJ1 ЬНОЙ системы, представлены весьм а  раз
•нообразным комплексо�1 пород, среди которых А .  И .  А натольева ( 1 963, 
устное сообщение) 'В девоне выделяет следующие л итологические комп
лексы. 

В Кузнецком пропrбе - морской карбонатный, базальтовый,  крас
ноцветно-вулканогенный, красноцветвый терригенный.  

В северо-восточной части Ануйсi<о-Чуйского прогиб а - нижний мор
ской карбонатный, кварц-порфиравый и верх•ний морской карбонатныili 
комплексы. 

В центральной части А:-�уйско-Чуйского проги'.5а - пестроцветно
rерригенный, андезито-диабазовый ( нижний ) , кварц-порфир·овый, ас
пидный и андезито-диабазовый ( верхний) . 

В юга-восточной части Ануйско-Чуйского прогиба - красноцветно.
терригенный, кварц-порфироьый, аспидный.  
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В Уймено-Лебедсmм проrибе - п естр.оцветно-терриген ный, морской 
карбонатный, андезито-диабазовый (нижний) , морской карбона'Гный� 
андезито-диабазовый (верхний) и кварц-порфировый.  . 

В Рудном Алтае - кварц-порфировый, андезита-диабазовый. · 
В предел ах Быструшинской и Белоубин•ской зон ,  представляющих: 

наиболее погруженные участки Р удного Алтая, Анатольева выде.тiяеr 
уже иной ряд фациалы1ых комплексов : аспидный (нижний) , кварц-пор
фиравый и аспидный ( верхний) . Эти J{'омплеi�сы .могут быть объед·и:нены 
в формации:  1 )  нижнюю морсi<ую карбон атную, охватывающую преиму
щественно нижний девон - эйфель ;  2 )  красноцветно-терригенную ниж
недевоноюго и ·ин·огда ·Среднеде

.
вонского 'Возр а-ста ;  3) а ндезито-диабазо

вую (нижнюю) средне- и р еже верхнедевонского возраста;  4 ) верхню.101 
мерскую кар.'5онат.ную, в р азных местах р азличного возраста - Ьт .:.й
фельского до верхов франского яруса ; 5) андезито-диабазовую (верх
нюю) , обычно верхнедевонского возраста и 6 )  кварц-порфировую, на
ибслее часто встречающуюся в верхнем девоне, но  иногда ох'Ватываю
щую верхи ·среднего девона .  Наконец, отчетливо выделяется аспидная,. 
или черносланцевая, формацюi , преимущественно верхнедевонского воз
раста . 

На·иболее отчетл'ИвЬI'е структур:ные связи обнаруживают че.р нослан
це'Вая формация, приур·оченная к приразломным прогибам иш1 к наибо
Jiее глубоко прогнутым частям геосинклиналей, красноцветно-терриген
н ая, .выполняющая обла·сти длительного и интЕшсивного погружения, к 
кварц-порфировая,  формирующаяся в пер'Ифериче.ских ча,стях прогибов. 
или в областях внутренних гео-сиюшинальных пощнятий. Андезито�диа
баз·овая формация встречается повсюду, за  исключением внутренних 
геосинклинальных подня'ГИ'Й, 'И характеризует зоны р азвития подвоДных 
вулканических аппаратов, обычно приуроченных к зонам  крупных р а3-
ломов.  

Наиболее детально в региональном плане структурные. элементы 
описываемой геосинклинальной системы для девонского времени . р ас
смотрены И.  И.  Белостоцким ( 1 960) , по данным которого. они здесь. 
кратка охарактеризованы. 

Ануйско-Ч уйская геосинклиналь и ее обрамление: 

К: началу девона Ануйско-Чуйско.я -геосинклиналь уже ч астично быЛа. 
превращена в складчатую зону (ее юга-восточная часть) ., частично. 
же  представляла не замкнувшийся, но близкий к за мыканию остаточный 
.5ассейн. Н аиболее подвижные ее зоны r, аспол агались вдоль К:атунско
С ал аирского поднятия и были связаны с приразломными участками. 
Здесь же Ануйско-Чуйс:кая геосинклиналь осложнялась двумя . узкимw 
приразломными лрогибами - Бельгебашским и К:уратинским .  На юж
ном продолжении К:атунско-Сал аирского поднятия в ее пределах было 
сформировано пологое К:ызыл-Шинское поднятие, р азделяющее Ануй
ско-Чуйский геосинклинальный прогиб на две части : северную и бол ее
длительно. жившую южную. 

Телецкое внутреннее Геосинклинальное поднятие. 

Телецкое внутреннее геосинклинальнее поднятие включается · нами· 
в состав Ануйско-Чуйской геосинкJJинали  как внутреннее ее под.нятие. 
Оно ·сформировалось к девону в р езультате многофазного тектоническо
го р аз·вития, н ачавшегос-я еще в кембрии.  Первоначально оно цредстав
л яло,  вероятно, срединпае поднятие, з·аложившееся кулисообразно по 
отношению к Холзунск.о-Чу-йскому, Его_ развитие рр_оис;ходило в црqдсм-
ж ение всего девона .  

· 
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Холзунско- Ч уйское геоантиклинальное · поднятие 

Холзунско-Чуйское rеоантиклинальное поднятие р асполагается юга
западнее А·нуйско-Чуйского прогиба. С п0следни м  оно сопрягается по 
Теректинекому глубинному р азлому. Поднятие оформилось в ордовике 
и, возможно, существовало уж·е в н ижнем кембрии или  венде. В его 
внутренней части еще до девона  в результате дробления были сформи
рованы небольшие впадины, продолжавшие существование в н ачале де
вон а .  

Восточная окраина поднятия была втянута в прогибание, и на  ней 
возникла в первой половине девона ш иро·кая н аложенн ая мульда, за
полненная красноцветной терригенной формацией. В течение всего дево
на Холзунско-Чуйское поднятие явля-лось о'5ластью р азмыва . 

. Лрогиб Северо-Западного Алтая по  своей природе и развитию схож 
с Ануйско-Чуйским. Этот прогиб к началу девон а  в краевых частях ис
пьпал консолидацию и только в центральной зоне сохранил тип оста
точной геосинклинали ( Курьинский участок) . 

Коргонекий прогиб 

Коргонекий прогиб имеет сложную природу. Отдельные его части 
представляют шовные участки, другие являются наложенными, как, на
пример,  н а  южной его окраине .  Развитие прогиба протеi<ало в течение 
всего девона и было связано с Теректинекой зоной глубинного разлома .  

Ануйско-Чуйский прогиб, Телецкий антиклинарий и прогиб Северо
Западного Алтая так же, как и Сз.лаир ,  относятся к обл асти длитель
ного многофазного р азвития. Для них характерно отчетливое проявле
н ие большого числа фаз складчатости, из которых ни одна не была ре
шающей, но все вместе привели к постепенному угасанию геосинкли
н альнога режима .  Участки с таким многофазным р азвитием не могут 
быть отнесены ни к зонам р анней стабилизации, ни к позднее оформив
щимен каледонским структурам .  Они или совмещают в себе черты тех 
или других, или закончили свое форм ирование вообще за рамками ка
ледонской тектон ической эпохи - в н ачале герцинской. Возможно, к 
этой же области н а  севере Алтая принадлежит Усть-Семинское анти
клинальное поднятие, расположенное з ападнее Катунско-Салаирского и 
о5ычно р ассматривающееся, r<ак его западная часть (Белостоцкий, 
1 960) . 

П рогиб Юго- Восточного Алтая, 
ил и Чуйский внешний геосинклинальный прогиб 

Прогиб Юго-Восточпого АJtтая образовался в девонское время н а  
южном продолжении Ануйско-Чуйской геосинклинали .  Он  возник на  
складчатом досилурийсr�ом основании .  В его строении принимают уча
стие континентальные грубообломочные красноцветные и вулканоген
ные толщи нижнего девона  и эйфеля, сходные с порода м и  прогибов, на
Jlоженных ·на антиклинзльньн-с зоны.  Л ишь в раннеживетское время в 
связи с резкой активизацией Терек,тинской и Кузнецко-Чуйекай систем 
глубинных р азломов в пределах наложенного геосинкл инальнога про
гиба •начинают формироваться узкие троговые зоны, заполненные поро
дами черносланцевой формации, и Чуйский внешний теосинклинальный 
прогиб приобретает тип флишоидной геосинклинали .  

Белостоцкий в его пределах выделяет три структурно-фациальные 
зоны :  Северную· (Табашанскую) , представляющую восточное оконча
ние Уймено-Лебедекого прогиба; Кызыл-Шинскую, лежащую на  про
долж·ении Баратальекой горст-антиклинальной гряды, и Южную 
(Юстыдскую) . 
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Уймено-Лебедекой прогиб 

Уймено-Лебедекой прогиб в девоне представлял второй внешний 
геосинклинальвый прогиб Ануйско-Чуйской геосинклинали .  Возникнув 
в ордовике на кембрийском складчатом основании,  он усиленно р азви
в алея в девоне. На  востоке прогиб граничил с Ш апшальской, а на за
п аде с Катунско-Салаирской антиклинальными зонами,  отделяясь от 
tiИX системами глубинных разломов. И .  И .  Белостоцкий ( 1 96 1 ) счита
ет, что Уймено-Лебедекой прогиб соедивялея н а  севере с Кузнецким 
в нешним геосинклинальным прогибом, н а  ·северо-восток·е с Абакан{:ким, 
а на юга-востоке с северной ветвью прогиба Юга-Восточного Алтая 
(Чуйским прогибом ) . 

В Уймено-Лебедско�,1 прогибе выделяют четыр е  р итма осадконакоп
л.ения ( Белостоцкий, 1 96 1 ) ,  начинающихся грубообломочными осадкамй 
и з аканчивающих.ся м nломощными морскими отложениями. Первый 
р итм  относится к нижнему девону, второй - к эйфелю, третий - к жи
ветскому и четвертый - к франскому времени.  Последний период зна
менуется инт·енсивной иулканической. деятельностью. С ним связано об· 
р азование андезито-дацитовой (порфиритовой )  и липаритавой ( порфи
ровой) формаций. Первая р азвита на  востоке, вторая - на западе; обе 
отчетливо тяготеют к Курайско-Телецкой и Бельской зонам  :р азломов,,1 

И .  И .  Белостоцкий ( 1 96 1 )  стмечает, что для Уймено-Лебедекого · про
гиб а характерны резкая асимметрия, м алая ширина ,  чрезвычайная ак
тивность вулканизма, исключительно большая мощность девонских от
ложений (9- 1 0  км) и пнтеноrвная складчатость. Все эти особенности, 
по м нению Белостоцкого, «О.'5условлены сближением глубинных разло
мов Кузнецко-Минусинского пучка к югу, в результате чего в этом 'на 
правлении усиливалось дейстЕие причин,  вызвавших повторную акти: 
визацию земной коры». (Белостоцкий, 1 96 1 ) .  Также чрезвычайно ха  рак·, 
терна  для это·го прогиба его миг-р ация с запада !На в-осток, что в гeo.iro� 
гической структуре н ашло свое выражение в смещении осей наибольше� 
г-о прогибания для р азличных отрезК'ов девонскоr·о времени. 

Рудный Алтай 

Т·ерр итория Юга-Западного Алт&я в девонско� время представляла. 
область осадконакопления, в пределах которой оно происходило с р аз� 
л ичной интенсивr-юсть_ю. Так, в обл D сти Лениногарекого (Синюшинско
го) и Алейсr1ого поднятий темпы осадканакопления были замедленны
ми, а в зонах Белоубинског-о и Быструшинского прогибов nроцесс седи
ментации р азвивалея очень энергичпо. 

Белоубинский прогиб, Л ениногарекое и Алейское поднятия 

Белоубинский прогиб представляет ·собой очень мобиль.ную зону, 
связанную с ·системой глубинных разломов, обрамляющих с запада ХоJl
зунско-Чуйский антиклинорий. Это т прогиб возник в начале  девона и в 
течение всего этого пе!)иода �' азвивался как су!Sгеосинклиналь.  Южна� 
ч асть прогиба была более подвижной зоной, чем северная .  В ее преде
л а х  откладывались мощные преимуще·ственно песчано-сланцевые толщи 
флишоидного облика, включающие нижне- и среднедевонские эффу
зивные толщи среднего и кИ·слого состава .  Для Бел.оубинского прогиба 
хар акгерн а  р езкая асимметрия,  вызванная более интенсивным прогИ
б анием восточной краеной зоны, чем западной, примыкающей к Синю� 
шинекому антиклинорюv. 

Быструшинский прогиб возник как резко обособленная отрицатель· 
н а я  структура во второй половине девонского времени в связи с усилив-
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mимися поднятиями в пределах Алейског.о и Синюшинекого антиклинv · 

риев. 
Лениногор·ское ( Синюшинекое) поднятие характеризуется сокращен· 

ным и  мощностям и  девонских отложений - и сопровождается большим 
'Числом пов�рХ'ностей р азмы;за и угловых несогла·сий. Это поДнятие с 
.запада гр аничит с Белоубинским прогибом ; на  востоке оно сопрягается с 
Быструшин·ским про,гибом, а Еа  севере - с западной окраиной К,оргон-
-�Ского. Наи.более интен.сив:но оно р азвивалось н ачиная с живетекого 
времени ( Белостоцкий, 1 96 1 ) .  

Алейское поднятие занимает западную часть Рудного Алтая. Оно 
<ОтлИ'чается более устойчивым геоа нтиклинальным режимом и более 
и;нтенсивными поднятиями, чем Синюшинекий антикл инорий.  Так же, 
rкак последний, наиболее интенсивно оно н ачало р азвиваться в живет
екое время ( Белостоцкий, 1 96 1 ) .  

Для Юго,З.ападноrо Алтая И .  И .  Белостоцкий выделяет следующие 
моменты усиления тектонических дnижени'Й : .н а границе эйфельского и 
живетекого века, м.ежду живетским и франским,  франеким и фамен
ским ярусами . . З·амыкмше Юга-Западного Алтая произошло, вероятно, 
в результате нескольких последовательньlх фаз энергичных движе
ний, начавшихся в конце визе или в намюре и пов1'0ряющихся, может 
быть, до конца карбона ( Бел·остоцкий, 1 9 6 1 ) .  В этом за·ключается .глав
ное своео·бразие Юга-Западного Алтая, отличающее -его от Гор ного 
Алтая. 

Складчатость Горного и Рудного Алтая так же, как и скл адчатость 
более восточJНых частей .Саяно-Алт·аЙсi�ой геос'инклинальной области, 
характеризуется тесным сочетанием складчатых и глыбовых форм тек
тогенеза .  О,щнако чем большР. эта ·складчатость удаляется от древней 
платформы, тем большую ролh в типе дислокаций н ачинает игр ать пли
кативная форма складчатости. Наиболее полно это охарактеризовано 
Белостоцким,  который Еишет :  «В большинстве случаев складчатость до
вольно интенсивна,  местами  приближается к полной (линейной ) , отме
чаются узкие опрокинутые складки изоклинального типа, длинные лен
тообразные мошоклина.пьные блоки крутопадающих слоев - как бы 
nоловинки не  связанных друг с другом складок, ограниченные р азрыва
ми ;  типичные складки «штампования» с крутым падением слоев на за
:мыкаши'ях; поперечные «ныряющие» а нтиклинали на участках ундуля
ций осей ; гравитационные складки - скользящие перемещения интен
•сивно -смятых флишевых толщ с отрывом от подстилающих отложений, 
смятых в более просты� складки, и т .  п .  Большинство перечисленных 
.пликативных форм,  особенно самые крупные, связаны с последевонски
ми з авершающими текто-н ическим и  движениями;  однако часть из н их -
например, некоторые складки облекания, как  это отмечено нами  для 
Юга-Восточного Алтая (К,ызыл-Шинское поднятие) и для Рудного Ал
-тая, образавались ·в ·среднедевонскую тектоническую фазу» ( Белостоц
кий., 1 9 6 1 ) .  

СВЯЗЬ В Н Е Ш Н Ей, П ЕР ЕХОД НОй И В Н УТР Е Н Н Ей ЗОН 
Т ЕОСИН КЛИНАЛ Ь Н ЬIХ СИСТЕМ РАЗЛИЧ НЫХ СТАДИй РАЗВИТИЯ 

Рассмотренные особенности р азвития Саяно-Алтайской области  хо
рошо согласуются с концепцией последовательно возникающих эпох 
<Jбрушения континентального и смежного с ним океанического блоков 
земiНой коры, в предела.х ктсрых возникают, р азвиваются р аз новоз
растные геосинклин альные системы,  последовательно во времени сме
IНяющие Друг друга и ·некоторсе время сосуществующие друг с другом .  
Эти геосинклиналыные систе!\!Ы во·зникают н а  р аздробленном симати
'Ческом и сиалическом фундамен те, представляющем собой мозаику 
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разновеликих жестких глыб .  Шовные з.оны между этими глыбами пред
ставляют наиболее подвижные структурные элеме-нты геосинклинальной 
-системы и характеризуются повышенной магм атической и те.ктоничес
кой акТИВ1НОСТЬЮ. 

Развитие геосинклинальной системы в конечном ито•ге сводится к 
расширению подвижных зон, вовлекающих в погружение смежные с 
ними глыбы земной коры .  Этот процесс приводит к; возникновению в об
рушенной зоне геосмнклинального режима,  характеризующегося широко 
идущими  процессами проги5ааия.  В эту стадию р азвития положитель
ные структуры играют второс1 епенную роль и проявляют·ся в в иде гео
антиклинальных поднятий . 

Наметившиеся в процеосе геосинклинальнаго развития области под
нятИ'й и опусканий являются чрезвычайно устойчивыми и сохраняют 
уста1новившуюся т·енденцию развип�я в течение длительного времени. 
Также чрезвычайно устойчивым в т< аждой из этих зон является м агма
тизм. В зонах прогибаний дом инпрующей фор,мой м агматизма  надо 
считать основной вул.юшизм, F то время как в зонах поднятий форми
руется гра,нитоищный ряд. Та часть ·геосинклинальной с истемы, котор ая 
возникл а на  обрушенных глыбах океанического блока. характеризуется 
развитием основ'НЫХ или средr1их лав .  На глыбах Ж ·е  К'онтинентального 
'блока rтроявляются главным образом эффузивы кислого и реже сред
него состава .  

Складчатые процеосы, заыыкающие геосушклинальную ·систему, как 
правило, происходят сингенетично осадкокакоплению и р анее всего 
·зака!Нчиваются замыканием геосинклинали и превр ащением ее в склад
чатое сооружение в зоне обрушеныого континентального блока.  Зона 
обрушения океанического блока испытывает более длительный этап 
�обственно геосинклинальнога р азвития и превращается в складчатое 
сооружение л ишь после формирования в ее пределах м ощных песчано
слаi;Iцевых, часто флишоидны х  о.бразований, являющихся исход,ным ма
·териялом для возникновения палинге.н.ной м агмы, формирую щей серию 
паливгенных интрузий, сво.йс1 венных более поздним стадиям геосин
клинальнога ·р азвития. Так, ·в каждой геосин.клинальной системе созда
вал·ись ее внешняя и .внутр�н·няя ча·сти. Внешняя ча,сть возникает на 
обрушенных глыбах континентального, а внутренняя - океанического 
бЛОК{) В .  

В() ВI:Iешней части геосинклинальной системы почти всегда возник;ают 
внешние геосинклИiнальные прогибы. Оюr .Формирvются

. 
или как  нало

женные про·rибы  на достаточно консолидированный складчатый фунда
мент, или  как активизирова:нные остаточные геосинклинали внешней 
части · геосинклинальной си·стемы.  В первом случае в геологической 
структуре они выражены как более верхни'Й структурный э.таж складча
того комплекса, во втором - их соотношения с подстилающи м и  толща
ми более сложны и чаще всего :выражаются резкой •сменой в верти
калЬ!ном направлении формаиионного состава геосинклинальнога ком
плекса. 

В обоих случаях внешние геосинклинальвые прогибы возникают на 
не вполне консолидированном складчатом основании.  ВRешние геосин
кл инальные прогибы каждой геосинклинальной системы обр.азуют перед 
краем платформы цепь прогибов., к:оторые, таким образом, оконтурива
ют край существовавшего в то время континентального блока.  Они воз
н икают в зоне глубинных разломов, отделяющих континентальный блок 
от  обрушенной зоны, в пределах к;оторой начала формироваться геосин
клиналь-ная система .  

Так, внешними геосинклинальными  прогибами Салаирекой геосинк
л ин нльной системы являются Манекий и Сарх:ойский, ра·спол. агающиеся 
<НЭ. б айкальском ·складчатом основании;· каледонской З ападно- С аян-
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екай - Хемчигско-Систигхемский прогиб н а  салаиреком складч атом ос
новании; р аннегерцинской Ануйско-Чуйской геосинюшнdли - Уймено
Лебедекой и Кузнецкий . ·прогибы н а · салаироСiюм, Чуйский - н а  r<але
донском основа нии и И ртышоко-Зайсонский прогиб Рудного Алтая 
на калед.'О'НС'Iюм· складчатом основании.  

Для всех внешних п рогибов характерно то,  что они отделены резким 
угловым несагл аенем от подстилающего их  складчатого основа ния.  
Так,  например,  в Манеком прогибе время заложения ф иксируется р ез
ким угловым несаглаенем между . вендом и докембрием. В Уймено-Ле
бедеком прогибе время заложения устанавливается по несагл аенему 
налеганию ордовикских о тложений на нижие-среднекембрийские обра
зования. Подобным образом можно охарактеризовать и остальные про
гибы. 

К:аждый из внешних прогибов свои м  возникновением обязан соот
ветствующей одновозрастной ему геосинклинальной системе. Эта з ави
симо·сть прежде всего выражается в том, что все внешние прогибы пр·о
страrнственно р аспол агаюТ>ся в непосредственной близости от  одновоз
р астных им геооинклинальных систем. 

Весьма существенно далее значительное сходство, а иногда даже 
общность формаций, слагающих собственно геосиюшинальные с исте
мы и их ·внешние лрО'I�ибы. Э1'о вытекает l!З сл-едующих данных. Так. 
например, для салаирекой геосинклинальной системы особенно харак
терны кембрийские зеленокаменные, карбонатные и вулканагенно-кар
бонатные формации. В Сархайеком внешнем прогибе, связанном с этой 
системой, также развиты подобные кембрийские карбонатная и вулка
нагенно-карбонатная формации, однако зеленокаменная формация от
сутствует. Особо ·показателен в этом отношении ордовикско-нижнеси
лурийский Хемчигско-Систигхемский внешний прогиб З ападно-Саянской 
геосинклинальной системы.  К:ак в геосинклинал и  Западного Саяна,  так 
и во внешнем прогибе в ордовике и нижнем силуре формиравались в 
значительной мере сходные зеленые и пестроцветные песчано-сланцевые 
флишоидные толщи. Подобную же зависимость можно в идеть и при  
сравнении Ануйско-Чуйской геосинклинали и ее внеш него прогиба 
Чуйского . Последний,  заложившийся в среднем девоне, характеризует
ся развитием в среднем и низах верхнего девона исключительно черно
сланцевых толщ. Этими же отложениями представлен разрез среднего, 
частично верхнего девона Ануйско-Чуйской геосинклинали.  Указанные 
примеры можно было бы продолжить. 

Вместе с тем в связи с особым положением внешних прогибов, раз
вивающихся на р анее возникших складчатых сооружениях, отмечают:.. 
ся и значительные различия между отложениями, слагающим и  собст
венно геосинклинальные системы, и отложениями внешних прогибов . Во 
внешних прогибах обычно значительно меньшую роль играют вулка 
ногенные образования;  наоборот, большим р азвитием пользуютог 
карбонатные породы ; терригенные породы нередко обладают красноцвет
ной или пестроцветной окраской. 

З ависимость в развитии внешних прогибов от жизни геосинклиналь
ных систем выражается также и в том, что замыкание внешних проги
бов происходит не позже замыкания геосинклинальных систем, «сател
литами» котор ых они являются 1.  При это·м внешние прогибы в совре
менной структуре, как правило, имеют форму крупных, вытянутых на 
значительное расстояние синклинориев. · 

Однако некоторые из внешних прогибов наследуются в дальнейшем 
межгорными впадинами, как это имеет место в Хемчигско-СистигхеМ-' 

1 Это мотно видеть на .примере большинства внешних проrибов, н а  месте кото
рых сф'ормиро.ва-}fИсь ··соответствующие· · СК./Iадчатые соuружения. · · 
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ском и Кузнецком прогибах. В первом случае возн.икла  Тувинская впа
дина,  во БTUJJUM - мt::жгорная tшадина  Кузбасса.  Подоонu�:: перерож
де-ние внешнего геосинклинальнога прогиба в межгорную впадину в обо-· 
их случаях приурочено к моменту з а мыкания собственно геосинкли
нальных систем :  З ападно-Саянской в середине силура и краевых частей 
Томь-Колыванской в конце нижнего карбона .  

По своему положению внешние прогибы могут быть подразделены 
на параллельные и продольные. Первые располагаются примерно па
р аллельно краю одновозрастной геосинклинальной системы и зачастую · 
отделены от нее выступом .складчатого основания .  Продольные внеш
ние прогибы р азвиваются на  прямом продолжении геосинклинальных 
систем либо на  резких изгибах этих систем н аподобие входящего угла .  
В качестве параллельных внешних прогибов можно н азвать Манский, 
Хемчигско-Систигхемский, Уймено-Лебедской, в качестве продольных 
Сархойский, Кузнецкий, Чуйский, в какой-то степени северную часть . 
Рудного Алтая. 

Эти два типа внешних прогибов отличаются друг от друга также и 
по степени связи с одновозрастными геосинклинальными системами .  
В продольных внешних прогибах эта связь бо.1ее р езко выражена, чем· 
в параллельных. В качестве примера рассмотрим Манекий параллель
ный, и Сархойский, продольный, кембрийские внешние прогибы.  В пер
вом из них стратиграфический р азрез нижнего кембрия· характеризуется 
карбонатными и в меньшей мере терр игеиными отложениями, вулкано
генные образования отсутствуют, тогда как в Сархайеком прогибе при 
сходном примерно разрезе нижнего кембрия значительная роль принад
лежит эффузивам,  столь характерным для кембрийской геосинклинали 
Восточной Тувы. 

Авалогичную картину можно в идеть на примере другой пары внеш
них прогибов, принадлежащих к Ануйско-Чуйской геосинклинали :  
Уймено-Лебедского, пар аллельного, и Чуйского, продольного. Есл и  в. 
первом из них в среднем - верхнем девоне накапливались пестроцвет
ные терригенные, частично континентальные обраЗования и кислые эф- . 
фузивы, то в Чуйском продольном внешнем пр·огибе в это время форми
рав ались мощные чернасланцевые толщи, свойственные А1нуйско-Чуй
ской геосинклинали. 

В каждой геосинклинальн·ой системе можно выделить три зоны: 
внешнюю, переходную .и внут.реннюю. 

В нешняя зона отражает позднюю .стадию геосинклинальнаго разви-
1'ИЯ ,  перех·од.ная - зрелую и внутренняя - начальную и ра 1шюю (по В а
сильковскому, 1 960) . 

В нешняя зона образована системой ·в нешних теосинклинальных про
гибов, р асполагающихся как наложенные геосИiнклинали на обрушен
•IЮ М континентальном блоке. Пе:рех·одная  зона - это обла·сть остаточной 
геосин.кл.инали, р азвивwейся из . расположенной ранее здесь эвгеосинк
л инали .  

В нутренняя зона представляет собой новообразование, возникшее· 
н а  обрушеннем океаническом блоке. Для нее характерен эвгеосинкли� 
н альный режим.  

В се три зоны отр ажают р азличный ха'Рактер тессинклинального суб
страта,  обусловленный разной степенью завершекности геосинклиналь
н а го процесса - складчатости, магматизма ·И метаморфизма,  опреде-· 
ляющих ·степень его консолидации, •или  жесткости. 

Для внешней зоны характерно ее возникновение на континенталь-· 
ном -блоке. Вместе с тем участки континентального блока, вовлеченные
в геосинклинальвый процесс, почти всегда отличают.ся от остальной его: 
ч аст.и тем, что они не прошли полностью геосинклинальную стадию раз
в и тия ,  т. е .  не испытали за·вершающей складчатости, характеризуются 

105 



;редуцированностью магматическог.о щюцесса и еще н.е испытали· оро
генноrо этапа р азвития, лишь в некоторых случаях вступив в нето. 

Орогенный этап во в.нешней З·он·е •На·ступает только .после замыкания 
внешнего геосин.клинального про:гиба .  

Геологическое ·р азвитие внешней геосинкл·ин.альной зоны схемати
rчески МОЖеТ бЫТЬ выражено Та1К (СНИЗУ J31Bepx) : 

7 - орогенный этап 
t 

6 - завершенная складчатость ] 
5 - стади} внешнего геосинкли

нальноrо прогиба 
t 

4 - не законченная складчатость ] 
3 - фаза остаточной геосинкли

нали 
t 

2 - фаза эвrеосинклинали 
t 

1 - океанический блок 

Верхний структурный ярус 

Средний, или промежуточный, 
структурный ярус 

Нижний структурный ярус 

Для геолотической структуры �нешней зоны характерно .совмес11ное 
··существование ·В·нешних геосинклинальных проги.б ов и .р азделяющих их 
геоантиклинальных поднятий .  

Типичный для ·в.нешней зоны промежуточный .структур.ный этаж фор
мируется только в предел ах внешни� геосинклинальных прогибов, тотда 
.как в геоантнклиналь·ных зонах ·слагающий их коМ'uлекс осадков nри
надлежит к эвгеосинклинальной или остаточной ф азе, т. е. к обр азова
•Ниям, ·входящим в состав нижнего структурного яруса. Эти 1поднятия 
:испытывают полную консолидацию лишь при замыкании внешнего гео
синклинальнога лрогиба.  Таким образом, о.рогенный этап во внешней 
теосинклиналыюй зоне наступает после полного завер:шения в ее преде
лах складчатости. В ряде случа ев трехъярусное ·строение ВIНешней зоны 

,осложняется появлением 1в ней еще двух верхних нрусов. В этом �лучае 
ярус, ·отражающий орогенный этан первого цикла,  обыч,но редуцирован. · Такое строение имеет Уймено-Л ебедекой ПJ:югиб, в котором его ниж

. ним ярусом является ·салаирский фундамент, первым промежуточным 
ярусом - складчатые структуры верх:него кем'брия и среднего ордовика, 
а верхним, ·редуцировашiым - верх·неордовикс'Кие молассоиды эмбрио
нальных межгорных впадин. Верхний промежуточный ярус Уйме·но-Ле

.. белского .прогиба образован девонским складчатым комплексом, а ара-
генный этап после завершающей •складча тости проявился здесь лишi 
в .конце среднего карбо:на, когда были сформированы почти горизан
тальло залегающие континенталь·ные угленосные толщи Пыжминского 
грабена, образующие самый верхний структурный ярус Уймено-Лебед

• .с.кото ·прогиба (Белостоцкий, устное сообщение) . 
Переходнан геосинклиналыная  з он а  по  011ношению .к внешней зюrи

мает более внутренi!-lие части геосинклинальной системы. Она представ
ляет ·собой остаточный геосинклиналь·ный ба.ссейн более древней эвгео

· синкли.нали.  Для переходной зоны характерно двухъярусное •Строени•е. 
· нижний ярус отражает геосинклинальный этап ее ·р азви�ия, верХiний 
··орогенный.  

В собственно теосинклинальном эта,пе 1развития пер еходной зоны 
· можно •выделить три фазы развития : доэв.геосинклиналь·ную, эвгеосц.нк
.линалыную и остаточ·ную. В случае р едуцированнос�и геосинклиналь
: но го ·комплекса доэвгеосинклиналЬ'I') ая фаза  может отсутств·оватJ?. 

Дозвгеоеинклинальная фаза характеризуется н акоплением кар:бонат
ных или территенных образований, слабым магматизмом и знач·итель
ной тектоаич.ес·кой �табильно::тью (Минусинская геосинклиналь поздне-
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.докембрийского в�ремени) . Ком.r.шекс осадков, накопившийся з а  это 
время в переход.ной зоне, во внешн.ей образует · ·складчатый комплекс, 
участвующий в строении нижнего с11руктурного яруса внеш·ней зоны 
(при·платфор менный прогиб позднедокембрийского времени) .  

Эвтеосинклинальн'ая фаза является времекем наи-большей тектони
ческой активности геосинкли,нали, nроявляющейся ·в резких дифф ерен
r.щрова,нных дв·ижениях, происходящих на  фоне глубоких прогибаний 
всей обла.сти . Она хар актеризуется бурным вулканизмом и фо.рмирова
нием комагматичных эффузива.м интрузсий (Ми-нусинская геосинклин аль 
вендско-.нижне-среднекембрийскосо времени ) . 

Фаза остаточной геосинклинали характеризуется резк·им со.К"раще
нием внутре.нних геосинклинальных прогибов и разрастанием внутрен
них геоантиклиналыных п од·нятий. В составе геосинклиналыrого комп
л екса резко увеличивается .роль терР'игенното м атериала и уменьшается 
количество вулка,ногенных образований до лолног-о их исчезнове.ния 
( З ападно-Сая·нская геосинклиналь ордовикско-силурийс!<'ого времени ) . 
Связа·нный с эвгеоеинклинальной и остаточн·ой фазами теос-инклиналь
ный комплекс переходной зоны во  ·внешней -с-инхронен ·отложениям внеш
·него геосинклинальн·ог-о прогиба (Ануйско-Чуйская геоси·нклиналь и 
.Уймено-Лебедской протиб) .  

Замыкание переходной зоны происходит одновременно с внешней 
или несколько позже нее. 

Ороген.ный этап в переходной и внутренней зонах наступает одно
временно. 

Направленность геологического р азвития переходн-ой зоны в .схеме 
может ·быть п·редставлена ·следующим ·о·браз·ом ( снизу вверх) : 

4 - арагенный этап 
i 

3 - завершенная 
складчатость 

t ] 
2г - фаза остаточной ) 

1 
геосинклинали 

i 
2б - фаза эвгеосинкли-

нали } 
2а -- фазl доэвгеосинкли- 1 

н альнога развития 
' i J 1 - океанический блок 

Орогенный этап 

Собственно геосинкли
нальный этап 

Верхний структурнь!й яру� 

Ниж!iИЙ структурный ярус 

Таким обр азом, тектон·ическое ф ор мирование .переходной зоны пред
ставляет ·Собой обычный путь развития геосинклинали и превращен·ия 
ее в складчатое сооружение. Как и в каждом складчатом сооружении 
такото типа ,  здесь имеется лишь два структурных  яруса, ·от:ражающих 
собственно геосинклинальный и орогенный этапы разв-ития подвижного 
пояса. 

В нутренняя геосинклинальная зона в каждой геосинклинальной си
стеме р асполагается на гра.нице геосинклинали и океа,на ,  т. е .  з анимает 
по ·отношениЮ к контин·ентальному 'блоку самую в'Нутреннюю ча.сть гео
синклинальной ·си-стемы. 

Для ·нее .свойствен, во-первых, ·самы й  молодой возраст заложения 
в данной геосинклинальной системе; во-вторых, то, что этап собственно 
геосинклинальнаго .раз·вития внутренней зоны состоит из одной эвгео
синкли'нальной фазы;  в-третьих, внешняя  зона в данной геосинклиналь
ной ·систе·ме никогда не испытывает замыкания и не стан·ов•ится ·склад
ч атой областью. 

107 



В силу этого арагенный этап в ее пределах начинается много позже' 
и -связа,н с замыканием следующей по возрасту геосинклинальной систе
мы, 'В состав которой внутренняя зона войдет уже � качестве переход
ной или внешней зоны. 

Геолопtческое развитие в'нутренней з-оны в общем виде представ
ляется та.J< : 

Фаза эвге
t

синклинали 
} 

Собственно
. 

геосинкли
- 1  Н

ижняя 
ч

асть нижнего 
Океанический бло

к 
нальныи 

э
та

п 
структурного яруса 

В возникшей в более позднее время новой геосинклинальной системе 
все .ранее ·сушествующие зоны обычно смещаются от континентальн-ого
к океаничес.кому блоку, т .  е. происходит постепенное превр ащение одних 
зон геосинклинальных си·стем в другие до превр ащения каждой зоны 
в континентальный :блок. 

Koi])OTKO рассмотри м  этот проц·есс. , 
В Саяно-Алтайской верхнеархейско-пр·отерозойской геосинклиналь

ной .системе область континентальнота блока,. не захваченного обруше
нием, ·на  юге р асполагалась восточ,нее Присаянья,  а н а  -севере - в цент-. 
р альной ч асти Е нисейск·ого кряжа. К: в,нешней зоне этой геосинклиналь--

. ной системы относится вся обла·сть архе йско-·протерозойскоrо первичНr)ГО' 
геосинклинальнога прогиб а ,  возникшего н а  раздробле:нном нижнеарх ей-, 
сiюм крато>не.  Переходная  зон а  была выражена гео·синклинальной «пли·
той», в пределах кот·ОР·ОЙ накапливались главным образ·ом карбон атные 
толщи. Эта стадия перех.одной зоны отражает ·фазу доэвгеосинклин<�ль
ного р азвития .Nlинуоинокой геооюжлинали.  

Внутренняя зона архейско-riротерозойской ·системы не известна .  Воз
можно, она · располагалась в области К:узнецк.ого Алатау, где, по неко
торым да!fНЫМ,. разi;�иты д·ревние амфиболитовые сла нuы. Вся осталын а я  
часть Саяно-АЛтайской складчатой области в :  вер�н е архейско-проте:ро
зойское время,  видимо, представляла океаничес.кую область, в предел ах 
которой геос.инклинальный проuесс еще не ,н�чинался. К: конuу проте
розон восточная часть геосинклинальнога пр-огиба вышла из-под уровн� 
седиментации и 'вошла 'в состав континенталыюга блока. 

В позднедокембрийской геосинклинальной _ системе 'ПроизОШJ!О неко
торое сокращение континентального блока, западная nраница которого 
н ачиналась восточнее Воеточно-Енисейского и Он·отското р азломов. 
В нешнюю зону позднедокембрийской геосиню:шнальной системы обра
зуют приплатформенный прогиб и В осточно-Тувинская геосинклиналь,  
.включающие в себя Енисейский кряж, Протеросаян,  ,восточную и Цент
р альную Туву, С ангилен.окое ·н аторье и Хамар-Дабан, т. е. область, почти 
точно сонпадающую с внешней зоной протеразойской геосинклинальной 
системы. В ее пределах появляется первый типичный внешний геосинк
линаль.ный прогиб. Он 'возни.к на складчатых сооружениях замкнувше
·гося в 'Протерозое участка геосинкл -инальнога прогиба  и н а  фундаменте 
архейского кратона. Переходная зона позднедокембрийской геоси-нкли
нальной -системы так же, как и протерозойской, раополагалась в области 
Минусинской геосинклшrали, где в это в р емя господствовали доэвгео
синклинальные . условия ее · р азвития .  Ннутренняя .зона этой систем ы  
лежала в пределах Западно-Саянской геосинклинали (Западный Саян;. 
З ападная Тува,  Уймено-Лебедекой прогиб) , которая в позднем докемб
рии 1вступила ,на путь эвгеосинклинальното развития .  Вся -остальная 
·часть Саяно-Алтайской склад.Уатой области являлась обла•стью океана_  

В конце позднего докембрия к конт.инентальн·ому блоку были прич.пе
нены территории,  занятые приплатфор.менным !Прогибом и .Восто.чно-Ту-. 
винекой геосинклиналью, 'н а  месте которых возникли складчатые соору
жения, обычно ·относящиеся к байкальской эпохе тектогенеза .  К:ак 
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·видно, ,позднедокембрийская теосинклиналь-ная система очень близко 
унаследовала внешнюю и в-нутреннюю зоны .протерозойской системы, ко
торые в позднедокембрийское время испытывали те же ф азы геосинкли
нальнога разв·ития, что и в протерозое. 

В ендско-нижне-.среднекембрийская геосилклинальная система  1на ва
,стоке граничила с материковой частью континентальнота бл·ока rJ O  
Южно-.Е:: нисейскому, Бирюсинскому и Глушихинекому глубинным разJ О ·· 
м ам ,  а на  юге - по системе р азломов, отделяющей эту геосинклина.Iь 
от Сангиленского и Хама·р-Дабанского нагорий. :К внешней зоне этой 
геосинклинали следует относить западную часть Е н"Исейского кряжа, 
Протеросаян, Сангилен .и Прикосоголье, в пределах которых в венде 
возникли в•нешние теосинкли.нальные .прогибы ( Енисейско-·Манский и 
-Сангилено-Сархойский) ,  н аложенные н а  складчатые сооружен·ия,  воз
никшие в позднем докембрии лишь кратковремен.но и 'В предвендское 
время входи,вшие в состав континентального ·блока .  

Переходная зона этой геосинклинальной -системы р а.спол агалась за
паднее и ·обнимала территорию Восточно-Тувинской и Минусинской гео
синкли,налей, всту,пивших в это время на путь э.вгеосинклинальното раз
вития.  В обеих этих геосинклиналях происходили интенсивные диффе
ренцированные вертикалыiЫе движения, сопровождаВJшиеся 'накоплением 
ка·рбонатно-вулканогенных фор м аций.  В Минусинской геосинклинали 
к этому времени гранн11но-метаморфический слой еще �почти отсут
ствовал, и здесь изливалась главным обр азом основные, а в Во.сточно
Тувинской, расположенной на обрушенном кратоне, где он достигал 
з.начительной мощности, ·преобладали средние и кислые лавы. 

Внутренней зоной вендско- .нюкне-среднекембрийской геосинклиналь
ной системы мы ·считаем терри'I'ории,  занятые Катунс.ко-Салаирской, За 
.пащно-Саянской и Западно-Тувинск·ой гео.синклиналями.  Из ,них ново
обр аз·ованными частями я-вляются лишь области Кузнецкого прогиба,  
Салаира и отдельные территории Горного Алтая ( Катунсi<'ИЙ х•р ебет ) . 
В пределах названных геосинклиналей в венде, ниж,нем и ·среднем кем б
рии наi<апливались в эвтеосинклинальных условиях сла,нцево-вулкано
генные толщи. В Западно-Саянской и Тувинской геосинклиналях эвгео
синклинальные условия про,п.о.1жались с позднего докембрия.  

На границе среднего и верхнего кемобрия ,почти вся территория венд
.ско-,нижне-с.реднекемб,р·ийской геосинклинальной системы ·испытывает 
складчатость и ·входит в состав к ::ттинентального блока . Геосинклиналь
ные у.словия сохра.няются лишь в Западном Саяне, а также на террито
р и и  Холзунско-Чуйского антиклю-юрия и А·нуйско-Чуйской впад·ины. 
Обрушения созданного континентального блока ·начались в связи с экс
пансией на  континент верх,некембрийско-о•рдовикско-силурийской гео
синклинальной системы, которая вовлекла в прогибание значительную 
его часть. На востоке эта экспансия распростр анялась до Кузнецкого и 
Уймено-Лебе,п.ского лрогиба, а на  юге она охватила южную часть склад
чатых с-ооружений Минусинской и значительную часть Запад•1юй и Во
.сточно-Тувинской геосинклиналей, в пределах которых воЗ:никают Аба
канский и Хемч·игско-Систигхемский внешние геосинклинальные прогибы 
Западно-Тувинской геосинклинали. 

Внешняя геоси,нклинальная зона в верхнекембрийско-ордовикско-си
.луорийской геосинклинальной ои•стеме отчетливо намечается Кузнецким, 
Уймено-Лебедским,  Систигхемским и Минусинским внешними геосинк
линальными прогибами и расположенными между ними поднятиями, 
вытянутыми вдоль западного ·и южного краев континентального блока. 

З ападнее, в области А'нуйско-Чуйской геосинклинали, Салаира ,  Хол
зунско-Чуйского антиклинория, а также на территории Западного Саяна  
р асполагалась ПF!реходная зона  рассматриваемой геосинклинальной 
системы.  
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Вся эта территория в верхнем кеибrр•Iш, ордовике .и силуре хара ктери
зовалась накоплением мощных песча.но-сланцевых, а в ·оилуре  'И сланце
во-карбонатных флишоидных обр.азований огромной мощности, .сме•I-IИВ
ших эвгеосинкл инальные фор.мации  вендско-нижне-среднекембрийскоrо 
времени. Как всегда ,  смена эвгеос·инклинальных услови·й условиями 
остаточной геосинклинали -сопровождалась повышением ее тектониче
ской а·ктивности, вызва·вшей рост внутренних геоантиклинальных подня 
тий, местами испытавших складчатость и прев.р ативших.ся в антикл'Ино
р ии ,  подвергшиеся р азмыву и лослу�ившие ист.очнико.м обломочного 
м атериала ,  ·поставляемого в р асположенные между ними остаточ.ные 
проr<ибы. ·В Рудном Алтае в это же врем я  существовали скорее всего 
условия эвгеосинклинального б а.ссей н а  в нут•ренней зоны верхнекембрий
ско-о,рдовикско-силур.ий.ской геосинклинали ,  о чем свидетельствуют глу
боко метаморфизованные толщи неопределенного воЗJраста,  содержащие 
в своем С'оставе сильно изменаиные э·ффузив•ные породы основного со
става ,  залетающие в основан·ии наблюдаемого .р азреза геос-инкЛиналь
нога комплекса .  

Замыкание .этой геосинкли.нальной .си-стемы началось в верхнем си
луре .и длилось .вплоть до нижнего девона .  В итоге к р а,нее существовав
шему контиtНентальному ·блоку были причленены З а п адный Саян с его 
краевыми п·рогибами - Хемч-итско-Систигхе.м·ским и Минусинским ,  Куз
нецкий и Уймено-Лебедекой внешние геосинклиналыные прогибы, ,пр·огиб 
Юга-Восточного Алтая и значительная территория Сал а и:ра .  Сильно 
р асширил·ись участки суши в области Холзунско-Чуйского и Телецкого· 
антиклинориев. Эти изменения определили положение внешней, переход
ной и в1нутренней зо.н в девонско-нижнекаменн·оугольн·ой геосинклиналь
ной •Системе. Последняя вовлекла в геосинклиналы-юе п огружение толь
ко что возникшие складчатые сооружения .в  области Кузнецкого, Уйме
но-Лебедекого и Чуйскота прогибов, на месте К'Оторых вновь в нижнем 
девоне воз.никл и внешние геосинкл -иналыные прогибы, образующие внеш-· 
I-Iюю зону девонско-нижнекаменн·оугольной геооинклинальной системы. 

Западнее, между ИртЬ!Iшской зоной -смятия и внешн�й геоси•нкшшаль
ной зоной, :р асполаталась переходная зон а .  Она  ·в·озникл а  на  .месте пере
ходной и в нутренней зон п.редыдущей геосинклинальной системы и по 
особеююстям геоси-н.клиналы-юго режи-м а  существенно отличалась от 
геосинклинальных условий верх.некембрийско-ордовикско-силурийской 
остаточной геосинклинали.  Это отличие выр азилось интенсив-ным прояв
лен·ием в ее ,п·редел ах вулканической деятельности, с�одной ·С вулкан-из-
мом р анних этапов геосинклинальнота •р азвития и, :видимо, .находившейся 
r. связи с активизацией остаточной геосинклинали, начавшей под влия-
нием девонского обрушен-ия повторный цикл .р азвития. Характерной осо
бенностью этой геосинклинальной .з·оны является -сосуществование в ней 
участков эвгеосинкл·инальн·ого и остаточн-ого р..ежимов, которые в отли
чие ·от верхнекембрий.ско-ордовикско-силурийсi<ой геосинклинали не сме
няют друг друга во времени, а существуют в ·р азных ее .структурных 
зонах одноВ:ременно. Вулканизм этой геосинклинали также отличен от
вулкан-из-м а  типичных эвгеос·инклиналей в нутренних зон геосинклиналь
ных ·систем отсутствием в ней спилито-·кератофировых формаций и б оль
шего удельного веса к•ислых лав ,  гл авным образом .риолито-дацитовог·о 
состава .  

Внутренняя часть девонской геосщшлинальной -системы располага 
л ась .в пределах Обь-Зайсанской геосинклинали.  В конце турней·ского 
времен-и переходная и внешняя зоны д€вонской геосинклинальной си-сте
мы подверглись скл адчатости и в·ошли в состав  континентального блок а .  
Геос-инклинальные услов•юr .сохранились л и ш ь  в Обь-Зайсанской геосинк
ли,нали, где до •пер.ми  господствовали условия остаточной геосинклина
ли, характерные для переходной зоны.  В нешняя зона этой геосинкJiинаJШ: 
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располагалась .в обл асти Рудного Алтая ,  в предел ах которого возник. 
внешний теосинклинальный прогиб Рудного Алтая.  Замыкание этой гео
синкл-ина.пьной ·си.стемы произошло в конце перми,  когда вся Саяно-Ал
тайская область вошла в состаi� континентального <бл.ока .  · 

Существующие в каждой геосинкли нальной системе внешняя, :nep e · 

ходная и внутренняя зоны отражают р азли:.rные  стадии разви'I'ия отдел ь ·  
ных участков геосинкли·нальной системы,  а смена и х  в о  в·ремени и про
странстве является результатом геосин.клинального :р азвития отдельных 
образующих ее теосинклин алей. Такой rпуть .разв-ития резко отличает.ся· 
от «сквозного» геосинклинальнога развития,  описанного Н .  П.  В асиль
I<'ОВ·СКИМ ( 1 960) , ко'!'орый ·считает, что единый геосинклинальвый бассейн,  
воз.н·икший ло  всей территор.и·и Саяно-Алтайской области и Казахстана  
нач·иная ·с позднего а рхея или протерозоя, н а  всей площади ·последова
тельно проходил стадии начального, раннего, з·релого и позднего этапов 
геосинклиналь·ного rразвития, з а кончившеrося в конечном ·итоге �полноlr 
л·икв.идацией геосинклинальнаго режим а  н а  в·сей этой территории. 

ПРОЦЕСС ОБРУ Ш Е НИЯ КОНТИ Н Е НТАЛЬНОГО БЛОКА 
И РОЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И В ЕРТИКАЛЬ НЫХ ГЛЫБОВЫХ П ЕР ЕМ Е ЩЕ НИй" 

В ГЕОЛОГИЧЕСКОИ ИСТОРИИ САЯ НО-АЛТАй СКОй ОБЛАСТИ 

Континентальный .блок, ·в·нешняя, переходная и внутренняя зоны 
Саяно-Алтайской области имеют много общего с внутриконтинентальны

· м и, краевыми и океаническими геосинклиналями А.  Д. Архангельского 
( 1 947) . Геосинклинал·и, ·в ошедшие в состав континвнтальн·ого блока на 
р анних ·стадиях его становления и уже пережившие этап арагенного р аз 
вития, могут быть отождествлены с внутриконтинентальными  теосинкли
налями поздней ·стадии р азв•ития. Геосинклинал·и, которые в данной гео
синклинальной .системе только нетупили в позднюю стадию р азв-ития и 
ра сполагаются на  перифе:ри·и континента,  ·более всего rrrоходят н а  крае
вые геосинклинальвые с·истемы.  Распростр анение ·их чаще ·всего ·совпа 
дает  ·с внешней теоси•нклинальной зоной. Н а конец, ·О:бласти переходной 
и .внутрен!1ей зон отвечают скорее всего океа.ническому типу геосинкли
налей А·рхангельского, в который ·он включил ·обла.сти краевых морей, 
островные и океан·ические дуги ,  т. е .  геосинклинали зрелой, :началь·ной 
и ·р а·нней стадий р азвития ('Васильковский, 1 960 ) . Это сходство, осно
ванное на пространствеиных соотношениях р азличных зон С аяно-Алтай
ской области и в значительной степени на  вещественном составе земной 
коры. 1н а которой он·и в·озникли,  н аходит подтверждени е  и в ·стру,ктурном 
положении внешней зоны по отношению к древ·нему континенту и океану, 
т .  е .  такое же, как и в краевых геосинклинальных системах по отношению 
к современным м атерикам ·И океа.нам .  Те и д·ругие располагаются в з·оне  
обрушения континента, в зоне крупнейших глуби.нных р азломов, iпред
ставляющих тектонические швы между корой  .континентального и океа
нического типов. К: такого рода тектоническому шву относится, ,на при 
мер ,  Воеточно-Азиатский вулканотен.ный поя.с, ·отделяющий азиатский 
м атерик от зоны .краевых .морей, р асположенных между континентом и 
Кур ильской ·островной дугой. 

В Саяно-Алтайской .складчатой обла·сти древ•ним и аналогами  таких 
тектонических швов, видимо, являются .некоторые зоны, л ежащие м·ежду 
крупными разломам-и; напри.мер зона ,  з аключенная между Носточно
Е нис-ейским и Онотским р азломам·и ,  с одной стороны, и с другой - Юж
но-Еннсейским и Бирюсинским глубинными р азломами,  .в пределах ко
торых расползтал.ся позднедокембрийский внешний геосинклинальвый 
прогиб приплатфор.мен.ного т.рога .  Таким же аналогом является зон а ,  
р асположенная .между Южн'О-Енисейск·им и .Вирюсинским разломами  и 
б олее западными -.Арзыбе

.
й.ским и Восточiю"Саянским.  В ней в в енд-
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·-ское время формировался Манско�Енис.ейский .внешний геосинклиналь
ный прогиб. 

В верхнем кембрии и ордовике, а затем в девоне в�озникла шовная 
зона между Кузнецко-Алатауским и Курайским, с одной ·стороны, и Са
.лаирским и  глубинными р азлома\1 и - с другой, в которой развились 
Кузнецкий, Уймено-Лебедекой и Чуйский внешние геосинклинальные 

_прогибы. Наконец, в девоне и карбоне возникла  зона ,  огра.ниченная Се
веро-За.падной и Иртышской зонами  смятия ,  ставшая  местом заложения 

. Рудно-Алтайского внешнего геосинклинальнаго прогиба . В позднем до-
кембрии, ·венде, верхнем .кембрии и ордовике, девоне и в верх·нем :палео

. зое эти зоны всегда располагались по периферии континентального бло
ка и .представляли собой наложенные на него геосинклинальные про
гибы. 

Для всех них характерны сильная раздробленность геосинклиналь
ною фундамента,  резкие дифференцирова.нные вертикальные движения 
отдельных глыб и бло1юв, глыбовый характер тектоники и широко р ас
п р остраненные м агм атические про-цессы, имеющие место гл авным об:ра
зом в длительно формирующемся ряде гранитоидав - метасоматиче
·ских, лалингеиных и и-нъекци·онных, поя.вление '1\ооторых  ·сопровождается 
ультраметаморфизмом и разнообразным комплексом пород, возникших 
в результате процессов :полиметiJ.морфизма .  С этими зонами связаны 
вулканогенные и типербазитовые пояса,  пространственно ассоцiирую
щиеся с глубиiиrыми разломами.  В общей структуре Саяно-Алтайской 

· обл асти они имеl()т н аибольшую тектон'ическую активность и являются 
зонами длительных, хотя и прерывистых опусканий, способствующих 
формиро·ванию � их предеЛах многоярусной структу:ры .  ,в верт•икальном 
напр авлении наблюдается в схеме следующая смена наложенных друг 
на  друга структур : эвгеосинклинальный, миотеосинклинальный, В>I-Iеш
ний геосинклинальный, затем м ежгорный прогибы. В связи с тем, что 
рассмотренные шовные зоны почти точно в своих очертаниях совпадают 
с внешней частню геооинклинальн-ой ·системы, наблюдается еще одн а  
важная и х  особенность, а имеюю .переходной ха•р актер ,  который в целом 
можно .рассматривать как особенность сочленения континента с тео-

. синклиналями.  
В нешняя .зона ,  лредставляющая собой область геосинклинали,  всту

пившую в зрелую стадию развития, :rаиболее часто подвергается обру
шению геосн·нклиналью, находящейся в более ранней стадии своего :раз
вития. Причины этого, видимо, следует искать в ·двух я·влениях, харак
терных для этой ·области,- сжатии и .растяжении.  Сжатия возникают 
в •результате дифференцированных тангенциальных движений,  связан
ных со скачi<ообразными изменениями угловой скорости в·ращения Зем-

. ли . Эта концепц·ия развита в различных вариантах в работах В .  А.  Ца
рег.радского ( 1 963) , Ли Сын-гуа!-!а  ( 1 958) , А .  В .  Пейве ( 1 96 1 )  и под
тверждена р асчетами М. В .  Стасова ( 1 963) , М.  С. Эйгенеона ( 1 962) 
и др . По этому поводу А. В. Пейве ( 1 961 ) пишет: <�Вероятн·о, в результа
те гравит·ационно-и:нерщюнных сил тетерогеиная и механиче·ски крайне 
неустойчивая земная кора ,  с·остоящая из р азличных по плотности бло
ков, будет стрем•иться к новому механическ·ому равновесию . . .  » (имеются 
в виду •силы,  нозrшкшие при скачке угловой с корости.- Б. К. ) . «При 
эт.ом каждый структурно обосо·бленный, более или менее цельный одно
родный блок, естесl:Вен-но, б у дет иметь свой с-обственный «потенциал» 
перемещения . . .  Вдоль фронта быстрее перемещающейся системы блоков 
на стыке с впереди лежащими и медленнее перемещающимися блоками 
'ВОзникают условия преобладающето сжатия.  В то же время в тыЛу 
б ыстрее перемещающейся си·стемы бл01юв возникают условия растяже
нию> ( Пемве, 1 96 1 ) .  Развивая эти идеи, можно предположить, что срав
нительно большая скорость перемещения данного блока зависит 
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не  только от его собственных св·ойств «жесткос-ти» и р а з меров,  :но,  по
видимому,  главным обр азом от  того, какая стр уктур а нах·одится «впе
редИ>> ,  ·на·сколыю она податлива  для сжатия.  После д·ости гнутого р а в но
весия пр·и новом толчке (скачке угловой окорости) ·на ибольшую скор·ость  
перемещения получают платфор мы,  м а•ссивы, блоки, впереди которых 
р а•сположены н а•иболее податливые для сжатия з·оны, т .  е. геосинкли
наJJ'ьные пропrбы с их тонкой корой и мощной толщей осадочных отло
жений .  Образовавшиеся в предыдущий этап ·геосинкл·ин али н ачнут п р е
вращаться в скл адчатую обл асть, а в тылу у м ассива ,  имеющего повы
шенную скорость, одновременно р азвивается зона р а·стяжения 
закл адыв ается новый геосинклинальвый п рогиб ( Кирусенко, 1 9'65 ) . 

В тор ая причина - р а стяжение - связана  с прогибгнием внутренних 
частей геоси.нr<л инал и  в резул ьтате нарушения ·Изостатического р а в нове
сия ·скл адчатостью и под.нят•иям и в ее пер и ферической части. Они при 
водят к обрушению внешней зоны, возникновению н а  жестком фундамен
те н аложенных геосинклинальных протибов и деструкции их фундамен
та .  Деструкция .связана  с д,робле.нием фундю1ента,  глубоким его 
погружением и явлениями реомор физма,  •Приводящи��r и к значительному 
его  утонению. В это:vr .процессе, безусловно,  большую роль игр ает тори
зонтальвое перемещение отдельных блоков, создающее в шовных зонах 
условия местного р а стяжения и м агматической проющаемости. Иноr·да 
эти 'ра стяжения пр иводят к зияющим трещr11н а м  в гранитно-метаморфи
ческом слое, кото·рые  язляются м естами длительного излияния лав  
основного состава .  Дезинтеграция гранитно-�1 етамор фи ческого слоя 
в св·ою очередь усил ивает процесс прогибания в наложенных геосинкли
налях ,  что дает воз:vюжность форм·ирования из их осадочно-вулканотен
.ного r<ом плекса нового гра нитно-метаморфического сл'оя .  Таки:vr обра 
зом ,  в этих зонах процесс формир·ования гранитно- мета морфического 
сnоя слагается из его «подтаивания» снизу и значительно более интен
сивного нар ащивания сверху, что в целом определяет общую н аправлен
ность процесса в сторону его р а стяжения.  

В Саяно-Алтайской обла.сти зоны тангенuиальных н а п ряжений,  ви
димо,  были созданы в р езул ьтате горизонтального 01 ещения континен
тального .блока в сторону Саяно-Алтайской области ,  начавшегося еще 
в .позднем докеvrбрии и п·родолжавшегося в течение ·всего палеозоя .  Куз
I·rеuко-ИркинеевскИ\1 авлакогеном и Кандатски м р а злом·ом земная хор а 
в обл асти Сая.но-Алтайской геосинкл инали был а ,р а счJJенена на  тр и 
крупные сегмента - Енисейский, Воеточно-С аянский и Тувинский.  Эти 
н арушення пр ослеживаются в пределах Сибир ской платфор мы,  что по
зволяет расс\1 атривать их как крупные линеа м енты земной кор ы .  

Н а ибольшие с:vrещения н а  запад ·испытывал Воеточно-Саянский бJJ O I< .  
П о  . .данны м Д.  И .  Мусатова ( 1 963 ) , его гор изонтальная а �шл итуда со
ст авляет . не менее 1 00 км. Начало этих смещений устанавливается не
совnадением довендских структурно-фациальных зон Ешкеikкого 1<ряжа 
и Восточного Саяна ,  с:-л ещенных в последнем . на  запад .по отношению 
к соответ.ствующи м зонам Енисейского кряжа ( Кр асильников, 1 963) . 
Э т и  движения п,роисходили и в более •Позднее время,  'В частности в после
нижнекембршkкое, на что указывает дугообр азный изгиб вендских и 
нижнекембрпйсюrх слоеВ\ в Тасеевекой впадине в месте ее сочленения 
с тыловой час1 ью глыб Енисейското к·ряжа п Восточного Саяна  ( М.) са
тов ,  1 963) . 

В нижнем н среднем п алеозое Восточно-С аян.ский: сег.мент также, в и
димо,  испытывал перемещение н а  запад, что нашло выражеН!ие в форми
р ов а н ии в каледонских и гер цинекик струrпурах Горного Алтая харак
терного дугоообразного изгиба складок, выпуклой ч астью обраще.нных 
на запад, как бы облекающих коr-:туры далеко продвинувшихся н а  запад 
нижне- и среднепалеозойских континентальных блоков. 

8 Б.  Н. !\раснльников 1 1 3  



Специальные исследова·ния по изучен-ию дислокаций,  связанных с го
р изонтальным движением Сибирской платфор мы н а  залад, были праве
девы Т. С. Кирусен�о ( 1 965) в восточной (тыловой) части Сибирско�t 
п.1атформы.  Киру.сенко установил а,  что ·«в течение синия, палеозоя и 
часги :мезозоя (до средней юры �кЛ !очительно) Верхаянье -представляло• 
сложную зону р астяжения. Зо·на  являла.сь неравноУiерно развивавшим
ен прог-ибом с продольными •и  попереч.ными «ступенями».  Для продоль
ных ступеней хара.ктерн а  «мигр ация во времени» с запада на  'lюсток. По
перечные ступени соответствовали зонам скалывания,  разделяющим 
участки с .р азной степенью •растяжения.  Такие участки образавались
в результате блокового строения .Сибирской платформы и разной скоро
сти ·перемещения к западу отдельных ее блоков (Анабарскоrо, Вилюй
ского, Алданского) . Наибольшую скорость и мел б.пок, соответствующий 
В илюйской синеклизе. Вследст,вие этого н аи-большее растяжение и-спы
тал участок Западного Верхоянья» ( Кирусенко, 1 965) . 

В процессе д.1ителы-rого режи:vr а растяжений,  господствующих в ты
ловой части Сибирской платформы в докембрии и ,  возможно, нижнем 
палеозое, в Верхаянье н ачала развиваться 'Вилюйская теосинклинальн а я  
система,  н а  -севере и юге ограниченная Чуй-ской и Становой зонами.  Рас
положенный в ее ,центре Колымо-Омолонский массив, сложенный глубо
ко метаморфизованным'и порода ми ,  совершен.но условно относимыми 
к а1рхею, ю·ротерозою и даже О!1н-ию, мы вслед за Н .  А.  Штрейс-ом (устное
сообщение ) считаем не остат.ка.м и  древнего цоколя Северо-Азиатског(} 
кратона ,  а более ранним ,  чем архей, геос инклинальны м обр азованием,  
представляющим основа.ние теосинклиналыюго комплекса , сфор миро
ванного самой же геосинклиналью н процессе развития (ее геоантикли-
1-!альным подня'Гием ) . 

В современной структуре Охотско-Омолонский массив представляет
собой действительно приподнятую глыбу ,  со всех старои огр аничен ную 
разлом ами. 

В среднем и верхнем палеозое, а также в юр-ское время Вилюйо<ая  
гео.син,клинальная  система продолжала развиваться в условиях -растп 
жения -как сквозная  теосинклинальная система ,  расположенная между 
восточным краем Сибирской платфо-рмы и Охотским массивом, зани
мав-шим тогда северную часть акзатория Ох-отского .моря.  • 

На юге она -сопрягалась -с такой ж·е геосинклинальной системой Си
хотэ-Алиня,  <1 -н а востоке, в ·районе Курильской дуги, -граничила с талас
со,кратоном Тихого океана .  Начи�rая  с верхней юры, по данным Т. С .  Ки
русенко ( 1 965) , ·в В ерхаянье начали проявляться условия сжатия,  вы
званные дв·ижением к западу и север-о-западу Охотского масси.ва , -н а 
чав'Шеrо опер-ежать в cвoe:vr движении уже относительно не-подвижную 
Сибирскую платформу, запад.нее которой к этому времени в С а яно-Ал
тайской области уже возникли  герц-ин-сrше складчатые сооружения.  
В результате постепенного нара-стания тангенциальных наП-ряж-ений 
к r�or-iцy ниж-него мела Произошло замыкание 8-илюйской геосинкл -инали,  
образовавшей к западу от Охотского массива подвижный скл адчатый 
пояс. 



Г л а в а  I I I  

РОЛ Ь ГЛ УБ И Н Н ЫХ РАЗЛ ОМО В 
В Ф О Р М И Р О ВА Н И И  СТ РУКТУР Ы 

САЯ Н О-АЛ ТА й С КО й О БЛАСТИ 

Изложенные выше данные показывают,  что в формированиИ струк
туры С а я н о-Алтайской обл а сти  огромную роль  играли зоны сжатия и 
р астяжения, х а р актеризующиеся р а зл и ч н ы м  тектоническим режимоы.  
В ажными структур н ы м и  элеме1ламi 1  этих зон  явл я ются глуб и н н ые р а з 
л о м ы ,  ,ко нтрол ирующие процессы м а гмообр азов а н ия,  г р а н итиза ции и 
мета морфизма (фиг .  1 1 ) .  

Зоны сжатия -связ а н ы  с к·рупными тектонич ескими шва м и  субмери
дион ального п рости р ания .  Так·и м и  зон а ми явл я ю тся н а  востоке Восточ
н о - С а янская,  л ежаща.я в области Бн исейского к:ряжа ,  Восточ ного С а я н а  
и Восточной Тувы, Кузнецко-Ку р айско-Тел ецкая ,  С ал юr ро-Сорсинская ,  
Телецко-Тере.ктинская , Северо-В осто ч н а я  и Ир тышская .  Зоны р а стяже
н и я  р а•спол агаются м ежду н и м и  и п р едставляют собой обл а сти  длитель
ного геоси нкл и н ал ьнаго прогибания ,  о бусловлив а ющего госп одствую
щий в их предел а х  р ежим р а стяжений земной 1<0ры .  Как те ,  т а к  и другие 
сил ьно н а рушены rр азло �1 а м и .  С зо н а.ми сжатия связаны гл а в ные стволы 
глубин ных разло:v�ов.  Они вытянуты согл асно прости р а нию зон .  В 

'
зон ах 

р астяжения преобл адают опtряющие и х  р а зл о м ы .  Они секут последн-ие 
вкрест их п ростир а н и я .  Первая  группа разломов вытя нута субмеридио
н а л ьно ,  вторая - субш и•р·отно . 

В Саян о-Алта йской обла сти вы.з.еляются ш есть систем су.б меридио
н альных ( Восточ но-Сая:нс!<ая ,  Куз нецко-Ал а тауская,  С а л а иро-Сорсин
ско-Ку р а йская,  Ч а р ы ш ско-Теректинская,  Северо-Восточная  и И ртыш 
с к а я )  и четы р е  систе мьi ·субширотных р а зломоз ( Ка ндатский,  С а я но
Куртушибинский, Агардатско- Окинский и Ир кинеево-Ар ги н·ский) . Эти 
системы,  в идимо,  фор м ир авались дл ительное время,  хотя з аложение их 
гл авных ствол ов скорее всего п р о·изошло в глубоком докем б р и и .  В со
в р е менной складча той  структур е  отдельные их отрезки имеют ·р азличный 
возр аст ,  в связи с че:v� н а  геологических картах утрачивается п р ед
ставление о .пр-и н адлеж,ности их к определенным систем а :v� ,  с чем ,  в и.:tи
мо ,  и связ а но т о  обстоятельство, что до н астоящего .времени ·все р аз,рыв
н ые дислокации С аяно-Алта йской складчато й  обл асти аписы в а л и-сь как  
с а м остоятельные структуры р а зличных категори й  . и  п о рядков. Между 
т е м  особенность ветвления и строения систем р азломов представл яется 
ч р езвычайно х а р а ктерной и ,  безусловно,  отражает п р и р оду д и н а м иче
ского поля ,  возн-ика ющего ·в rр азные :v� ом енты формирования  скл адчатых 
сооружени й  Сая но-Алтайской геосинклинальной обл а с-ги . 
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СУБМЕРИДИО НАЛ Ь Н Ы Е СИСТ ЕМЫ РАЗЛОМОВ 

Субмеридиональные р азломы возникли из двух очень древних син
хрон·ных систем - северо-восточной ·И севера -западной. 

Время заложения этих снетем точно не  известно, н·о, судя по тому, что 
в Воеточно-Саянской зоне дробления с главным стволом разлома  и не
которыми наиболее крупными е;о ответвления ми  связано появление 
юпойского комплекса гранитоидов, н адо пр едполатать, что они суще-· 
·Ствовали уже в архее.  Большая их древность и протяженность, а также 
образованная юviи гео,v1 етр ически ,пр а вильная сетка заставляет •Пр едпо
лагать,  что их заложение связано с п р ичинами  пл анетарного характер а .  
ОтдеJ1Ьные отр езки р азломов в р азное  время  испытали активизацию,  что 
характериз.овалось появление:--1 ВJ.оль них зон усиленной магматичесК'оЙ 
проницаемости и интеношной тектонической подвижности. Одни ·из них 
превр атили·сь в длительно жи вущие а ктивные зоны, другие .в процессе 
·р азвнтия были более па ссивным·и и,  видимо, от.мирал·и. В конечном итоге 
из активных 1р азломов северо-запад:ного и северо-восточного прости р а 
н и й  были сфор мированы к·рупные субмеридиональные р азломы. Они 
состоят из гл авного ствола и его оперения .  П ростирание ·ствол а опреде
ляет н а.пр авление р азлома .  

Хара ктерной особенностью субмеридиональных р азломов является 
1 0, что составляющие их отрезки почти никогда  не :пересекаются друг 
·С другом. ,Обыч,ны:viи  типами их ·сопряжений бывает или 1'ор цовое, ил и 
петлеобразное, п р и  котором побочный р азлом ,  выйдя из главного ство
ла , слив ается с ню1 снова .  Бес это с·видетель·ствует об одновременнос'Ги 
заложен·ия субмер идиональных р азломов.  

Каждый из этих р а зло мов играл н аибол ее активную роль  в разное 
13ремя.  Процеос ·их юпивизац.ии шел с востока ·на запад, чт.о обусловило 
начало оживления р азломов сначала н а  'Востоке, а з атем постепенно  все 
в более и более заnадных час1ях  р еrиона .  Нремя их н аибольшей ак'Гив 
!-юсти ·совпадало с Ni аксимальным р азв·итием верхнеархейско-.протеро
зойской, n озднедокем б р ийской, вендско-нижне-ср еднекембрийской, верх
неке'VI брийско орJ.овикск.о-силурийской, девонской и верхнелалеазойской 
геосннклш-1альных систем .  Таки.м образом,  ·имешrо  эти р азломы, ·в ид·имо,  
обусловили появл<:>н·ие упомянутых теосинкл иналей,  а не  наоборот, как  
часто пр инято ·считать,  что  а ктивизация ге·осин.клинального процес·с а  п р и
вод·нт к оживлению р а нее ·существовавших тектонических швов или к их 
nоявлению. 

Воеточ но-Саянская система глубинных разломов 

В эту систему входят  р а зломы северо-северо-западного простир а ния ,  
располагающиеся н а  тер ритории Протеросаяна  и К'раевой зоны Сибир 
ской платформы.  По  простира·нию н а  север они продолжаются в системе 
разломов Ени·сейского кряжа .  Таким обр азом,  Воеточно-Саянская си
стема глубинных р а зломов вытянута бол ее чем на 1 ·500 1�м от оз .  Б айкал 
до Подкаменной Тунгуски.  Под чехлом З а падню- Сибирс1юй н изменности 
некоторые р а зломы этой системы, по данным Л. Я .  П роводникава 
( 1 963) , ,пр ослеживаются еще н а  многие сотни километров по г,р анице 
сал�ирской и байкальской скла,J,ч атых зон .  Таким образом,  Воеточно
С аянская система р азломов :no свое:wу  значению ·и п р.отяженност-и яв
ляется планетарной.  Она возникл а на гр а нице  Сибир ского кр атона и 
Б айкальской геос-инклинальной системы ·и а ктивно п роявила себя ·в те
чение наиболее древнего доке'V!брийского обрушения .  Эта систе:w а  р аз
ломов предопределила геологическое р а звитие архейско-протерозойской 
геосин клин альн·ой системы, играла активную р оль  в момент ее з амьша
ния и ·оказала большое влияние н

.
а возникновение в ее  п р еделах новых 
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геооинклиналь.ных •Проти.бов позднедокембрий-сJ<ОЙ и вендско-нижне
среднекембрийской геосинклинальных систем. На  отдельных уч астках 
Воеточно-Саянская система разломов жил а в дев•онское и б олее позднее 
время, вплоть до четвертичного. В частности, с ней связано формирова
н ие современsых горных с·исте\1 Бнисейского кряжа, Восточного ·Сая н а  
и Восточной Тvвы.  

Восточ.но--С
-
аянская систем а об,р азов а н а  главным ·разЛ'омом - ство

лом,  от которого на запад и восток отходят оперяющие его ·разломы ,  об
разующие с главным ·стволом углы на севере 20-30° и постепенно уве
лич·ивающиеся на  юг  для запа.J.ного оперения до 45-50 и даже 60°. 

В Воеточно-Саянсжую систему .вх•одят •несколько глубинных и круп
ных региональных р азломов ( фиг. 1 1 ) ;  стволом системы следует считать 
Манско-.Китойский глубинный разлом. Этот р азлом описьшалея под раз 
ными  наименованиями :  .Канско-Онотский (Зайцев, 1 960 ) , Kpaeвoii Вос
точно-Саянскиii (Смирнов, 1 963) и т. д .  Восточными его ответвлениями с 
юга на  сеЕер являются следующие крупные разломы :  Онотский, Запад
но-Онотский, Урикский, Китайский, н а  севере продолжающийся в виде 
Тагульского разлома ,  Бирюсинский, Гутарекий и Арзыбейский . В Ени
сейском кряже продолжением Онотекого разлома ,  видимо, будут Ени
сейский, Западно-Онотского - Восточно-Енисейский, Тагульского 
Ишимбин-ский ,  Бирюсинского - Южно-Енисейский и Манекого - За
падно-Бнисейский глубинные р азломы. 

З ападны м и  ответвления.м·и Мансiю-.Китойского разлома являются 
очень крупный Воеточно-Саннекий глубин ны й  :р азлом, вытянутыfг-. в се
веро-северо-западном н а.правлении почти лар аллельна Манско-.Китой
скому ·р азлому, и ряд почти широтных р азломов, из которых с юга н а  
север назовем следующие: Иркутный,  Северо-С архойский, Окинский,  
Чайгонакский и Белорецкий.  Все эти р азломы ,располагаются в области 
В·осточной Тувы, сложно сочетаясь с системой су.бширотных разломов 
З а п адной ·и Центральной Тувы . 

.Каждый из перечисленных •разломов имеет ·свою систему ветвления . 
.Как для всей Восточно-Саян.ской системы, так и для отдельных ее раз 
ломов наблюдается резкая аси мметрия, выражен·ная  более густой си
стемой р азломов восточног·о оперения,  ·и меющих прос"Гира.ния ,  более 
близкие к прости.р а нию гл авног-о ствол а ,  чем это наблюдается для раз
Л'Омов западного оперения.  Заложен-ие р азломов Воеточно-Саянской си
стемы,  видимо, произошло одновременно ил и почти однов·ременно. Оно 
датируется возра-стом ее главного ствола,  вдоль которого распол агаются 
гра.нитоиды китой-ского и таракского комплексов с абсолют.ным возра
стом 1 800 млн .  лет,  что указывает на существов ание разломов уже в верх
нем архее . .К главному стволу и н аиболее I<,рулным оперяющим его раз
лома м  приуроче.ны также ультр аосновные интрузивные тел а архейского 
и протеразойского возрасто'В .  Не вызывает сомне1-шя,  что вся систе�1 а  
в цеЛ'ом уже существ·овала в позднем докембрии,  о ч е м  свидетельствует 
тесная пространствешная  связь разломов с ·С аянски.м комплек-сом гра 
н итоидов, трасси ·рующим почти ·все .р азломы Воеточно-Саянской си
стемы. 

Безусловно, активно жили р азломы западного оперения и в конце 
среднего кембрия, когда они являлись путями вторжения интрузий тан 
нуольского комплекса, а в .ряде случаев и местом локализации средне
кембрийск·их гипербазитов . Наконец, М анско-·.Ки"Гойский, Гутарекий и 
Арзыбейский разломы .в девоне трасси.руются девонскими щелочными  и 
су6щелочными и нтрузиями,  свидетельствующими о·б их интенснвной 
жизни уже в лослескладчатую стадию р азв·ития подвижного пояса .  iliи
poкo .р азвитые в этой зоне глыбовые структуры почти все носят конседи
мента·ционный характер и представляют собой своеобразные длительно 
р азвивающиеся штампавые складки и складки облека.ния,  в строении 
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которых каждый покровный комплекс в дальнейшем становится штам
пом для вновь оформированного чехл а .  

Наиболее детально Воеточно-Саянская ·система ·разломов описа,н г 
А. Д. Смирновы:v� , И .  Б .  Недумовым и В .  В .  Булдаковым ( 1 963) . Глав
ный разлом этоl1 системы - Манеко- Китайский - отделяет Протеросанн 
( Восточ.но-Саянский или Дербинекий антикл•инорий)  от края разд.роб
ленного � переработ�нного в до�ембрийское время цоколя Сибирской 
пл атформы.  Разлом ·с•резает полностью, а места.ми частично северо-.во
сточное крыло В оеточно-Саянского а нтик.1инория .  Падение сместителя 
•в разных частях разлома различно,  но .всегда близко к ·вертикальному . 

На севере в зоне гра·бена Глав·ного Восточно-Сая.нского разлома 
( Бирюсинский грабен ,  по Смирнову и др . ,  1 963) , н а  его гра·нице с Кан
ской глыбой, прослеживается н а  ·большое ржс-гояние мощная з·она 
дробления.  Она образована серией сближенных ч астных разломов, омо
Ji ажнвающихся от края глыбы к более внутренним ее ч астям .  Такое р аз
витие зоны свидетельствует об ее расширении за  счет обрушения пери
ферической ч асти А·рзыбейской глыбы.  Это обрушение, по данным 
А .  Д. См ирнова •и д•р . ( 1 963) , началось еще в .протерозое и .nротекало 
в течение ·всего позднего докембр·ия,  создав к начглу венда благоприят
ные условия для заложения вендско-нижне-сред•некембрийского Ман
екого внешнего геосинклиналы-1010 прогиба.  Н а  более крупные размеры 
Канской глыбы в позд·нем докембрии указывает 'Существование Манехай 
глыбы; представляющей собой выдвинутый осколок мета морфического 
J<омллекса Канс.кой глыбы.  , 

1В Манеком прогибе зона краевого ·разлома  перекрывается вендски
ми и 'н•ижне!<ембрийским·и отложениями,  которые вдоль юга-западнато 
края прогиба тра нсгресси�но и несогласно перек·рывают все комплексы 
1ород протерсзоя,  позднего докембрия и тел а .саянских гранитОИi-LОВ. 
Кембрийские отложения в зоне ·разл·ома также •н арушены . В них н а·блю
аается се.р 11я очень разреженных продольных и ·секущих разломов, не 
обра:Jующих, как в нижележащих слоях, одной компактной зоны.  Это 
свидетельствует о затухании тектонической активности краевого разлома  
n вендское и нижнекембрийское время. 

Далее к югу в междуречьях Ия - Ока и Ока - Большая Белая  зона 
краевого разлома отделяет область развития саянских гранитоидав от 
Воеточно-Саянского антиклинория.  Во всей этой зоне наблюдаются ин
тенсивное дроблен·ие и милон-итизация метаморф·ического .комплекса 
Бирюсинской глыбы.  Южнее .между реками Ур.ик  и Брма зона разлома 
резко сужается и выражена системой вытя нутых ·блоков, в предел ах ко
торых породы белореченской свиты интенсивно перемяты, мета морфи
зованы и пронизаны дайкаабразными тел а м и  позднедокембрийских 
осн'Овных пород. Большим расn;ростра,нением пользуются милониты, 
представляющие светло-серые породы, по внешнему 'В.иду на·поминающие 
кварциты . Они падают .н а запад под утлом 70-90°. В междуречье Бо.пь
шая Белая - Урик разлом представляет единую зону дробления шири
ной от 1 00 до 1 000 м, лишь на  некоторых участках достигающую 1 500 м, 
где ·обычно ствол -разлома образован  с•истемой л инзовидно расщепляю
щихся rразломов. В бассейне сев.еро-западн·ою течения .р .  Даялык зона 
разлома сужается до 1 00--600 м, и по ней ·приходят в соприкосновение 
породы слюдя·'�ской ,  белореченской .и урикской свит. Далее к югу, в меж
дуречье Онот и Даялык, разлом сопровождается мощной зоной смятия 
до 2-3 км в поперечнике. Зона обр азована субпараллельными -разло
мами ,  поля.ми  трещиноватости , дробления и rrолосам·и м·илонитизирован
ных метаморфических пород. 

Восточное оперение представляет собой пучок разломов, отходящий 
от главного ствола в южной его части и постепенно расширяющийся ве
ером к северу. У северного окончания Е нисейского кряжа наблюдается 
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тенденция к новому их смыканию. Наиболее крупными р азлома ми явля
ются Онотский и Западно-Онотский, ограничивающие Онотский грабен, 
.Урикский, служащий восто!Чным ограничением Урикско-Бельского грабе
на, Тагульский, Бирюсинский и Гутарский, отходящие от ствол а р азлома 
в одном тектоническом узле, и Арзыбейский. 

Эти р азломы ограничивают наиболее крупные структурные элементы 
Восточного Саяна и прилежащей к ней ч а сти Сибирской платфор м ы 
{)нотский, Бельско-Урикский грабены и разделяющие их горстовые под
нятия - Шарыжалгайское, Ангаро-Онотское, Бирюсинское, а в пределах 
Протеросаяна - зону главного Воеточно-Саянского р азлом а  (Бирюсин
СI<ИЙ грабен) , Канскую и Манекую глыбы.  В настоящее время све
дения о геологической структуре большинства перечисленных р азломов 
в опубликованных работах отсутствуют или крайне противоречивы. Все 
эти р азломы имеют северо-западное простир ание.  Их  зоны содержат уз
кие и локальные тела тектонических брекчий,  р азвальцова нные породы, 
часто образующие в слоях позднего докембрия,  венда и нижнего кемб
рия мелкие складки волочения. Разлом ы представл >Iют собой простой 
QДиночный р азрыв или несколько сопряженных ч а стных разломов, р аз
деленных узкими тектоническими клиньями, образующими зону дробле
.ния, измеряемую в ширину первыми сотнями метров. Такие сопряжен
ные разломы устойчиво вытягиваются вдоль структур разного знака на 
м ногие километры. При  этом они либо сходятся в один, либо кулисооб
разно подставляют друг друга ( Смирнов и др . ,  1 963) . 

РазЛомы, ограничивающие грабены, обладают неодинаковой актив
ностыо. Отмечают, что, как правило, разломы северо-восточноГо ограни
·чения грабенов менее подвижны, чем юга-западного. К началу венда ак
тивность всех разломов резко уменьшилась, и они часто перекрываются 
ненарушенными вендскими и кембрийскими отложениями чехла плат
ф ор мы,  в котороАr в лучшем случае обр азуются штампавые складки, 
флексуры или резкие изгибы слоев. Подвижность р азломов от места их 
сочленения с главным стволом разлома в глубь платформы заметно па 
дает, а период активности ·сокращается . Тем не  менее зоны оперяющих 
р азломов остаются благоприятными для г р анитообразования, что свиде
тельствует о их значИ1;ельной глубине, часто достигающей базальтового 
-слоя и верхней мантии,  о 'чем говорят приуроченные к ним интрузии ос
новных и ультраосновных пород докембрийского возраста.  

В систему западного оперения Главного Манеко-Китайского разло
ма входят следующие разломы с юга на севе р :  Хамар -Дабанский, Се
веро-Сархойский, Окинские, Ага рдатско-Окинский, Чайгонакский ,  Бе
л о реченский и Восточно-Саянский. Все перечисле11ные разломы, за  ис
ключением Восточно-Саянского, имеют субширотную ориентировку. Из 
них Белореченский и Шигинский разломы сочленяются с Восточно-Са
янским,  а остальные - с Китайским. 

Оперение Китайского р азлома  маркируется китайским комплексом 
г р анитоидав и основными и ·улыгр аосновными докембрийскими интрузи
я м и. В более позднее время с этими разломами связаны гранитоиды са
янского и таннуольского комплексов, а также р азнообразные субвулка
нические и трещинные интрузии девонского возраста .  В конЦе третичного 
и в четвертичное время южные р азломы оперения Главного ствола 
В оеточно-Саянской системы проявили большую тектоническую актив
ность в процессе формирования кайнозойских и четвертичных впа
дин  (Тункинской, Хойтагольской, Туранской, Мондинской, Ильчирской ,  
Окинской ) ,  сопровождаются резкими и глубокими опусканиями отдель
ных бЛоков и излияниями кайнозойских и четвертичных лав .  

Воеточно-Саянский разлом является одним из самых крупных в сво
-ей системе. Он отделяет . структуры Кембрасаяна от Протеросаяна и 
nрослеживается от Красноярска до Б айкала .  В южной части,  примерно 
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до пересечения его рекой Окой, Воеточно-Саянский разлом имеет про
стирание, близкое к меридиональному, и вместе с Китойскиы разломом 
представляет единую зону дробления.  Лишь севернее долины р .  Оки 
р азлом резко поворачивает на  запад и отсюда протягивается в северо
западном направлении до Красноярска, всюду являясь западным огр а 
ничением Дербинекого антиклинория.  Н а  южном отрезке Воеточно-Са 
я нского р азлома имеет место максимальное дробление соприкасающих
ся по нему разновозр астных структур.  В этом месте наблюдается н аибо
лее длительная и н епрерывно проявляющаяся активность разлома, что 
способствует появлению в зоне главного ствола разлома  долгоживущей 
зоны магматической проницаемости, пр·онизанной матматическимн  поро
дами докембрия,  нижнего и среднего nалеозоя. 

К северу зона дробления суживается и сменяется несколькими сбли
женными сопряженными разломами,  проходящими в билинекой свите, 
слагающей крыло антикл инария (Смирнов и др., 1 963 ) . Весьма харак
терно, что простирание рассеченных сбросом слоев примерно совпадает 
с направлением р азлома ;  но уже за долиной р .  Кижихем а  веледетвиР 
изменения простирания протеразойских пород Воеточно-Саянский р аз
лом начинает сечь отложения бальnктыгхеиской и ·билин•ской свит Дер
бинекого антикл инория . 

А. Д. Смирнов отмечает запрокинутое в сторону разлома залегание 
слоев билинекой свиты. С самой линией разлома ныне совпадает ш и
ротный уступ, хорошо выраженный в рельефе. В его южной, опущенной 
ча·сти кембрий.ские слои ·круто падают на  юг.  Пр•и этом создается впе
чатление о существовании до разлома первичных изгибов крыла о. нтик
линория и о его приспособлении к ним . 

Далее до Артемавекого прииска Воеточно-Саянский разлом пред
ставляет собой систему сближенных и параллельных разломов, образу
ющих зону- интенсивного дробления шириной 5-7 км. Все разломы се
кут отложения позднего докембрия, венда и нижнего кембрия,  которые 
в целом имеют то же простирание. Лишь в районах резкого изменения 
простирания слоев образованные ими структуры косо срезаются р аз
ломами.  На запад от р .  Б алахтисон, где происходит виргация антикли
нория, разлом также р аспадается на  две расходящиеся ветви. Пe:!JtsaH,  
по да·нным А. д. Смир нова и др. ( 1 963) , отклоняется постепенно на  се
вер и уходит ·к верховьям р. Сисим, где рас·секает поперек комплекс 
зеленых сланцев южной виргации широтного пучка складок Восточно
Саян<;кого антикл инория ;  вторая уходит на запад в субширотном на 
правлении и в свою очередь с юга  отсекает те же  складки от склад
ч атых сооружений Кембросаяна .  

В бассейне верхнего течения р .  Сисим одна из указанных ветвей 
разлома выражена разрывом с амплитудой перемещения слоев в раз
личных крыльях сброса примерно на  1 ,5 км. К севера-западу, в вер
ховьях р.  Дербиной, эта ветвь Воеточно-Саянского р азлома по прости
ранию сменяется своеобразной зоной дробления, которая в нижнем 
кембрии представляла собой подводящие каналы для излияния нижие
кембрийских эффузивов Сисимского синкл инория (Хоментовский и др . •  

1 960) . На водоразделе рек Балахтисон и Сисим к зоне разлома приу
рочено несколько небольших интрузий ультраосновного состава .  
Д. И .  Мусатов ( 1 963) считает, что с зоной Воеточно-Саянского р азло
ма  связана крупная Ш индинекая межформационная интрузия, принад
лежащая к танну-ольскому комплексу гранитоидов. 

Плоскость Воеточно-Саянского разлома в его северной половине. 
по данным Д. И .  Мусатова ( 1 963) , падает на северо-северо-восток под 
углом 50-60°. Магнитное поле  в зоне разлома характеризуется боль
шими градиентами и узкими линейными аномалиями,  которые, однако, 
имеют как положительные, так и отрицательные значения.  Восточно-Са-
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Фиг. 1 1 . Схема главнейших г.1убин ных и региональных разломов Саяно-Алтайской складчатой oGJiacти 
1 - существовавшие в верхнем архее и активно проявнвшиеся в 
3 - активно nроявнвшиеся в венде, нижнем и среднем кембрии; 

5 - активно щюявившиеся в 

протерозое;  2 - активно проявившиеся в позднем доке"брии; 

4 - <активно nроявившиеся в верхнем кембрии, ордовике и силуре; 

среднем 11 верхнем nалеозое 



янекий р азлом по  отношению к структурам  Протеросаяна занимает се
кущее положение. 

В настоящее время н акапливается м атер иал о гор изонтальных пе
ремещениях блоков в пределах  Восточно-Сая некой системы.  В первые 
н а  это указал Н . С .  З айцев ( 1 960 ) , а з атем, опираясь н а  данные об 
особенностях тектонических нарушений вдол ь М.анско-Китойского раз
лома ,  о горизонтальных смещениях в Восточном С аяне писал А.  В .  Пей
ве  ( 1 96 1 ) .  Д. И .  М уса то в считает, что горизонтальные движения бло
ков ·кмеют место и вдоль Восточно-Саянск·ог-о р'азлома . По этому 
поводу он пишет: «В ч астности ,  без предположения о горизонталь
ных перемещениях блоков трудно объя•снить изгиб вблизи р азломов 
складчатых структур а рхея ( бирюсинская серия ) и протерозон (дер 
бинская серия ) . Так,  п р остирание складчатых структур первично суб
меридионального направления в зонах глубинных разломов меняется 
на севера-западное, п а раллельное самим р азло м а м .  На современном 
эр озионном срезе очертание этих структур в плане имеет S-образную 
форму ( сигмоиды) .  По имеющимся данным трудно сдел ать заключение 
об  одностороннем на правлении горизонтального дв и>кения блоков» 
(Мусатов, 1 963) . Скорее всего, как считает Мус ат-ов,  имело место р аз но
н а'Правленн·ое их движение. Величину горизонтальных перемещенн й  этот 
исследователь для Восточного Саяна оценивает в 80- 100 км (Мусатов, 
1 963) . Эти выводы ХОР'ошо с01гла суются с пре.'J:ста влениями автора  о го
р из1онтальном дв·ижении Ност-очно-Саян•ского ма,ссива с востока на  запад 
по ·отношению к Енисейскому ·кр яжу, при·сх-одившем вдоль крупного 
разлома ,  лежащего в основании Кузнецrю-Алатауско-Иркинеевского ав
л акогена ( Кр асиль-нИiков, 1 963) . 

Система р азломов Е нисейского кряжа изучена менее детально.  Она  
образована  пятью крупными разломами ,  линейно вытянутыми по про
стира нию Е нисейского кряжа и р азделяющи м и  наиболее крупные 
структурные его элементы. Древность р азломов подчеркивается авто
номностью развития каждой структурной зоны, проявившейся еще в 
п ротерозое и особенно отчетливо в позднем докеыбрии .  На иболее четко 
прослеживается Воеточно-Енисейский · р азлом,  отделяющий антиклино
рий  Карпинского от р асположенной восточнее него области вос"I:ОЧ_!:!Оrо 
прогиба .  Он вытянут с юга на север более чем на  80 км. «Зона разлома 
состоит из нескольких п а р аллельных дизъюнктивных нарушений, пло
скости которых п адают н а  восток под углом 60-70°. Блоки образуют 
ступенчатую систему со следа ми чешуйчатых н адвигов . Общая ширина  
зоны р азломов - от 4 до 16  км . Несколько южнее Анга ры р азлом пере
крывается молодыми мезозойскими и четвертичными отложениями .  
Дальнейшее продолжение этой зоны на мечается в северной части Ени
сей-ского ·кряжа» (Му,сат-ов, 1 963) . Судя по тому, что вдоль з•оны р азло
ма р асп·олатаются тела тар акских гр а нитои.'J,ов, он  существовал уже в 
а рхее. Интенсивн ая  гр анитиза ция в зоне р азло м а  всех по3днсдокемб
р·ийских отложений, за исключением венд·ских, св идетельствует о суще
ствовании на протяжении докембрия про·ницаемых зон, которые были 
«залечены» лишь в предвендсiюе Б-ремя.  

К з ападу от Воеточно-Енисейского р азлома р а сполагается сопро
вождающая его система трех р азломов - Ишимбинского, Южно-Ени
сейского и Глушихинского, расположенных в пределах Южно-Енисейской 
( Ка нской)  глыбы.  Эти р азломы огр а ничивают а нтиклинальную зону, 
а Южно-Енисейский р азлом,  видимо, сечет его осевую часть. В зоне р аз 
ломов н а  дневную поверхность выведены глубоко мета морфизованные 
породы, р асполагающиеся в тектон ических клиньях.  

li a  vснСJвании глубокого метаморфизма они всегда относил ись к 
породам тейской серии  и р ассматривались как  п р отерозойские. В на 
стоящее время получены данные, что  они являются позднедокембрий-
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·скими глубоко мета морфизованными породами,  приуроченными к зо
нам разломов. Эти представления получили дальнейшее обоснование в 
работах М. Н .  Белянкиной и Е :  А. Долгинова ( 1 963) , изучавших З а п ад
но-Енисейский р азлом ( П риенисейский ) . 

К западу от указанной системы р а сполагаются два крупных р а.з
.лома - Глушихинекий и З ападно-Енисейский. По данным И.  В.  В о
р о-5ьева, их плоскости падают под углом 60-65° к востоку, а р а сстоя
ние между разломами  составляет не более 40-60 км. при ширине самих 
зон 2-4 км.. В докембрийское время между нами р а спол агался геосин
клинальный трог ,  окончивший свое существование в предвендское вре
мя .  В венде и нижнем кембрии по  н азванным р азлом.ам вновь произо
шло обрушение, п риведшее к формированию в обрушенной зоне 
Манеко-Енисейского внешнего геосинклиналы-юго прогиба (Мусатов, 
1 963) . В позднем докембрии р азломы служил и канал ами для излияния 
кислых и основных лав глушихинекого ком плекса, зонами внедрения 
позднедокембрийских гипербазитов и местами  интенсивной гранитиза
ции .  Эти явЛения наиболее детально освещены в р а боте М. Н .  Белян
киной и Е .  А.  Долгинова ( 1 963) . 

В связи с полученными этими исследователями новыми да нными о 
возрасте глубоко мета морф изованных пород докембрия в зоне П р иени
-сейского р азлома  меняются прежние представления о тектонической 
структуре этой зоны, которая  ранее представл ялась как довольно резко 
выраженный антиклинорий.  На  основании одновозрастности р азрезов 
в различной степени м етаморфизованных отложений докембрия,  з але
гаюших в б ассейнах рек Верхней Сурнихи и Исаковки, в верховьях 
р. Нижней Сурнихи, по мнению названных исследователей, устанавли
вается, что:  1 )  в данном р айоне Енисейского кряжа Приенисейский ан 
тиклинорий сложен исключительно образованиями позднедокембрий
-ского возраста ; 2 )  антиклинарий выражен не так  резко, как это принято 
считать, а имеет вид пологого, слегка волнистого вала ; 3)  к восточному 
кры11у П риенисейского а нтиклинария ( реки Северная  Тиса ,  Вороговка ) 
происходит исчезновение гранитов посольненского комплекса и н а блю
дается резкий спад метаморфизма отложений позднего докембрия .  

Из в·село оказанного ,м. Н.  Белянкиной и Е .  А. Дплrинювым делается 
вывод, что граниты и связа нные с ними глубоко метаморфизованные по 
рсды позднего докембрия фиксируют зону гранитизации, вытннутую в 
сев•еро-западном направлении вдоль сводавой ча·сти ПриенисеЙ'ского ан
тиклинория.  Ширина полосы гранитизации по простиранию антиклино
рия  значительно варьирует от 1 0  до 25 км. . Еще севера-западнее, к долине 
р .  К.утукас, зона гранитизации резко сужается до ее полного выклини
вани.я, что связано, по  всей вероятности, с крупным поперечным разло
мом, проходящим вдоль долины р. К.утукас,  существование которого 
устанавливается по целому ряду признаков ( Белянкина ,  Долгинов, 
1 963) . 

На основ ании п роведеиных исследований было установлено, кроме 
того, что р азные крылья Приенисейского а нтикл инария образованы от
ложениями различных фациальных зон .  Западная фациальная зона 
п р·едставлена типичной офиолитовой фор м ацией, а в восточной зоне 
мощность р азреза позднедокембрийских отложений значительно сокра
щается вследствие того, что  из него полностью выпадают вулканоген
ные обр азования основного состава и интрузии гипербазитов. 

К. а к отмечает М. Н .  Белянкина и Е .  А .  Долгинов ( 1 963) , к зонам 
транИТJ:!Зации в пределах Приенисейского антиклинария приурочено 
образование ряда различных по р азмер а м  куполовидных и валаобраз
ных структур,  р азделенных узкими,  иногда щелевидными синкJшналя
м и, представляющими шовные зоны,  р асположенные между отдельны
ми более жесткими глыбами.  Эти купола и валы представляют собой 
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типичные магм атогеиные структуры,  а весь Приенисейский антикл ииа
рий является, по мнению названных исс.иедователей, !<рупной магм ато
генной структурой, возникшей над глубинным р азломом в процессе 
гранитизации в его зоне осадочных толщ позднего докембрия.  

Кузнецко-Ал атауекая система глубинных разломов 

В эту систему входят разломы северо-восточ ного или почти мериди
-онального простирания,  заложившиеся в пер·иферичес1юй ча·сти сала
ирекого континентального блока на  границе ста билизирова нных и 
-сл або консолидированных салаирид, в дальнейшем Подвергшихея 
nереработке каледонскими и раннегерцинскими складчатыми движени
ями. Таким образом,  Кузнецко-Ал атаускую систему глубинных р азло
мов так же, как и В осточно-Саянскую, можно р а ссматривать как по
граничную систему между Сала иреким континентальным блоком и 
каледонской геосинкл иналью. Основным ее отл ичием от Воеточно-Са · 

янекой системы глубинных разломов является то, что она  не разгр ани
чиваJ1 а область континента и океа на ,  хотя в позднем докембрии и 
являлась демаркационной л и нией м.ежду позднедокембрийской геосин
�линалью и океаном .  

Кузнецко-Алатауекая система р азломов образована двумя сближен
ными между собой, ·п а-раллелыно вытянутыми крупными разл1омами 
Кузнецко-Алатау.ским и Козеюль·ским . Они протягиваю'Jiся с юга на  се
вер от р .  Абакан до Западно-Сибирской низ менности и имеют в длину 
·более 600 км . На юге Кузнецко-Алатауекая система разломов смыкает
ся с Курайско-ШапшаJ1 ьской зоной дробления и метаморфизма ,  а н а  
:севере под чехлом  Западно- Сибирской низменности, п о  данным 
А.  Я .  Проводникова ,  продолжается на  многие сотни километров. Нан 
-более сближены Кузнецко-Алатауский и Козеюльский разломы у Том
ского выступа кристаJiл ических пород, где расстояние между ними - не 
более 5-6 км . На юг и север каждый из этих р азломов отклоняется 
в западном и восточном направлениях, образуя две мер идиональные 
дуги, обращенные вогнутыми сторонами н а  запад и восток. Соответст
венно с этим р асстояние между ними на юге достигает 20---25 км, а н а  
севере о н о  около 6 0  клt. З аключенная между н и м и  зона может р ассмат
риваться как зона единого глубинного разло ма ,  в пределах которой 
между главными ствола ми  и· оперяющей системой Кузнецко-Алатаус
кого р азлома зажаты блоки сильно метам орфизованных пород, образу
ющих Томский, Терсинекий и другие выступы кристаллических 
-сл анцев и гнейсов, или менее эродированные м а ссивы, перекрытые 
позднедокембрийской кар бонатной толщей (Мрасский м ассив ) . 

Оперяющие системы обоих главных р азломов отходят от их стволов 
лишь в одном  восточном направлении, образуя систему севера-восточ
ных, а на  юге почти субширотных р азломов.  Наиболее развиты оперя
ющие р азломы у Козеюльского глубинного р азлома ,  прослеживающие
ся под покровом Минусинского межгорного прогиба до Воеточно-С а
янского разлома, с которым и имеют ярко выраженное торцовое сочле
нение.  

Менее р азвито оnерение у Кузнецко-Алатауского глубинного раз
.ло м а . Оперяющие разломы здесь появляются гл авным обр азом лишь 
н а  севере, в северо-за падном отрезке Кузнецко-Алатауекай дуги, всю
ду имея северо-северо-васточное и субмеридиональное простир ания .  
Весьма хара_ктерно, что оперение Кузнецко-Ал атауского р азлома с 
Козеюльсюrм часто имеет торцовое сочленение. З ападное оперение у 
о боих р азломов отсутствует. 

Кузнецко-Ал атауский глубинный разлом пр иурочен к геосинкли
нальному трогу, заполненному мощными сла нцево-эффузивными обра-
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зованиями позднего докеNr6рия, нижне.го и отчасти среднего кембрюrr 
резко отличающимися от одr�овоз растных менее мощных карбонатных 
отJIОlЮ:�ний геоантиклинальных зон Минусинской п�осинклинали .  Соче
тание этих структурных элементов, по предста влению В. В. Хоментоп
С iюrо ( 1 960 ) , свидетель-ствует о 'ГО М ,  что rеосинклинальный трог был 
заложен в зоне разлома и ,  следовательно, возникновение посл;еднего 
относится к более р аннему этапу геологической истории, чем поздний 
доi<ембрий.  

Тем не менее активность этого р азлома проявлял ась в течение всей 
последующей геологической истории и сохр анилась до настоящего вре
мени, чему имеются м ногочисленные п одтверждения в новейшей тек
тонике Кузнецкого Алатау. Надразломвый хар актер геосинклинально
го трога особенно ярко  проявился в осевой его части, представляющей 
собой зону высокой п роницаемости . Эту часть п рогиба образует по
лоса глубоко метаморфизова нных пород, вытянутая по п рости р анию 
почти н а  600 к.м при  средней ширине 15  f(M. В предел ах Кузнецкого 
Алатау в наиболее типичном виде она р азвита в Усинском районе, где 
п ростирается согл асно с общим направлением скл адчатой структуры.  
Здесь можно на блюдать замещение по простиранию зеленых сланцев 
кондомекой свиты, нередко сохра няющих реликты первичных эффузив
ных структур,  а мфиболитами и амфибол ита-гнейсами.  Крайним про
явлением п роцесса метаморфиз м а  в этой зоне являются своеобраз н ые 
контаминированные габбро с ситовидной структурой темноцветных ми
нералов, возникшие из а мфи'бол·итовых пор·од. 

Мета морфические сла нцы кибрасской свиты в зоне мета морфизма 
представлены кварцево-полевошпатово-слюдистыми,  кварцево-полево
шпатово-биотитовыми,  мусковито-цоизитовы ми,  кварцево-граф итовыми и 
другими сл анцами,  чередующимиен с прослоями мраморов и кварцитов. 
«Постепенные» переходы этих пород к менее метаморфизова нным обр а
зова ниям конд!омсiюй и кибржской свит позв·оляют В .  В .  Хоментовскому 
относить их к 'Катеi10ри.и синтектонических, или автохтон·ных, гранитов в 
понимании Г. Р ида ( 1 957) . 

В северо-западном н аправлении в верхнем течении р .  Нижней Терси 
описываемую зону сла гают породы кондомекой и кибр асской свит. Да 
лее к северо-западу, в р а йоне хр.  Тынды н, по  наблюдениям В .  В .  Хоме·н
товскоrо, ширина зоны сокращается и ·простир ание ее за метно О 'Iжл-оняет
ся к западу. Здесь от гл авной зоны о·тходит неш ирокая полоса менее 
:метаморфизованных пород, п рослеживающа яся вплоть до устья Боль
шого Куiщата .  В ней степень мета морфизма ,  как правило, не превосхо
дит стадии зеленых сланцев, возникших из пород не только алданского, 
но и ленского ярусов нижнего кембрия.  

Далее зона из мененных пород прослеживается от р .  Нижней Терси· 
вдоль долины Золотого Китата до северного окончания Кузнещ<ого 
Алатаv, где она сужается до 5-6 км. В Томском м ассиве метаморфиче
ские riopoдьr по составу а налогичны продукт а м  метаморфизма кондом
екой и кибрасской свит и слагают в его пределах узкие линзавидные 
участки, заключенные между м ассивами гранита-гнейсов. Их состав и 
характер взаимоотношений с вмещающими породами аналогичен сии
тектоническим гранитам Усинского района .  Зона мета морфизованных 
пород обр азует несколько ветвей, каждая из которых имеет от 1 до 8 !Uvt . 
Они простираются в северо-северо-васточном направлении и выражены 
полосами интенсивной р а ссл а нцовки и р азлистов гния с мельчайшими 
смещениями вдоль плоскостей кливажа.  В зоне р азлома р азвиты хлори
товые, хлорит-серицит-эпидот-актинолитовые сланцы, часто с кварце�1r 
м агнетитом,  талько м .  Формирование приразломной зоны было длитель
ным .  Так, порожинский интрузивный массив кембрийского возр аста в 
своем простирании совпадает с напр авлением зоны смятия. Гнейсовые 
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·текстуры в гранитах, обусловленные протоклазом ,  появляются в эндо
контактовых ч астях массива на  продолжении зоны смятия и согласно с 
-ее направлением. Полосы м илонитиз а ции  и р а ссланцовки гра нитов 
имели место после его кристаллизацюr, протягиваются вдоль зоны смя-
тия .  Нак·онец, полосы брехчированных пород и типичных брекчий отр а
жают сравнитель·но юные дислокаций в услоВ'иях небольших глубин. 

Вдоль р ассматриваемой зоны происходили многократные глыбовые 
движения. В опущенных уча стках с а м плитудой о пускания пор ядка пер
вых сотен метров в Казаныкском районе среди кембрийских толщ, как  
указывает Ю. Г. Щербаков, сохрюrились отложения среднего девона и 
нижней юры.  Таким образом,  Куз нецко-Ал атауекая зона глубинного 
·р азлома представляет собой сложный комплекс структур, возникших в 
разное время, различных по п роисхождению и морфологии и отражаю
щих длительный период р азвития глубинного разлома .  

Далее н а  юг ,  в р айоне Телецкого озера ,  р ассматриваемая зона смы
кается с Кур айско-Ша пшальской зоной высоко м етаморфизованных по
.р од.  В.  В .  Хоментовский ( 1 960) , подводя итог характеристике Кузнецко
Алат ауекай зоны р азломов, отмечает, что метаморфические толщи Куз
нецкого Алатау образуют единую зону. На всем протяжении эта зона 
приурочена к осевой ч а сти геосинклинальнога п р огиба,  причем наблю
дается удивительное сходство контуров обоих структурных элементов :  
р асширение прогиба сопровождается расширением зоны,  а дугообраз-

"" u ' ные изгиоы первого весьма  точно повторяют второи .  
Козеюльский р азлом на иболее полно описа н  Д .  И .  Мусатовым ( 1 963) . 

Этим исследователем он  отнесен к категории глубинных. С таким вы
водом  едва  ли  можно согл а ситься, хотя необходимо признать, что он  
no многим параметра м  подходит к этой категории. В этом отношении 
мы полностью разделяем точку зрения Хоментовского, который р а с
-см атривает всю зону Кузнецко-Алатауских р азломов в целом как зону 
единого глубинного разлома .  Козеюльский р азлом протягивается при
мерно н а  400 KAi. Ширина зоны р азлома колеблется от 4-6 до 1 5-с-
20 км. Морфология Козеюльского р азлома изучена сейсмическим и 
магнитным профилированием зоны разлома и геологическими наблю
дениями с поверхности . Этими исследованиями было установлено, что 
в з а п адной ч асти зоны глубинного р азлома р аспол агается крупный р аз
рыв ,  трещина которого п адает под углом 65-70° на востоке. Ширина  
зоны составляет 300-600 м. По геофизическим данным зона разлома 
n рослеживается на  глубину не менее 5 KAt. Восточнее основное наруше
ние  сопровожда ется второстепенными р азломами,  вытянутыми пар ал
л ельна ему.  Их ширина колеблется от 1 -2 до 20-30 м. Блоки между 
этими р азломами опущены на  различ ную глубину и образуют в р аз
р езе как бы гигантскую лестницу. В структурном отношении зона р азло
ма представляет ступенчатую гр абен-синкл иналь,  западное крыло ко
торой опущено по плоскости гл авного р азлома ,  а восточное имеет 
нор мальные стратигра ф ические контакты. В ширину эта грабен-синкли
наль  в южной ее части достигает 12 км. Имеющиеся геофизические дан
ные  позволяют полагать, что Козеюльский разлом п р одолжается в фун
даJ\Iенте З ападно-Сибирской низменности далеко н а  север ( Мусатов, 
1 963) . В центральной и северной частях Козеюльского р азлома в верх
нем  кембрии и ордовике формиравались крупные гранитные массивы 
Тыгертышский, Центральный и др . По данным А. И .  Ф илипповой, это 
-очень крупные пластовые тел а .  Они всегда р а сполагаются в висячем 
боку плоскости разлома,  р азмещаются в прогнутых частях геоантикл и
нальных поднятий, прилегающих к зонам глубинных р азломов, и имеют 
·блюдцеобразную форму. Для них характер ны весьма слабая  дифферен
циация,  однородность состав а  и Jl•raccoвoe развитие р оговиков во вмеща
ю щих породах как проявление мощного фронта силификации. Все это 
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позволяет Мусатову вслед з а  Филипповой предполагать их метасомати
ческое происхождение.  

Козеюльский р азлом з аложился в позднем докембрии как погр а нич
ная дизъюнктивная  дислокация Кузнецко-Ал атауекай зоны р азломов,. 
отделяющая позднедокембрийский геосинклинальвый трог от ка'рбонат
ной Минусинской геосинклинали.  На  севере он ,  видимо, смыкается с
Аргино-Иркинеевским авла когеном, т. е. структурой, заведомо  суще
ствовавшей в позднем докембрии.  Наиболее активно Козеюльский р аз
лом проявил себя в венде и нижнем кембрии.  Мусатов н аблюдал за 
хваченные известнякам·и ленС'кого яру-с а крупные обломки си·ний'СI<ИХ 
( позднедокембрийских) и р аннекембрийских вулканогенных пород. Этот 
факт, по мнению Мусатова,  показывает, что ам плитуда вертикальных пе
ремещений по р азлому к концу НИ)!<Некембрийской эпохи составлял а не 
l\·Ieнee 2-3 км. Активность р азлома имела место и в ордовике, когда 
в зоне р азлома формиравались метасоматические гранитоиды Тыгер
тышской интрузии,  и в силуре при излиянии кислых лав тейской свиты, 
сопровожда вшемся внедрением силурийских трещинных интрузий гра 
нит-порфиров.  

Наибольшей активности Козеюльский р азлом достиг в девоне, когда 
он играл роль западного ограничения Минусинского межгорного проги
ба .  В это время величину вертикального перемещения блоков по этому 
р азлому Мусатов оценивает в 7-8 км.  В современном рельефе Козеюль
ский разлом хорошо выр ажен в виде уступа .  

Характерными особенностя ми Козеюльского разлома,  отличающими 
его от Кузнецко-Алатауского, являются следующие :  разлом не разде
ляет структурно- фациальные зоны, он сечет как обл асть позднедокем
брийского трога,  так и геоантиклинальные поднятия Минусинсi<ой гео .. 
синклинали ;  его не сопровождают ко�шлекс глубоко метаморфизованных 
пород 11 поя;са  проницаемост.и ;  вдоль него лишь в отдельные отрезки 
нижнего и отчасти среднего кем брия формиравались магматически про
ницаемые зоны;  н а.конец, Коз·еюль·ский ра злом совер шенн·о лише·н mпер
базитов, чрезвычайно свойственных Кузнецко-Алатаускому р а злому. 

Исследов аниями Г.  В. Пинус, В .  А. Кузнецова и И. М. Волахова 
( 1 958) было установлено, что в пределах Кузнецкого Алатау в зоне 
глубинного р азлом а  имеется по меньшей мере два гипербазитовых поя
са, приуроченных к области распространения нижие-среднекембрийской 
офиолитовой формации .  Эти предста в.тrения опровергаются исследовани
ями Моссаковского, который считает, что в Кузнецком Алатау не на блю
дается · отчетливо выраженного гипербазитового пояса .  Здесь проявле
ние гипербазитовых интрузий сконцентрировано в отдельных узлах и 
линейные (поясовые) участки их· распространения прослежива ются на  
очень незначительных р асстояниях. Гипербазитовые тела группируются 
в местах стыков нескольких смежных и в то же время различно ориен
тирова нных (выделенных им)  промежуточных вулкани'Iеских структур
но-фаuиальных зон.  

Козеюльский разлом сопровождается с юга на север густой сетью 
оперяющих разломов - Уйбатсi<им,  Тога рским, Батеневским,  Азырталь
ским (представляющим виргацню Батеневского р азлома ) , Е рбинским, 
Б алахтинско-Джиримским, а таюке системой виргирующих разломов, 
среди которых наиболее крупными являются Сыдинский и Кокоревский.  
Все перечисленные разломы дают виргации только в южном направле
нии. Возраст их з ал ожения точно не  известен, но  не  вызывает сомнений, 
что он не моложе н ижнего кембрия, так как некоторые р азломы сопро
вождаются зонами  магматической проницаемости, по  которым происхо
дили изл ияния нижнекембрийских основных эффузивов и комагматич
ных им нюк·не-.средне-кембр.ий·ских ·и·нтрузий основного и щел'Очноrо 
соста ва .  В среднекембрийское rзремя с зона м и  р азломов связаны тел а 
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грани11оидных интрузий тан нуольского комплекса .  Н аибольшей активно
сти разломы достигл и в девонское время,  когда по ним происходило· 
формирование конседиментационных и штамповых складчато-глыбовых 
структур в девонском ,  а з атем каменноугольном и пермском осадачно
вулканогенном чехле Минусинского межгорного п рогиба .  Весьма харю<
терно р асп ространение д�вонских щелочных интрузий вдоль восточного· 
и з ап адного краев Ivlинусинского п рогиб а .  В 1 960 г. Л .  И.  Алабиным и 
Ю. Г. Щербаковым вдоль Козеюльского разлома н крупных оперяющих 
его трещин в местах сочленения с гл а вн ы м  стволо м  р азлома  был и  выяв
лены цепочки девонских щелочных интрузий, указывающих на  активную 
р ол ь  разломов горного обрамления Минусинского межгорного п рогиба .  
Та кие же цепочки девонских интрузий были выявлены В .  Д. Чеховичем 
в зоне сочленения Южно-Минусинской впадины и поднятия Восточного· 
Саяна .  

Курайско-Ш ап шальсi<ая система разломов 

Курайско-lliапшальская система разломов на  зап аде ограничена· 
К.урайсi<О-Телецким, а на  востоке U.Iапш альским г.т1убинными разломами.  
Р азломы имеют северо-западное п ростираине и п редставляют собой 
систему коротких, прямолинейных, не ветвящихся, тесно сближенных 
между собой разрывов, среди которых наиболее крупными являются 
Башкаусекий и Кара -Хемский. Система разломов п р оявилась на границе 
салаирских складч атых сооружений Уймено-Jlебедскоrо п рогиба и венд
ско-нижнесреднекембрийской эвгеосинклинали З а п адного Саяна,  но 
nремя заложения разломов гор аздо более древнее, так как в позднем 
докембрии они служили границами раздег.а различных структурно
ф а циальн,ых зон позднедокембрийской геосинкл инальной системы. Есть 
основание считать, что Кура йско-Телецкий разлом,  на севере смыкаю
щийся с К.узнецко-Ал атауским, предста вляет с ним одно целое и также· 
имеет протерозойско-архейский воз раст зал ожения ( фиг. 1 2 ) . 

К.урайско-Тел ецкий р азлом отделяет скл адчатые сооружения Горного· 
Алтая от З ап адно-Саянской зоны. На иболее пол н о  он изучен В .  А. Куз
нецовым и геолога ми ВАГТ,  проводившими в этом р а йоне среднемас
штабную геологическую съемку. Кур айско-Телецкий разлом на всем 
п р отяжении выражен чрезвычайно яр ко. Во-первых, он всюду разделяет 
р азновозр астные складчатые сооружения с совершенно различной геоло
гической историей ; во-вторых, сам шов всюду сопровождается зоной 
интенсивного метаморфизма ,  рассл а нцевания,  плойчатости, кливажа,  
складками волочения .  Ширина зоны разлома кол еблется от 2 1 0-300 и 
до 1 к.м. 

Широтный отрезок Кур а йско-Тел ецкого глубинного разлома ,  извест
ный под названием К.ура йской зоны, отдел яет Башкаусекий синклинорий 
от Чуйского. К северу от Юстыдекой брахисинклинали «ствол » зоны 
представляет собой серию сбл иженных ветвящихся р азломов,  между ко
торыми расположены л инзанидные бл оi<и пород разл ичного возр аста : 
нижнекембрийсJ<ого. верхнекембрийского, девонского и средне-верхне
каменноугольного. В северо-за падном направлении от гла вного ствола 
отходит серия оперяющих ветвей, таких, как Кара-Хемский и Башкаус
СI<ИЙ. Они так же, как и основной ствол , имеют вертикальную ориенти
р овку плоскостей сместител ей (По ж а риский, 1 964 ) . 

К западу от р .  Большая Кокурн до ртутного местор,ождения Акташ 
Курайская зона представлена крупньi!Ii р азрывом,  п р оходя щим в осе
вой части К.урайского х ребта . Гл авный ствол сопровождается серией 
более мелких субпараллел ьных р азломов,  различных по  значимости, 
п ротяжевност11 и ориентировке плоскостей сместителей.  И менно этот 
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Фиг.  1 2. Схема тангенциальных перемещений блоков Горного Алтая 
(по И. Ф. Пожар искому) 

СI<ладчатые сооружения: 1 - салаириды (вендско-Iнtжне-среднекембриiiскпй струк

турный комплекс) ; 2 - каледоняды (верхнекембрийско-ордовикско-силурийскиi\ струк

турный ко�tnлекс) ; 3 - герцнниды: а - силуро-девонский осадочныi'1 колшлекс Ануii

ско-Чуйскоii геосинклнналн. б - девонский структурный I<Оi\!Плекс, в - герцинскн�;; 

�кладчатые сооружени:я, сформированные на месте внешних геосннклннальных про

гибов. Разрывные нарушения: 4 - зоны глубинных разло,юв ; 5 - сбросы и сброса

сдвиги; б - надвиги; 7- направление перемещення блока ; 8 - круnные зоны высо

кометаморфпзованных пород (Т - Телецкая, К - Курайска я ) ; 9 - массивы гнейсо

видных гранитов юпк н еордовикскоrо возраста; 10 - осй некоторых частных структур 

разлом и является гра<l-пщей зон с р азличной геол огической историей. 
Так,  р азрезы вендеко-кем брийских отложений в предел ах Катунекой и 
З а падно-Саянской зон резко р азличаются как по  формационному соста 
ву·, та i< и по их полноте. Флишоидные отло:жения nерхнего J<ембрия к се
веру от разлома имеют мощность 3-4 км, а к югу -- всего лишь несколь
J < О  сот метров. Даже в пределах  единой структуры, сформированной н а  
месте внешнего геосюшл инал ьного Чуйского прогиба ,  как отмечает 
И .  Ф .  Пожа р некий ( 1 964 ) , мы  имееJ\т з а метную р азницу в строени и  
крыльев Кура йtкой грабен-синклинали,  разделенной п римерно попол а м  
основным швом зоны Кур а йского р азлома .  Так, отложения эйфельского 
возраста в южном р айоне представлены тол щей преимущественно основ
ных эффузивов, а в северном - 1шслых; :живетсi<ие отложения, имеющие 
в южном ра йоне мощность до - 2000 м, почти полностыо отсутствуют 
в северном.  

Еще большие отл ичия наблюда ются в верхнедевонских отл ожениях, 
когда в южном р айоне п роисходило накопление тонкообломочных пород 
с п рослоями органогенных известняков с морской ф ауной, а в северном 
значительную роль играли грубообломочные отложения мол ассоидного 
типа ,  содерж ащие остатки флоры.  Н а конец, в кайнозое в предел ах юж
н ого района по разломам Кура йской зоны з а кл адывается межгорная  
котловина ,  выполненная  озерными отложениям и  (Пожариский, 1 964) . 

В предел ах Курайской зоны в р а йоне месторождения Акташ и в не
которых участках восточнее расп ространены породы фаменского и сред
не-верхнекаменноугольного возрастов, отсутствующие в окружающих '
р айон ах. Они н а мечают зону интенсивных и дл ительных прогибаний 



шовных н адразломных  п рогибов,  широко р аспростра ненных в Саяно
Алтайской области и всегда п р остранственно ассоциирующихся со ство
л а м и  крупных глубинных р азломов.  Меридиональный отрезок Кур а йско
Телецкого глубинного р азлома  в районе Телецкого озера  представлен 
серией сбл иженных ветвящихся разломов, в зоне которых располагаются 
цепочюr небольших линзавидных тел среднекембрийских гипербазитов, 
а ссоциирующихся с вулканогенными нижие-среднекембрийскими офио
л итовыми поясами. Офисл итовые пояса сопровождаются зон а ми р ас
сл анцевания,  гидратермальна измененными породами и тел 1ами молодых 
гранитоидов. . 

Курайско-Телецкий разлом оnеряется системой крупных разломов.  
Они отходят от основного шва под очень небольшим углом в отлиLiие 
от -восточной ч а•сти р азлома ,  где этот угол достаточно велик. И . Ф. По 
ж а р иский отмечает, что ч а ще всего оперяющие р азрывы образуют nоло
г-ие дуги 'YI вновь смы1каюТ1СЯ с основным швом,  окон-гуривая линзавидные 
блоки. По набтодениям П ожа риского, отмечается своеобразная законо
мерность ориентировки поверхностей сместитеJi ей этих р азломов.  К югу 
от  основного шва падения плоскостей имеют северное и северо-восточное 
направления. Так ориентированы пл оскости крупных надвиговых струк
тур, например Акташского и Чаган -Узунекого н адвигов, крупного безы
мянного надвига , проходя щего в основании Кур айского хребта в р айоне 
пос.  Чаган -Узун, а также множества более мел ких оперяющих и само
ст•оя-гельных ·разрывов . Разрывы, кш< тмечает И .  Ф .  Пожар·исхий, р ас
положенные севернее о·сновного шва, ор иентированы чаще всего верти
калы-ю. Одна.юо крупная  надвигсвая 'Структура в верховьях р .  Узун-Оюк 
имеет падение плоосJЮ'СТ'И сместителя на  юг,  т. е .  на встречу пл·оскостям 
н адвиго·в южного блока .  

И .  Ф .  Пажариский сч.итает, что причины этою явления неясны.  В ка
честве предп·оложения он высказывает мысль  о том,  что э-ги структуры, 
хотя и были созданы одновозра·стными движениями,  но  являют·ся раз
личными по характеру движения смежн ых блюков. Разрывы северного 
р а йона,  вероятно, являю11ся н адвигами,  а структуры южного склона 
Кур айсюогю хребта - поддвигам.и . 

К зоне Курай·сJю-Телецко!'о разл·ома и его оперения в продолжение 
всей геологической истории  разлома были приурочены р азновозрастные 
плутоны, что подчеркивает контроль интрузивной деятельности со сторо
ны р азрывных н арушений. В пределах Курайско-Телецкого разлома при 
с утствуют все представител и интрузивных комплексов Горного Алтая : 
гипербазиты и габброиды среднекембрийского возраста ,  метасоматиче
С I<Ие гр анитоиды нижнеордовикского v.омплекса и все более молодые 
и нтрузии, вплоть до девонских. . 

Ш ап шальский глубинный р азлом ограничивает с северо-востока Чу
Jiышманский антиклинорий.  Он р асполагается внутр и  единой по возрасту 
каледонской зоны. Морфологически Шапшальский р азлом выражен 
серией сближенных субпа раллельных дизъюнктивов, вблизи которых 
о садочные и интрузивные породы всех без исключения возрастов интен
сивно  р ассланцованы и милонитизированы.  Мощность зон,  где п роявил
ся  дин амометаморфизм,  колеблется в п редел ах 0,3-3,0 !Ctt. К глубинно
му р азлому приурочены также зоны термального метаморфизма ,  в пре
дел ах которых породы п ревра щены в кристаллические сланцы и гнейсы;  
мощность их измеряется первыми километрами  ( Пожа р иский, 1 964 ) . 
lliа пшальский р азлом относитсн к категории гл убинных р азломов. Ему 
п рисущи большая протяженность (порядка 250 к:.м ) , значительные раз
л ичия р азрезов в ра зделяемых разломом блоках (широкое развитие 
н и жнеордовикских, силурийских и девонских отложений в предел ах З а 
п адно -Саянского синкл инория п р и  практически полном их отсутствии 
в предел ах Чулышманского а нтиклинория ) , контроль интрузивной дея-
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тельности (нал ичие в предел ах зоны разлома м ассивов гра нитоидав
почти всех комплексов и, что особенно важно, крупных тел гипер б ази 
тов) , наконец, связь с Ш а пшальским разломом шовных прогибов. 
Основные этапы р азвития Uiапшальского р азлом а описаны А. М.  Боро
виковым ( 1 963 ) ,  данные которого мы  ниже и п риводим.  Этот исследова
тель в зону Шапшальского разлома включает З а п адно-Шапшальский и 
параллель·ный ему Восточно- Ш а·пшальский разломы.  

В нижнем - среднем кембрии З ап адно-lllапшальский р азлом явля 
ется местом интенсивных излияний основных л а в  и внедрениям много
численных интрузий гипербазитов. В верхнем кембрии - ордовике в. 
восточной части Горного Алтая возник глубокий вторичный геосинкли
н альный п рогиб ( Шапшальская геосинклинал ь ) , вытянутый в северо
западном направлении. В это же время происходило интенсивное дроб
ление и некоторое погружение западной окраины Тувинского массива .  
Зона Восточно-Шапшальского разлома проходит между областя м и  р аз
ной интенсивности погружения.  При этом в осевой зоне глубинного· 
р азлома р азвились самые н а п ряженные тектонические движения ,  иду
щие н а  фоне м а ксимальных погружений .  

В верхнем ордовике в зоне глубинного р азлома формируются круп
ные тел а гранитоидав шапшальского комплекса .  В среднепалеозойское· 
время вдоль Шапшальской зоны возник уступ, разделяющий Тувинский 
межгорный прогиб и п риподнятые каледонские м ассивы Горного Алтая .  
К Шапшальокой зон е  т а кже пр·иурючены многочисленные интрузии де
вонского возраста и сопровождающая их своеобразная железисто-карбо
натная минерализация с повышенными концентрациям и  молибдена ,  
свинца и серебра .  

В ка менноугольный и юрс rшй периоды вдоль зоны Западно-Шап
шальского разлома р азвивались узкие несимметричные прогибы прир аз 
ломнаго т и п а ,  выпол ненные грубообломочными и угленосными отложе
ниями.  

В конце третичного - н а чале четвертичного периода на востоке 
Горного Алтая возникло широкое глыбовое поднятие северо-западного 
простирания,  ось которого п р имерно совпадал а с осью Шапшальской 
зоны и р аспола гал асЬ поперечно к оси Западного Саяна .  Во внутренней 
структуре поднятия выделяются отдельные блоки, приподнятые н а  раз 
ные гипсометр ические уровни .  Движение этих блоков, как считает 
А. М. Боровиков ,  происх·одило по  древни·м палеозойским р азломам ,  эле
М'ентам Ш а·пшаль-сrюго глубинн ого р азлома .  

В результате четвертичн·ой эр·озии был отпрепар ирован Ш а пш аль
ский хребет. 

В настоящее время зона Ш а пшальсколо р азлома отличается повы
шенной сейсмичностью. 

Салаиро-Сарсинско-Курайская систем а  
Салаиро-Сарсинско-Курайский разлом,  предста вляющий ствол всей 

системы, является пограничной структурой между областью средне-верх
некембрийской хонсолидации Катунекого а нтикл инария и р аннегерцин
скими  скл адчатыми сооружениями Ануйско-Чуйской геосинклинали.  Н а  
севере Главный ствоJi системы· р азломов отдел яет Сала ирекий кряж,. 
в предел ах которого имел а  место средне-верхнекембрийская складча 
тос:ь, от  областей, по  своему р азвитию ближе стоящих к Ануйско-Чуй
скои геосинклинали.  Таким образом,  Салаиро-Сарсинско-Курайский 
р азлом представляет собой одну из н аибщrее крупных и важных текто: 
н ических зон Горного Алтая .  В длину он вытянут более чем на 600 км 
и образует в плане крупную дугу, выпуклой стороной обращенную н а  
запад. Южн

_
ая  часть дуги простирается в северо-за падном направлении,  
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а северная .___ в субмеридиональном с некотор ы м  откJ1онением н а  северо
восток и в своих очертаниях довол ьно точно повторяет контуры 
Кузнецко-Ал атауското глубинного ра злrома .  Под покровом мез·о- J<ай 
нозойских отложений гл авный разлом п рослеживается геофизическими 
методами еще на многие сотни километров. Салаиро-Са рсинско- Курай
ская система ,  как и все системы Саяно -Алтайской скл адчатой обл а сти, 
имеет асимметричное строение. Асимметрия выражается в чрезnычайно  
сильном развитии сетки восточных оперяющих р азломов и полном их  
отсутствии в обл асти, р а сп оложенной к За паду от Гл авного ствол а систе
мы. Надо отметить, что Салаиро-С арсннско-Курайская система разломов 
в та ком виде выделяется впервые.  Н аиболее близка она к Са рсинс ко 
Курайской системе р азломов,  отмеченной в 1 96 1  г. В .  А. Кузнецовым,  
который в нее включил, с одной стороны, С а рсинекий р азлом, смыкаю
щийся н а  севере с Салаирскими р азлом а м и, и с другой - Курайский,  
отвечающий н ашему Катунско r.1у разлому. Всю систему Сарсинско
Кур айского р азлома В. А .  Кузнецов представлял как ряд кулисообразно 
подстилающих друг друга крупных разломов северо-западного прости
р ания.  

Учитывая особенности ветвления разломов,  выявленные нами в С а я 
но-Алтайской . обл асти, мы  сочли возможным дать и ную трактовку сочле
нения отдельных разломов.  Прежде всего все р азломы Катунско-Ьийской 
зоны В .  А. Кузнецова ( Кузнецов, 1 964 ) мы  р ассматриваем не как систе
му кулисных разломов, а как р азломы оперения Главного ствол а ,  за  ко
торый нами принимается н а  севере один из Салаир ских р азломов, затем 
С а р синекий и восточный отрезок Баратальского. Отдельные фр агменты 
этого разлома скрыты под девонскими образованиями Ануйско- '-lуйского 
п р огиба,  которые в зоне р азлома образуют своеобр азные шовные п р о
гибы, очень сходные с другими шовными п р огибами Саяно-Алтайской 
складчатой области.  

С алаиро-Сарсинско-Курайская систем а  р азломов как а ктивная зона  
существовал а уже в вендско-нижне-среднекембрийское время,  о чем. 
свидетельствуют гипербазитовые пояса,  р а спол оженные в Сал аире, Ка
тунском антю<линории и Кур айской зоне вдоль Гл авного ствол а .  

В .  А. Кузнецов ( 1 964) отмечает, что  Сарсинско-Курайская зона  
является зоной локального проявления магматизм а  и эндогенной мине
р ализации. Так ,  вдоль зоны четко локализуются древнекаледонские 
гранитоидные интрузии,  обычно сопровождающиеся метаморфизмом  
пород, формированием л инейных зон  гнейсов и кристаллических сл а н 
цев. Представителем такой линейной зоны мета морфиз м а ,  гранитизации  
и гранитных интрузий ,  по  его мнению, является Ш адринско- Курайская 
зона  в осевой водор аздельной части Кура йского хребта,  т .  е .  там ,  где 
имеет место м акси мальное сближение стволов трех систем р азломов 
Курайско-Телецкого, Салаиро-Сарсинско-Курайского и Чар ышско-Те
р ектинского. 

С алаиро-Сарсинско-Курайский р азлом н ачин ается в юга-восточном  
Алтае,  где он чрезвычайно сближен с Кур айско-Телецким разломом .  
Здесь вдоль зоны р азлома вытя нуты участки интенсивно метаморфизо
в а нных пород. Далее на северо-запад тектонический шов отделяет венд
Сiше и нижнеi<ембрийские образования Ба ратальекого горста от девон
ских отложений Ануйско-Чуйской впадины. В зоне контакта возникл а  
своеобразная шовна я  структура ,  известная  как Кур айский шовный про 
гиб .  Далее н а  севера-з ап ад, в зоне сочленения Ануйско-Чуйской и 
Катунекой зон,  в девонских отложениях развился второй шовный про 
гиб - Бельгебашский. Третьим таким прогибом является С а рсинский. 
В кембрийс1шх карбонатных толщах Катунекого а нт иклинария вблизи  
указанных прогибов всегда появляются гипербазитовые тел а ,  в совокуп 
ности  н амечающие вдоль линии всего Гл а вного ствол а четкообр азно  
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вытянутый гипербазитовый пояс.  В меньшей степени вдоль Гл авного 
ствол а разлома проявил ась магматическая деятельность герцинекого 
этапа ,  в ч астности герцинекие гран итные интрузии ( В .  А. Кузнецов, 
1 964) . Са рсинско-Кура йская зона ,  по  представления м В .  А. Кузнецова ,  
является линейной зоной эндогенного, особенно  сурьмяно-ртутного, 
оруденения.  · 

Из оперяющих р азломов н азовем следующие, с юга н а  север : Кад
ринско -Баратальский, огр аничивающий с вос:гока Катунекий антиклино
рий,  Бельгебашский, Катунский, являющийся погра ничной зоной между 
Катунекой и Ануйско-Чуйской зонами .  Виргации Катунекого и Гл а вного 
р азломов образуют сл ожную систему дугообразно изогнутых разломов 
Салаира .  Важное значение имеет Кузнецкий разлом северо-восточного 
простирания ,  отделяющий в венде и нижнем J<ембрии Салаирекий а нти
кл инарий и Кузнецкий сииклинарий от структур Катунекого антиклива
рия и Уйменекого синклинория .  В се перечисленные р азломы служат 
границами р азличных структурно-фациальных зон и устойчиво себя 
проявляли как подвижные швы в ордовике, силуре, девоне и в ряде слу
чаев в верхнем палеозое. В настоящее время имеются данные о наличии 
в некоторых их приразломных прогибах юрских и третичных отложений 
большой мощности. 

Ч арышско-Теректинекая система 

Чарышско-Теректинская система разломов возникл а  еще в венде ил и ,  
может быть, несколько ра нее, при  обрушен ии ОJ<еанического блока и 
заложении в зоне погружения вендско-нижне-среднекембрийской эв
геосинклинали .  С верхнекембрийско-ордовикско-силурийского времени 
активизация этой системы способствовала погружению еще сл або консо
л идированного Салаирекого континентального блока и возникновению 
в зоне обрушения наложенных и остаточных геосинклинальных п роги
бов. В частности, ствол этой системы ЯВЛЯJlСЯ юга-западным огра ничени
ем каледонской остаточной геосинклинали,  существующей н а  территории 
центральной части ГорноГо А.пая (Ануйско-Чуйская,  Телецкая, Коргон
С !\аЯ зоны) в верхнем r<ембрии,  ордовике и сил уре. 

Значительную роль Ча рышсJ<о-Теректинская система разломов игра
ла и при среднепалеозойсJ<ОЙ экспансии геосинклинальнога режима 
в обл асть каледонского континентального блока , когда в его пределах 
были заложенЬ1 Ануйско-Чуйская геосюшл иналь,  Коргонекий н аложен
ный прогиб и закончил свое формирование Талицкий антиклинорий .  
В истории формирования этих структур ведущую роль с�;>Iграли диффе
ренцированные движения блоков земной коры, огр аниченные оперением 
Чарышско-Теректинекой системы разломов. 

И .  Ф .  Пажариский показал,  что в р азные этапы р азв·ития Чар ышско
Теректин.ск·ой си1стемы разлом-ов р азЛ'ичные ее элементы играли неоди
наковую роль и фунrю.�:иони-р-овали то как глубинные, то ках простые 
р азЛ'омы. Так, на блюдая сев·еро-западное -оперение Чарышско-Тер е·ктин
(ЖОrо р азлома,  И.  Ф.  Пожар нек-ий пр.ишел к выноду об изменении во 
времени ·положения и орi'iентирrовки ах'Тивных р азломов Чар ышско-Те
ректинской зоны. По Представлениям И .  Ф. Пожариского, наиболее 
древние движения (в  орд:овике) происх·одили по разлома м  север-о-запад
НО'f\0 и субмеридиюнального направлений, р а·спол·оженным, вер'Оятнее 
нсего, север·нее описанн·ого уча,стка ; в верхнем силуре активные р азломы 
имели сев·еро-западное, а в и<анце девон а - субширотное направле·ния ,  
совпадающие с их с·овременным положением. И.  Ф .  Пажариский счи
тает, что подобное изменение ориентир овхи актив-ных з·он во времени 
долж·но . было -вполне естественно обуслrовить р азличное положение их в 
р айонах, р асположенных западнее н а  р азных этапах р азвития . Действи-
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тельно, на северо-западе Горною Алтая мы не  и меем столь ярко выра 
женной еди-ной зоны  р азл•ома ,  как  в центральной и юга-восточной его 
частях. К:рупный р азлом,  огр а ничивающий с северо-востока Талицкий 
а нтиклипорий,  описанный В .  С .  З а ико-Новацким ( 1 956) как часть Баш�
л ак- Южно-Чуй•скоrrо глубинного р аз лома ,  лю мнению И. Ф .  Пожари·ско
го, не обладает в·сем комплекtом призню<ов, характерных для структур 
этого · типа . Возра·стной контраст пород в прилегающих к р азлому бло
ках невелик;  фации и характер дислокаций одновозр астных пород в н их 
пример'Н'о один аковы. По тем ж•е прич.ина м ,  ·пю представления м И .  Ф .  По
жариского, нельзя назвать глубинным р азлом,  органичивающий с юга
з апада Тал•иц1кий а нтиклинор.ий . Ни  та, ни  другая зоны не являются 
гра·ница м.и С J<л адчатых сооружений р азличных возра·стов.  0чевидно, 
указанные д·ислокации не являлИ'сь глубинными х::труi<турами в пол•ном 
смысле этого тер мина ,  а представляли еобой местные крупные регио
наль·ные р азломы, лишь в отдельные моменты геологичесJюй истории 
приближа ющиеся по с в1оей з•начимости к глубинным.  Поэтому, кас а ясь  
ди•скУ'осионноrо вопроса о том ,  ка-к п роводит ь  главный ствол Чарышско
Т·еректин·ской с исте.мы р азлом•ов ,  мы вслед за И. Ф. Пожариским, 
В .  А.  К:узнещовым и И .  И .  Белосгоцrким п роводи м  ero по юга-западной 
окраине каледонской зоны Гор ного Алтая ,  т .  е .  по р азломам , ограничи
вающим с север·о-запада Холзунск·о-Чуйский а•нтиклин•орий,  и далее под 
покровом девонс•ких отложений К:ор гонсJюго прtогиба протяrиваем до 
е·оединен•ия его с северо-з ападной зоной смятия. Тюгда в·се остальные 
р азломы этюй си.стемы, в том числе и на иболее J<рупные, та.кие, как Та 
лицк·ий и Бащел ак-Южно-Чуйокий; являются его юго-в•осточным опере
нием,  а с а м а  система ,  как и все системы Алтае-Саяноюй обла•сти, асим
метр·ична с оперением, развитым лишь по  одну сторону от ее  главного 
ствола .  

Чарышско-Теректинский глубинный разл ом н а  юга-востоке скрыт п од 
кайнозойскими отложения ми Чуйекай котловины,  и лишь в р а йоне 
п ос .  Ташюна можно на блюдать серию р аз рывов, п риводящих 13 сопр и
коснов·ение верхнеJ<ембрийские и 11 алегающие н а  них сл або дислоциро
ва нные эйфельские отложения с )!<ИВетскими тол ща м и  Чуйского синкл и 
нория .  

Далее к за паду от  окраИны Чуйекай степи до восточного окончания 
Коргонекого синклинория Чарышско-Теректинекий разлом выражен 
ч резвычайно я рко. На этом участке он  р азгр ан ичивает Холзунско-Чуй
ский антиклинарий и Ануйско-Чуйский син i<линорий .  Описание ствол а 
Чарышско-Теректинского р азлома н аиболее полно дано В .  С .  Заико-Но
в а цким ( 1 956) . По данным этого исследовател я и сделанным к ним до
п олнениям И .  Ф .  Пожариского ( 1 964) , зона глубинного разлома п ред
ставляет собой серию ветвящихся сближенных р азломов, .образующих 
ствол , от которого отходит ряд ветвей - крупных региональных разло 
мов .  Амплитуда вертикального перемещения отдельных блоков дости
гает нескольких километров .  К:рупные разломы сопровожда ются бесчис
ленным множеством  оперяющих трещин второго и более высоких 
порядков. Между ними заключены узкие линзавидные блоки, вытянутые 
по направлению простирания основной зоны р азлома и сложенные по
р одами  са мого р азличного возраста,  от венда до нижнего карбона 
вкл ючительно.  Р азрывы фиксируются мощными,  до 300 м, полос а м и  
тектонических брекчий, зонами р ассл анцевания и милонитизации пород 
с участками гидротермал ьной их переработки. Поверхность отдельности 
пород в блоках покрыта «зеркал ами скольжения»,  п ричем наблюдается 
горизонтальная ориентировка штрихов. Эти явления имеют место как 
в пределах осевой зоны ствола ,  так и вблизи оперяющих разломов, хотя 
и в несколько меньших м асштабах (Пожариский, 1 964) . Далее ствол 
Ч а рышско-Теректинского р азлома скрыт под девонскими отложениями 
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н эложенного Коргонекого п рогиба,  соединяющего узким проливом Ануй
ско-Чуйскую и Рудно-Алтайскую зоны. Н аложенный характер п рогиба 
на кс1ледонскую структуру и в то же время большая  пол нота и мощ
Jюсть девонского р а з реза при ограничении его с севера и юга разломами 
пGзвол яют р ассматривать Коргонсю·JЙ п рогиб как своеобразный н адра::J
ломный, вер нее шовный,  прогиб,  возникший в зоне ствола Чарышско
Теректинского разлома ( Кузнецов, 1 964 ; Белостоцкий, 1 960; Пожари
<:кий, 1 964 и др . ) . 

В этом отношении чрезвычайно показательно то, что Коргонекий 
nрогиб лежит в зоне сочленения типичной каледонсrюй и тиличной гер 
цин-с�<ой �ан Горног-о Алтая .  Так ,  ор д:овик·ские и силурийские 1'олщи Ча
рышского и Ануйского синклинориев принадлежат к терригенно-карбо
натной фор мации, составляющей основу собственно геосинклинальнаго 
комплекса герцинид. Эти же отложения в пределах Холзунско-Чуйского 
а нтиклинария развиты очень слабо и представлены пестроцветн-ой терр и
теиной фор мацией ( Пожариский, 1 964 ) . В .  А. Кузнецов ( 1 964 ) ,  изучав
ш ий магматизм Чарышско-Теректинской зоны р азлома ,  указывает, что 
вдоль этого разлома  р асполагаются разновозр а стные и разнотипные 
проявления магм атиз м а .  К ней п риурочены кембр ийские гипербазитовые 
интрузии, сл агающие Теректинекий гипербазитовый пояс. Далее к Ча
рышскому звену этой зоны четко п р иурочена серия мелких массивов 
габбро-диа базов,  в ыделенных В. А.  Кузнецовым в особый Чарышский 
интрузивный комплекс ра ннегерцинского воз р а ста .  Можно отметить 
также особенно обильные излиян ия вдоль этой зоны разломов древних 
л а в .  К этой же зоне и ее ответвлениям п риурочены н екоторые гранито
идные интрузии и позднегерцинский Теректинекий дайковый комплекс, 
который относится на ми  и В .  А.  Кузнецовым к группе м алых пасторо
генных интрузий .  В систему Чарышско-Теректинских р азломов, видимо, 
можно отнести Тигерецко-Чуйский р азлом, или зону смятия, хотя этот 
вопрос в н а стоящее время требует дальнейшего изучения.  

Северо-восточная  и И ртышская зоны смятия представляют собой две 
н аиболее крайние зап адные системы глубинных р азломов Саяно-Алтай
ской складчатой области. В отличие от р ассмотренных систем глубинных 
р а зломов они имеют более п ростое строение и почти совершенно лишены 
оперяющих с истем .  Они будут р аtс·смотрены ниЖ'е при  описании з·он 
сжатия . 

СУБШ ИРОТНАЯ С И СТЕМА РАЗЛОМОВ 

К субширотной системе ра зломов с юга н а  север относятся субширот
ные разломы Минусинской котловины (Кузнецко-Иркинеевский авлако
ген ) , З ап адного Саяна  ( Кандатский ) ,  · Тувы (Агардатско-Окинский и 
Саяно-Куртушибинский,  Азасский и др . ) . 

-

Кузнецко- Иркинеевский авлакоген 

Кузнецко-Иркинеевский авлакоген каi< тектоническая структура ,  свя
заннан  в своем возникновении с крупной зоной глубинных разломов, 
впервые на тектонических картах выделена Ю. А. Косыгиным и др .  
( Ка рта докембрийской тектоники Сибири ,  1 962) . 

Анализ геофизических и геологических данных,  как это считает 
Д. И .  1\1усатов ( 1 963 ) , подтверждает эту идею и высказанные р анее 
по этому поводу сообр ажения.  

Так, м агнитное и гравитационное поля вдоль р ассматриваемой линии 
отличаются узкими протяженными положительными аномалия м и  и 
большими гр адиентам и ;  к этой зоне приурочены интрузии ультраоснов
ных и основных пород, известные на Чадобецком поднятии ;  протяжен
ность и длительность существования разлома п одчеркивает его глубин-
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ный ха раrпер. Вдоль зоны р азлома,  по Представления м Д: И .  Муса'ГОВа  
( J 963 ) и нашим ( Кр асильников, 1 963 ) , по-видимому,  п роисходил и гори
зонтальные перемещения блоков, вызвавшие главный изгиб синийских 
(поздне-докембрийских) и вендско-нижнекембрийских структур в бас-
сейне р .  Тасеевки. Н а  западе Иркинеевский а вл акоген, видимо, смыкал
ея  с шовной зоной хр .  Арги,  которая характеризуется положительными 
.ан ом алиями  гр авитационного поля .  

Кандатская система 

Кандатская система  глубинных р азломов возникл а  в глубоком до
J<ембрии между пер вичной Н И)!Шепротерозойской карбонатной пл итой 
]v1инусинской геосинкл инали и океан ическим блоком, расположенным 
тогда в области Западного Саяна .  Видимо, в это время возник главный 
разлом этой системы - Кандатский. Он образован двумя сбл иженными 
п а раллельными разломами .  В позднем докембрии  Кандатский глубин
ный разлом являлся границей между Минусинской карбон атной и 
З а падно-Саянской сл анцево-эффузивной геосинклиналями .  Возможно, 
в это время к северу от него и па раллельна ему образовался второй 
крупный разлом - Саяно-Минусинск'ИЙ .  Эти два р азлома  в позднем до
кембрии, а скорее в 'Начале венда н аметили шир·отно ·вытянутую зону, в 
пределах котор·ой на  п.р'отяжении всей ее геологической истори.и проте
кали  процессы, резко отличные от процессов, свойственных Минусинской 
и З ападно-Сая·нской геоеию<ли·налям.  Это обстоятельство позв·оЛяет р а1с
с матривать эту зону J<ак своеобразную тектоническую структуру шовно
го ти.па ,  разделяющую две р азличные по сВ'ое:му •строению глыбы земной 
коры.  В вен'де и нижнем кембрии к югу от Кандатскоrо р азлома форми
руется еще ряд разрыноп, из которых са мый  крупный - Боруоский. 

Ка ндатская зона глубинных р азломов прин адлежит I <  чис.;Jу крупней
ших си.стем востока Алтае-Саянской складчатой области.  Она прослежи
вается из центр альной ча сти Восточного Саяна ,  лежащей на  водор азде
л ах рек Хамсары и Уды, в субш иротном · направл ении на  запад в 
центр альную часть хр .  Эр гак-Торгак-Тайга .  Отсюда она  вход.IIТ в преде
л ы  Западного Саяна .  Вдоль него Кандатская систем а  разломов протяги
вается до верховьев р .  Абакан,  где смыкается с разломами Курайско
Телецкой системы. 

В предел ах Западного Саяна Ка ндатский разлом протягивается не 
менее чем н а  500 км. Ширина его осевой зоны кол еблется от 3-4 до 
1 5-20 км. Краевые р азломы имеют поверхность сместителей,  погруж а 
ю щуюся н а  юг под угл·ом 50-60°, что позволяет рассматривать и х  к а к  
крутопадающие надви ги или взбросы. Л.  П.  З оненшайн отмечает, что 
за J<люченные между 1<р а евыми сбросам и  слои н ижнекембрийских отло
жений смяты весьма интенсивно. В этой зоне оси скл адок большей 
ч с:стью ориентированы па раллельна направлению р азломов. При этом их 
-осевые поверхности погружаются пар аллельна разломам на  юг под 
углом  50-70°, т. е .  н аблюдается повсеместное оп рокидывание структуры 
.на  север. Во  всей зоне очень четко выражена кливажная складчатость 
{Зоненшайн,  1 962 ) . 

Примерам этого типа структур являются Хансынекая и Маинекая 
мегаантикл иналн и Арбатская мегасинклиналь на северном склоне З а 
nадного Саяна .  

Кандатская система глубинных р азломов сопровождается зоной 
р<1звития в улканогенных обр азований спил ито-кер атофирового и спили
то-диабазового составов, яшм, кремнистых сл а н цев при незначительной 
роли известняков. Она  в поперечном сечении имеет неоднородное строе
:ние и характеризуется несколько различным составом выполняющих ее 
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вулка ногенных обр азований,  а гл авное - особенностя ми присутствую
щего в них терригеиного м атериала  (Моссаковский, 1 963 ) . 

История формирования К.андатского разлома в значител ьной степени 
з апечатлена в разрезе вул каногенных зон .  Так,  в Кандатской зоне, н ачи
ная  с позднего докембрия ,  в венде и начал е  н ижнего кембрия ( алданский 
ярус) , а в южной зоне и в течение всего среднего кембрия непрерывно 
н акалл•ивались основ•ные  л авы.  Лишь в зоне ,  пр илежащей к Минусин
с кому межгорному ·пр·огибу, во втор•ой половине л енск·ого века нижнего 
кемб р ия бол ьшое значение начи·нают играть .пир·оклшстические породы, 
почти пол ностью вытес•няющие из р азреза л а·новый материал.  

Во второй половине среднего кембрия,  по данным А . . А. Моссаков
ского ( 1 963 ) , в узких депрессиях, вытянутых п араллел ьна кра евым глу
бинным разлом ам ,  накапливались довол ьно мощные толщи граувакко
вых песчаников и конгломератов с пачками туфов, туффитов и отдеJJь
ными покровами  эффузивов основного состава .  Образующий · их 
обломочный материал свидетельствует о раз мыве как докембрийских 
метаморфических пород Джебашской кордильеры,  или Воеточно-Саян
ского массива ,  так и НИ)!Ше-среднекембрийских осадочных, э ффузивных 
и интрузивных · пород п рилежащей ч асти Минусинской геосинкл инали  
(Моссаковский, 1 963) . Н ачало разм ыва,  види м•о, связано с первыми 
парО'I<сизм а мrи скл адчатых движений в среднем кембрии, охвативши•ми 
краевые ча.сти приразломных з он ,  где в основании верхнего 1<ембрия на 
блюдаются почrи понсеместн.о угловые неС'огл а·сия, отсутствующие в 
зоне развития вул каногенных пород К.а ндатскоrо разлома,  Где в течение 
венда, нижнего и среднего кембрия непрерывно накапливались вулкано
генные 'Голщи ( чазрыкская св.ита) . 

Большая -протяженность К.а•н•дат.ской зоны и небольшая ее ширина ,  
значител ь·ная мощность приурочен·ных к ней  венд·ских и нижне-средне
кембриЙ1С I�их образов а'НИЙ, о'Гсугствне ·перерывов в осадк·онакоплении 
все это свидетелыствует о том, что на'К·опление их происх.одиЛ'о в геосин
клинальнам троге у подножья Джебашс1юй кордильер ы .  Не  случайно, 
что именн•о в этой зоне ,в верхнем кембрии возник внешний геосинкли
н альный прог.иб Зап адно-Саянской геосинклинаЛ'и (Минуси•НIСI�ий) , вы
полненный м,ол а•осовыми отло•жениями, и что к •ней приурочены проявле
ния интрузивнtой деятельности не тол ьхо в кембрии (Ма'IШская интрузия,  
гипербаз•иты ) , но и дев.онские позднескладчатые .интрузии В обоих 
ти·пах вулканогенных З·О'I-1 Кан'датс·кой си·стемы р азломов при·суnствуют 
тела г.ипер·баз•итов . Как пр авило, они nревращены в серпентиниты и в 
ряде случаев с ними а•осоц·иируют.ся жадеитС'одержащие тела сильн·о из
менен·ных rп•ород. Гипер'бази'!'овые тела пред!ставляют собой межпла·сто
вые залежи и,  п.о данным аэр·омагнитной съемки, п адают на юг . 

. А. А. Мосса ковский показал , что развитие л инейных краевых струк 
тур типа зоны К.андатского разлома  оказывает определ енное влияние 
на  характер развития сопряженных с ними частей смежных структур-
н ых ЗОН .  

' 

Борусекий глубинный р азлом может рассматриваться как  элемент 
гла вного ствол а К.андатского разлома .  Он на з ап аде отходит от К.андат
ского разлома и снова смыкается с ним на востоке, образуя петельчатую 
структуру, внутри которой располагается Б орусекий массив глубоко 
мета морфизованных пород позднего докембрия.  . 

Борусекий р азлом описан Л .  П .  Зоненшайном,  по  данным которого 
н дается его характеристика  (Зоненшайн ,  1 963 ) . В длину этот разлом 
достигает 250 к.м при ширине зоны разлома 20 к.м, только у восточного 
и западного окончаний р азлома его ширина составляет не  более 2-3 к.м .  
Строение Борусекого р азлома  очень сходно с К.андатским. Здесь также 
н а бл юдается два краевых разлома ,  ограничивающих эту зону. В цент
ральной части зоны, в бассейне р .  К.онтегир и в П риенисейском р айоне, 
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где зона расширяется, внутри нее проявляются дополнительные разломы.  
Они  разбивают территорию н а  систему тектонических блоков, вытянутых 
вдоль простирания зоны.  В н утри этих блоков слои ни�<некембрийских 
отложений смяты в сложные, большей частью изокл инальные опроки
нутые к северу складки. 

Поверхность сместителей всех разломов. прин адлежащих Борусекой 
зоне, п адает на юг под углом 60-70°. В зоне н аходится множество гипер
базитовых тел , п адающих, как и разломы,  н а  юг. Это достаточно отчет
л иво устанавливается для Борусекого м ассива по данным аэромагнитной 
съемки.  

В предел ах офиолитовых поясов в двух места н а  р .  Джебот -Козыр 
( северный пояс) и в б ассейне р .  Кошкарот (центр альный пояс) отмеча 
ются небольшие грабен-синклинали,  сложенные верхнекем брийскими от
ложениями ( ал асугской свитой ) . Они н аложены на структурные формы 
нижнекембрийских отложен ий и представляют собой в структуре офио
л итовых поясов и Джеба шского а нтиклинария верхний структурный 
я рус. Это небольшие синклинал и, крылья которых оборваны разлома м и .  
Слои вблизи н и х  залегают круто, почти вертикально,  а в ядре складки 
весьма полого. Несомненно,  что ко времени возникновения наложенных 
верхнекембрийских грабен-синклиналей на  месте современного Дже
ба шского антиклинария уже существовало поднятие. Описанные раз
ломы - Са яна-Минусинский, Кандатский 'и Борусекий - можно р ассмат
р ивать как крупную зону дробления очень своеобразного глубинного 
разлома ,  представляющую его ствол . Тогда вся система р азломов З ап ад
ного Саяна  скорее всего представляет его оперение, р азломы которого 
в р азл ичное время испытаJт и  а ктивиза цию · и омоложение.  Все они п од
ходят под углом к Главному стволу и,  когда-т.о с · ним сючленялись. 

Среди разломов оперения Зоненшайн выде.�яет два типа. Первый тип 
образован протяженными региональными разломами  субширотного про
стирания .  Они отделяют друг от друга крупные структуры, форюiрую
щиеся в течение верхнего кембрия,  ордовика и силура и в своем раз
вит.и·и тесн·о связа·нные с жиз'ныо огра ничивающих их р азлом'ОВ .  В с.вязк 
с этим надо предпола•гать, ч1ю лер иО'д осн·овной их а ктивизации падает 
н а  о рдовик и силур, т. е. -н а эпоху замыкания З ап адно-·Саянской геос·ин·
клинали.  

Более короткие разломы, предстзвляющие собой ветви региональных 
р азломов, отнесены Зоненшайном ко второму типу. Они также имеют 
северо-восточное субширотное простирание и почти всегда ограничивают 
девонские и ка менноугольные грабены.  Они весьма  протЯженны, сме
щают блоки н а  несколько километров и в большинстве своем принадле
жат к сбросам .  Время их а ктивиза ции приходится на средний и верхний 
палеозой. 

Наконец, особую группу р азломов Зап адного Саяна  образуют немно
гочисленные,  но весьма интересные разломы типа сдвигов.  Они представ
л я ют собой короткие (не  более 1 0- 1 5  км) р азл омы с а м плитудой сдви
гавой  компоненты· по ним ,  не  превышающей первые километры. 

Подавляющее большинство сдвигов р асположено в предел ах Дже
б ашского и Куртушибинекого а нтиклинориев, п р ичем их система образо
в ан а  сдвигами двух направлен·ий :  субмеридиональными,  ил·и северо-се
вер·о-востоЧ'ными,  и севера-западными. Субмеридиональные сдвиги 
л евые, северо-западные - правые .  В З а падно-Саянском СИНКJ!ИНI()р-ии 
сдвиги крайне редки. Они известны в его северной ч а•сrи в бассейне 
р. Контегир. Здесь сдвиги имеют субширотную о риентировку И пр инад
лежат х категор-ии кр аевых. По времени их возникновения он·и являюТIСя 
одними из самых поздних р азлом-ов (Зоненша йн, 1 963) . 
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Саяно- Куртушибинская система 

Саяно-Куртушибинская система р азломов л ишь с большой долей  
условности может р ассматриваться в качестве единой системы.  

Она состоит из цел ого ряда глубинных субширотных р азломов,  вы
тянутых почти параллельна друг другу и ,  возможно, сочленяющихся 
в месте на крайнем западе Тувы. При этом стволом этой системы скорее 
всего является Саяно-Куртушибинский глубинный р азлом,  а все осталь
ные могут рассматриваться как южное его оперение. 

Саяно-Куртушибинская система на востоке прерывается крупным 
глубинным Хемчигско-Куртушибинским разломом северо-восточного 
простир ания .  Он разделяет участки земной коры с принципиально р аз 
л ичным глубинным строением.  Так,  он отграничивает область раздроб
л енного и погруженного а рхейского цоколя Сибирского кратона, Цент
р ал ьной и Восточной Тувы от обл асти океанического блока,  распол а 
гавшегося в это время в З а падном Саяне  и Западной Туве. 

Эта система хорошо описана в р аботах Г. В. Пинуса ,  В. А.  Кузнецова 
и И .  М. Волахова ( 1 958) и Г .  В.  П ииуса ( 1 96 1 ) ,  а также в более позд
·них Н. И. Кена ,  Г .  А. Кудрявцева и др. Поэтому мы лишь отметим здесь, 
что она чрезвычайно на поминает как  по своему строению и р азвитию, 
так и по времени активизации р ассмотренные выше системы р азломов 
Западного Саяна .  Для этих р азломов хар актерн ы  большая протяжен
ность, южное падение плоскостей сбросов, связь с зонами м а·гматиче
ской проницаемости, обр азующими офиолитовые п ояса ,  н асыщенные  
большим кол ичеством гипербазитов.  Гл авные р азломы этой системы наи 
более а ктивно себя п роявили в венде и н ижнем кембрии .  Оперяющие их  
более мел кие р азломы а ктивно участвовали в формировании структур 
внешнего геосинкл инальнаго и м ежгорного Тувинского п рогибов, в свяЗи 
с чем так же, как .и в З а п адном Саяне,  их возраст определяется как  
ордовикеко-силурийский и средне- и даже верхнепалеозойский. Эти  раз 
ломы явил ись зонами  п роникновения в девоне и ,  возможно, карбоне 
кислой и щелочной магм ,  давших комплекс торгалыктинских и сютхоль
ских гранитоидов .  В ажным отл ичием оперяющих р азломов Саяно-Кур
тушибинской системы от а нал огичных р азломов З а падного Саяна можно 
считать очень большую а ктивность ограниченных ими блоков,  что,  види
мо, явилось результатом существования в З ападной Туве под верхне
I<ембрийско-ордовиксJ<о-силурийским структурным комплексом складча
тых сооружений предверхнекем брийской ( сал аирской) консолидации .  
Метаморфический комплекс З ап адной Тувы так же,  как и З а падного 
Саяна ,  представлен гл авным образом фа цией зеленых сла н цев.  Динамо
метаморфизм вдоль зон глубинных р азломов выражен сл або,  и все пре
образ·ования -пород, связанные со стреооом ,  сводятся к появлению зон 
р ассл анцевания.  

Хемчuгско-Куртушuбuнскuй, Унгетскuй 
u Агардатско-Окuнскuй глубинные разломы 

Эти разломы ограничивают обл асть Центральной и В осточной Тувы, 
где, как мы знаем, имело место наложение друг на друга б айкальской, 
�алаирск·ой и каледонской складчатостей, от Сангилен-Хамар-Даба нсJю
го нагорья, представляющего собой область докембрийской консолида
ции, и р а йонов Западной Тувы и Зап адного Саяна ,  являющихся скл ад
чатыми сооружения ми сал аирекого и каледонского возрастов. Они  при ·  
н адлежат к двум разноориентированным системам,  отличным не  только 
от субширотной, но и от субмеридиональной систем .  

Хемчигско-Куртушибинский И Агардатско-Окинский р азломы вытя
нуты с юго-запада на севера-восток, а Унгетский и меет северо-зап адное 
nростир ание. 
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Эти разломы проявил и свою а ктивность уже в верхнем архее и про
терозое, т. е. в самом начале  геосинклинальнога этапа .  С северо-зап ад
ными разломами,  видимо, связ ано формирование и наиболее древних 
nриразломных прогибов, из которых на иболее четко выделяется в совре
менной структуре Тувы позднекембрийский Ильчирский прогиб, тер ри
ториально совмещенный с зоной Агардатско-Окинского разлома .  Этот 
прогиб выполнен позднедокембрийскими толщами  зеленых сланцев, ко
торые к югу и северу замещались однов·озр астными им харбонатными 
"Толщами, формирующимися в области внутренних геоантиклинальных 
поднятий. В венде и нижнем кембрии в зоне Ильчирского прогиба н а ·  
капливал ись эффузивные толщи основного и реже кислого составов.  

Юга-западным продолжением Ильчирского прогиба в нижнем кемб
рии был Присангиленский трог, выпол ненный ,мощными толщами л ав 
основного состава ,  участвующих в строении протяженного офиолитового 
пояса юга Тувы.  В начале среднего и конце верхнего кембрия Агардат· 
ско-Окинский разлом явился местом интенсивного внедрения интрузий 
таннуольского комплекса, а в девоне в его зоне р асполагались щелочные 
,и субщелочные интрузии. Морфология Агардатско-Окинского разлома  
изучена слабо.  Известно, что в ряде мест по нему н адвинуты протерозой
СЕие тол щи Сангилена и Хамар -Дабанского н агорья на кембрий.  

Сходное р азвитие имеет Хемчигско-Куртушибинский р азлом, деталь
но описанный Л. П .  Зоненша йном ( 1 963 ) . 

Значительно меньше сведений имеется об Унгетском р азломе, о раз 
витии которого можно судить л ишь на  основании  данных по другим раз 
ломам такого же простирания ,  широко развитых в Центр альной и Вос
точной Туве. 

П ЕРЕСЕКАЮ ЩИЕСЯ РАЗЛОМЫ ЦЕНТРАЛЬНОй 
И ВОСТОЧ НОй ТУВЫ . 

В заключение остановимся н а  разломах Центральной и · Восточной 
Тувы, среди I<Оторых отчетл иво н а мечается три разновозр астные систе
l\I Ы, определившие не только план  тектонической структуры этой ч а с
ти Тувы, rно и обусловившие основные этапы ее геологичесi<Iого разви
тия. 

Характерной геологической особенностью Восточной и Центральной 
Тувы является то, что эта обл асть в н ижнем а рхее входила в состав  
Сибирского кратона ,  который затем неоднократно вовлекалея в процесс 
·О брушения р азличными геосинклинальными системами :  сначала верхне
а рхейско-протерозойской, з атем позднедокембрийской, вендско-нижне
среднекембрийской и даже ч астично верхнекем брийско-ордовикско-силу
р ийской. Это прежде всего сказалось на чрезвычайно интенсивной 
раздробленности архейского фундамента этих геосинклиналей, фраг
менты строения которых определились еще в глубоком докембрии.  Н е  
случайно, что Центральная и Восточная Тува оказались местом проявле
ния таннуольских интрузий,  обр азующих здесь своеобразный гранитоид
ный пояс, сочленяющий обл а сть байкальской и более молодой · складча 
тости. 

Р а ботами Ю. В.  Чудинова ( 1 958, 1 962 rr. ) установлено, что в Цент
рал ьной и Восточной Туве р аспространены три системы р азломов:  севе
ра-восточная,  северо-з ападная и субширотная. Из них н а иболее древней 
является севера-восточная ,  а на иболее молодой - субширотная .  Эти 
.системы р асчленяют земную кору на многочисленные блоки, дифферен
цированные движения I<оторых и создали сложную тектоническую струк
туру Центральной и Восточн ой Тувы. 

В этом отношении тер'J)итО'р·ия Центральной и Носточ·но й Тувы ди · 
воль.но сильно отличается от в-сех остальных частей С аяно-Алтайской 
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·складчатой ·обл а•сти, в .которых си·стемы разломов_ образованы одновре
мен•но ·и лишь в да'.'lьнейшем испытали :в различных своих частях неоди
.наковый путь ·р азвития, сказа·вшийся ·в обнов"1ении и омоложении н ·еко
торых их .элементов. Мор:фолотически таr1ше ·системы представлены 'В'И•р
г.ирующиМ'и р а.зл-о·мами тип а «'IIOH·CKOI10 х.воста».  

В Центр альной и ВостСJчной Туве системы 'Разломюв «•KO'H'CIIOro 

х-воста» ·от-сутствуют. Здесь р азломы ·пер е.секают и вза·имно ·смещают 
друг друга ,  ч то указывает на разнов·озр а·стность tiX заложения и асин
хронность движ·ений по ·каждой .с·истеме  р азломов.  

Так, Чуди·нов (устное сообщение) отм ечает ·следующие факты, опро
ве-ргающие м н ен·ия н ек.оторых геологов, .рассм атр·ивающих все эти р аз
ломы ·ка·к о·перение субширотных ·р азломов, т. е. считающих их  одно,воз
растным-и :  1 )  отсутствие тор цовых ·сочл·енений р азломов р азл ич·ных i iа 
правлений ; 2 )  смещение одних систем р азломов другими ;  3 )  часто более 
значительные а-м,плитуды вертикальных см ещений у .коротких, чем у про
тяжен.ных ·р а.зломов ;  4 )  ·р азличный ха·рактер тектон'итов, связанных с 
·разломами rр азличных на пр а·влений;  5) неод.ина•ковый характер и .интен
·сивн'ость м-инерал изации в системах ра·З:ного простир а•ния . 

Разломы северо-восточного направления 
С а мыми древними р азломами  Ю.  В .  Ч удинов считает р азломы се

вера-восточного простирания .  Они образуют в основном короткие от
резки между смещающими их северо-западными и шир отными р азло
м ами .  В ·р.яде случаев они ·обр азуют ·определенные зоны , -со:стоящие, 
по-в·идимому, ·из омещенных отрезков , весьма rкрупных, ·пер.воначальнсJ 
неправильных разломов.  В о  всех случ аях зоны р азломов сложены плот · 
ными милонита ми,  обр азующими мощные тела до 350 м и более в попе 
речниrке. Со·став и оообенн·ости милонитов, по мнению этого исследова
теля ,  ·свидетельствуют о том, что ·оозда•вшие их движен·ия rпрои·сходилн 
в условиях' зн ачителыюй пл а.стичности ·пород, что ·могло иметь мест.о на  
значитель-ной тлубине, в у словиях весьм а  высоких да·влений :и тем,пера
тур. Р а•зломы северо-:восточ•ного ·н а .правления обычно  сл або выражены 
в ·рельефе. 

Н а и более широко эта ·с истем а разломов ра·с.п.ро•странена  •в нижнем 
·структур ном этаже (•протерозой - средний кембрий) .  ·Взаимоотношения 
их ·со стру·ктур ами в-ерхн.его •струк11урного этажа свидетельствует о том, 
что 1в ходе дислокаций,  нарушивших л ороды верх.него структур·а·он� 
этажа, северо-восточная система ·р азломо·в не .действ·ова·ла  .как единое 
целое, а была пред•ставлена не связа•н·ными между собой отрезхами, 
движения по I�оторым имели р азличную интенсивность и амплитуду 
и в одних случаях н арушали верхний структурный. этаж, а в других 
нет. 

Далее Ю.  В. Чудин·ов сообща·ет, что ·смещения <П О северо-!IЮсточным 
разломам,  н а·блюдаемые в насгоящий момент, явл.яют·ся •сумма.рным 
результатом движений, пр·оисходивших <П О  смещенным ·отрез•ка-м •разло
М·ОВ  п осле их -р асчленен·ия ,  и .более -ран-них движений,  ко·rда северо-,во
сточные р азломы •представляли, ·в·идиi\ю, единое целое. Очевидно, в rпер
вом ·случае для движений п·о :коротким отрезка·м северо-восточных разло
мов, заключенных м ежду северо-за·падными разлома·ми ,  мы  можем ·себе 
представить только .перемещения в вертикальном н аrпр авле·нии . Эти пере
мещения в ·ряде ·случаев до•стиrали 2-3 км. В других случ аях смещения 
·по  р азобщен.ным 'Ча·стям северо-восточных р азломов ·были м еньшими 
или,  как отмечалось, вообще сл або пр.оявлялись. А мплитуды и ха·ракте{> 
смещений,  имевших местю •в •С'вязи ·с более р ан·ним и  движен·иям·и по еди
вым протяж·ен·ным линия:v� северо-восточных ·разлом•о·в ,- уста·новип. 
гора'здо труднее. Лишь на основании наб.IJюдающихся вдоль них м-ощны х: 
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зон М'ИJижитов можно •говор·ить, что эти перемещен·ия  были •кр.у,пными.  
Ю .  В .  Чудинов допускает возможность п о этим -разломам .значJ-!тельных 
сдвиго·вых 1перемещений. З н ачительная часть р азломо:в северо-восточ
н ого на1правления поднер.гл ась омол ожению. 

Разломы северо-западного направления 
Эти разломы выражены более отчетливо.  Они образуют rпротяжен·ные 

системы часто •сближенных ·п а.раллельных ·разломов,  ·обычно прекрасно 
О'Граженных в современном рельефе в виде усту,пов или отрез.ков речных 
ДОJI'ИН .  

Ам,плитуда ·смещен·ия .по разломам ·севера-за п адного про-стирания ,  
I<ак  пра вило, составляет 5-6 к.м. При этом наибольшее верти.кальное 
смещен ие -по•роды верхнего структурного этажа .прио·6ретают ·л ишь в 
-связи с северо-западной ·системой, что указывает -н а  их ведущее лrа·чен·ие  
в последевонских дислокациях.  Это  обстоятел ьство и то ,  что большин
ство .север-о-западных разломов :нарушает структуры -верх·н его этажа, 
с-видетельствуют о том,  что в современном их виде ОН'И были сфор миро
ваны в последевонское время.  

Р азломы северо-западного простирания сопровождаются мощными 
зонами ката.кл азитон, .предста:вленных ·силь·но рассла.н цованными поро
да.ми . Ю .  В .  Чудинов указывает, что в восточной части хребтов Тумат
Тайга и Оттуг-Тайга зоны интенсивного рассл а нцевания н ижнекембрий
ских эффуЗИВО,В •СОСТаВЛЯЮТ ОКОЛ О 3 КМ . З.десь вулка ногенные ПО•рОДЫ 
основного и среднего составов в зоне разлома превращены в хлорито
вые и хлорит-эпидотовые сл анцы,  в которых реликтовые эффузивные 
стрУJктуры узна·ются лишь •с 'Грудом.  Та нгенциальные ·на•пряжения, 
создавшие з·оны рассла1-щевания,  видимо, быJ iи ·созданы до дев-она ,  та к 
как  гран·итные массивы девон{жого возраста,  •р а·сположен-ные  !В зонах 
рассл а н цевания,  не несут на себе след·ов бо·к-ового стресса.  Тектонитов 
в ·виде милон·итов или .пород, подвержен ных дин а·мометаморфизму, ,в зо-
·н ах северо-за.падных разломов почти нет.  ' 

Хара·ктерной чер1'ой ·н екоторых короо11ких отр- езков северо-западных 
р а зломов является их сопряжение с широтными н а рушения-ми путем их 
пл авною пов-орота от широтн ого направления ·к с-евер'О -западнюму.  
Ю. В .  Чудинов -предполагает, что эти случа•и являются результатом во
влечения отдель-ных разобщен-ных отрезков 'север-о -западных р а зломов в 
движения, связанные с тюзднейшей широтной системой.  

В не-которых ·случаях группы .р асположенных рядюм коротких •севера
западных разломов .примыкают к широтным, образуя вместе ·с ·ними  си
стеviу типа <«КОНСКОГО ХВО·СТа» .  Одна•JЮ, .как счита·ет Ю. В. Чудин ов, 'В 
д а нном случае ·имее11ся лишь .подообие виргаций,  та'к как этот тип разло
мов создан •сочетанием 'разломов р азлич:-!ых си·стем, ·смещен-ных и -сме
щающих. 

Видимо, тай<Ие соотношения имели место и при форм:ировании совре
менных 'разломов - Бурского и Азаоского, оогра'н и•чи•вающих Хар альокий 
трог .  Эти ·разломы слагаю11ся из субширотных и ·северо-за1падных от
резков, плат1о сопрягающихся между собой и образующих IПа•р аллель
н ы е  дуги, выпуклой стороной обращенные на  севера-восток. Так  как  
оба э11их разлома огра·ничивают Харальскую зону очень дре-внего про
теразойского заложения, то, види·мо ,  и все •ра зломы северо-западного 
прости·р ания .древ·н·ие. Это н аходит - .подтверждение и в т.ом ,  что они 
гора здо шире раз•виты н структур ах нижнего, чем верхнего этажа. 
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Разломы субtииротного направления 
Такие р азломы наиболее м ногочисленны в Центр ал ьной и Восточной. 

Туве. 
Почти ,в-се они я·вляются оперением В осточгю-Саянс'кой системы р аз

ломов, которы е  ·не  р а с.простр а нялись далее Тувиrюкой глыбы,  огр а ни
ченной Агардатско-Окинским, Хемчигско-Куртушибинским и Унгетским 
р азломами.  Отличител ьной чер-юй разл омов описываемой грушпы сле
дует 'СЧ)пать их �большую протяженность и оближенность друг •С друго·м. 

В отдель·ных зонах субширотные 1ра.зломы следуют друг ва  другом 
через 1 ,5-2 JWИ ,  н ер едко сближаясь д·о не·скольких сот метров.  Ш ирот
ные разломы сопровождаются сла н-цам·и тектонического происхождения, 
наблюда"!о щимися ,  ·в основном среди нижн·екембрий,ских вул каногенных 
и осадочных образований.  Сопровождающие р азломы зоны рассланцева
·ния и·меют ·м·ощ.ность от неск·ольких деся11ков до нескОJlЫ<их -оот мет·ров,  
местами ·о·ни измеряю-гся первыми километрами .  Гид,ротермальные п·ро
я влен.ия,  как отмечает Чуди·н

·
ов , в связи с широтны ми р азлом ами раз

виты н з·начитель.но меньшей степени, чем в зонах северо-восточных и 
с еверо-запа.дных нарушений.  Н а и1более ·р аопростра'нены •кар.бонат:ные, 
эпидотовые и ·К'Варцевые прожилки, как ·согл асные со сл анцеватостью, 
т а к  и секущие ее. Реже н а бл юда ются пиритовые и карбонатно-полево
шпатовые, секущие сланцеватость. Судя по ,п адению плоскостей р ас
сла н цевания в з·анах разломов, большинство их имеет 1<рутое падение н а  
север. Пологие падения нстречаю11ся реж·е и н е  превышают 45°. 

Крупные горизонтальные .п еремещения наиболее ха·рактерны для 
широтной ,с•и.стемы разл.омов .  О ·них мож·Iю судить по пологой ориенти
ровке штрихо-в на  зеркалах .скольжения и притертых 'повер хгюстях тек
тоничесJ<ИХ сланцев, ра сположенных в зонах ш иротных разломов. 
Ю. В. ЧУ'динов отмеча-ет, что н а бл юдаемые в ряде мест горизо·нтальные 
смещения отдельных геолотических границ с а мплитудой 1 -3 к:м нельзя 
объяснить одними вертикальными перемещениями (р .  Улуг-0,  хребты 
Ал- Голдуг, Тумат-Тайга,  Таскыл и т .  д . ) . При этом почти В·сегда отме
чаются оrнос·ителыные леремещения в северных крыльях на за пад. Ука
з анные три системы р азноориентиросi анных разломов прекрасно совпа· 
дают с тремя на.пр авлениями разлом·ов, развитых в ВостоЧ'но-Сая-нской 
эон·е, где т акже имеют·ся на иболее древние фра гментарно выр аженные 
северо-в'о.сточные разломы (См ир,нов, 1 963 ) , севера-за падные, образую
щие ствол Ност·очно-С аянской с исте:мы, и субширотные, при·надлежащие 
к оперяющей его си•стеме. Р азЛ'омы по�ледних двух направлений более 
молоды, чем Северю-Во·сточные.  Однако время первой их аюивизации, 
видимо, было р азличным.  Первые активизировалнсь в ·протерозое, в то
рые - в позднем докем брии .  Таким образом, Агардатско-Ок·инский, Хем
ч·игско-·Куртушибинский и Унге"Гский разломы хютя  и являю"Гся древни
ми, но все имеют р азличный возра1Ст. Первый из них, вер·оя"Гно, заложился 
еще в догеосинкл'иналь·ную стадию развития, второй - в пр'отерозое, а 
третий - скорее в-сего в конце проте'Р'озоя.  Субширотные ра зл·омы Цент
ральной и Восточной Тувы следует рас·см атривать как  позднед·окембрий
ские, чем. они и отличают.ся от широтных разломов З а падного Сая'на и 
Западн·ой Тувы, проявившие наибольшую активность в в енде и нижнем 
кембрии. 

ОСНОВ НЫЕ ЭЛЕМЕ НТЫ ГЛЫБОВОй СТРУКТУРЫ 
САЯ Н О-АЛТАйСКОй СКЛАДЧАТОй ОБЛАСТИ 1 

Системы ·субмерид:иональных и ·су.бширот!-!ых разломов определили 
глыбовое ·строение зем'ной ·коры Санно-Алтайской обла сти . 

Ее глыбовая структура возникла ещ<: в глубоком докем брии,  до н а
ч а л а  формирова·ния н а  месте пер.вичного ок�;:ана Сая·но-Алтайс·кой гео
си.нклинали.  
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К на чалу верхне;-о архея ,  когда из крупных ЭJJ е}1 ентов земной к·оры 
существовали лишь д·р евние ·кр ат.оны и окружающие и х  п•ростр ан·ства 
первичного о.кеана ,  в ·пределах Саяно-Алтайской обл а·сти , очевидно, рас
полагал ись лиш ь две . I�ру.п.ные глыбы,  соответ•ст.вующие океан ичес,кому 
блоку и д·ревнему кратону .  

Гра·ница между ни·МИ проходил а по  Воеточно-Саянскому глубинному 
разлому до места его сопряжения с Хемчигско-Куртушибин•ски м р азло
мом .север о-в.осточ·ного лростир ания .  

Отсюда она •протягива\!I ась по этому .р а·злому н а  запад до оз.  У•бсу
Нур, где далее уходил а в пределы Монголии .  В совокупности оба эти 
погр а:ни чных ·разлома  составлял·и ду,гу или входящий у1·ол, во внешней 
части ·I<·О'Гюрог•о р аополагал·ся д•р евний С ибирский кратен,  а .во внутрен
ней - о:кеа·нический блок. 

В верхнем архее и пр.оте,розое усиленно начали р азвиваться н екото
рые р азломы субширотной Воеточно-Саянской системы ,  Кузнецко-Ку
р а йский р азлом и субширотный Кандатский .  Резко а ктивизировались 
также р азломы северо-восточного простирания Центральной и Восточ
ной Тувы ;  Агардатско-Окинский, С а нгилен-Ха мар-Даба нский и Хемчиг
ско-Куртушибинский. 

В В осточно-Саянс!(ОЙ системе  в это время воз1-п1 кли КитоЙ'О!(о-Тагуль
ски!!,  Манекий и Гутарекий •р азломы,  а также продолжающие их раз
ломы в Ени•сейс•ком ·к·ряже. Они ·на �1етили зон•у ,вехнеархейско-·пр отеро
з ойского обрушения древнего 11<•р атона .  

В ·связи с ·его обрушением древний кратон распался ·н а· две  круш-Iые 
глыбы : Си.би·р-скую и Присаянскую. Первая из н·их 'представляла собой 
кратон верхн·еа·рхейско-·протерозой·ского в.ремени, вторая - Присаян
ская - его обрушенную зону, втянутую в ·по1Рружение первичн·ой верхне
а·рхейоко-.протерозойской геосинклинали .  

Такое же расчленение нижнеархейск·ого кр а11она  произошло и в его 
11увююкой ча·сти, где обла:сть кратона ,  раоположенная к югу от Агар
датско- Окинского р азлом а ,  оказалась :впшутой в по·гружение первич.ной  
верх.неа.рхейсi<о-пр·оте'j)lозойской геос·инклинали,  возникшей н а  м есте ·ПО
грузившейся Сангилен-Хам ар-Да ба н-екой глыбы .  

Третья ;глыбовая зона  IПОявил а·сь западнее. Она  с одной стороны была 
о.граничен а М анеким и А·гардатск·о-Окинс-ким , а с другой - В осточно
Саян•ским и Хемчипско-Куртуш.ибинским глубинными разлома•ми .  Н а  се
•ве·р е  она ·обр азовала Дврби.нокую,  а· на юге - Воеточно-Тувинскую 
глыбы.  

Таки·м обр азом, как следует из изложен· н ого выше м атериала на  м е
сте •I·I·ижнеа·рхейокого I<'р атона  в ·верхнем архее и протер·оз.ое возни·кло 
три ·с:истемы разно,пр·и,поднятых ·гл ыб :  восточная - верхнеархей·ско-,п ро
тероз•ойсiшй кратон ,  центр альная,  образованная П р исаянской и С а н
гилен-Хамар-Дабаноюй глыбами ,  и з ападная,  в строении 1<10торой при
н и м али  участие Дербинекая и Воеточно-Тувинская гл ыбы.  Наиболее 
приподнятыми были глыбы восточной системы, а погруженными 
централь·ной .  Ранее ед·иная обла·сть нижнеархей·ского океанкчесi<ого бл·о
ка также р а•спалась на несколько глыб ,  воз·никших бла·годаря поя-влению 
Кузнецко-Курайского и Ка ндатского разломов,  р асчленивших его н а  
МинусинiСкую, З а падно-Саяно-Тувинскую и Горно-Алт айскую глыбы.  
Из  них наиболее приподнятой оказалась МинусиН'ская .  

В 'позднем докембрии ·особено а кт}rвизируются р аз.1омы С'Убширопюй. 
си•стемы ,  среди которых важную роль н ачинают играть Аргино-Иркине
евский и Солгонский ,  о�гр аничивающие И·р кинеевско-Кузнецкий а.вла.ко
ген,  а также Саяно�Куртушибин·ский глу,бинный разломы (·С·М . фиг. 1 1 ) ,  
р а·счленивший З ап адно-Саюю-Т,увинскую глыбу н а  две части : З ападно
С аян-с'Кую и За;пад:но-Тувинскую. Из субмеридиональных р азлт.юв в 
позднем докембр ии ,поя.вля ется Б алыксинекий или Козеюльский ,  н а м е-
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тившие ·в осточную границу вознИiкшего ·в позднем докеllrбрии Кузнеuко
Алатауоiюrо гео·си·нклинальн·ого трога .  Р азвитие с)'lб м ер идиональной си
стемы •р азломов выр азилось главным · ·Образ·ом в а·ктивизац·ии оперяю
щей ·системы.  Особенно энергично .п р.оявили .себя разломы Восточ.но
С а·я·н•ской системы. 

В это в·nемя П рисаянская глыба восточной оперяющей системой р ас
членяется на ряд более мелких раз J-юпр'УI Поднятых блоков,  образующих 'В 
структуре ·систему горс11о.в и грабенов.  К положительным 1при-под.няты м 
глыбоЕым структурам относятся Канская,  Бирюсинская,  Ангаро-Окин
ская ,  Ш арыжалгайская.  К отриц ательным __, Бирюеинская,  Ур'И!<еко
Окинская, Онотская глыбы.  

Западная оперяющая систем а  ха:ра ктеризовалась появле·нием ряда 
северо-за·п адных и оообенно м ногочисленных ·субширотных разломов.  
Из них .наиболее •круп ными ока зал ись Азассхий,  Б у•рс·кий и Као-Хемокий,  
ра�ч.ленившие Воеточно-Тувинскую 1глыбу на  ряд бо·лее . мел ких: на  се· 
вере Хамсаринскую, юга-западе Монгольскую и юга-востоке Окинскую. 
В позднем докембрии впервые как самостоятельная структурная  зона 
п р оявил себя разделяющий эти глыбы Хар альский трог. О перяющая 
систем а Сj'lбмеридйонального Коз·ею.пь·скоrо разлома  субширотны ми раэ
ломами (Батеневским л Уйбатски м )  р асчленила Мин'Усинскую глыбу на 
три круп·ных блока : северный,  централь-ный и южный ,  из которых цент
ралыiый в ·позднем докемб рии и грал роль ·п ол ожительной сnр•уктуры .  

ВендСI!<О-ниж не-средне-кембрийекая эпоха  мюжет б ы ть оха·рактеризо
вана  ка·к время 'появления на западе Саяно-Алта йской геосинклинальной 
области новых систем субм ер·идиона'лЫIЬ\Х разломов и ч·рез.выч ай·но 
интенсивного ра звития на  востоке субширотных разломов оперения Куз
нец.ко-Ал атау.ской систе;viы . 

Н а  зап аде в это время возникают Салаиро-Са.рсинско-Курайс i<ис и 
Чарышско-Теректи нские разл ом ы  и разломы Сев-еро-Восточной зоны •смя
тия, на метившие границы трех новых крупных гл ы б :  Кузнецко-Катун
ской, Ануйско-Чуйсiюй и Теректинской .  Все эти глыбы возникли в ре
зультате обрушения перифер·ичес.ких частей океанического блока,  распо
ложенных в .пограничной зоне ·С •п.озднедокем брийской геосинклиналы10й 
си,стемой.  

При ЭТ'ОМ в С алаиро-Сарси·ноко- Кур а й•ской ·Системе 'ВОзни:кновение ее 
ствола и оперяющих трещин •в  .отличие от других систем п роизошло ·одно 
временно,  .в связ·и •С чем .Кузнец,ко-Ка-тунокая глыба в ме>мент ·своего обо
собления была уже разбита· на  более метше блоки и глыбы,  абусл авив
шие ее мозаичную стру•ктуру и в овязи с этим большее ра знообразие 
усл овий ·развитиn ее ·структурных элементов. 

В ·Ве i-щско-·нижне-ореднекембрийокое в-р емя !Происходит и-нтенси·вное 
дре>·блен·ие Минуо1 н с•кой , За пад·I-1'0 -Саян ской и За·падно-Туви 1 -ккой глыб,  
Б tnределах которых nриобретают большую а-ктинность субширотные p r� :• ·  
ломы как о перяющих т,рещин субмеридиональных си·ст·ем , так и с а ми·r 
широтных rлу-би:н.ных ра·злом.ов . · 

Так, в это время тр·и I<ру,пных блока Минусинской глыбы оперяющими 
разлоiУ1ами  Козеюльокого шва  ·р асчленяются на  •ряд мелких широтно 
nытя·нутых блоков, определ·ивших ·в процеосе геосиi-Itкли·наль н ого р азви
тия Э1 'ОЙ террито·рии особенности ее ·г еологическо:го развития и ступен
чато-глыбовую структу.ру, созданную ·предвсрхнекембрийски�I тектоге-не
зом .  В Зап адно-Саянской глыбе,  види·мо,  ,получает полное свое развитие 
Ка ндатоi<а·я сИстема ,  в жаторой в это время и фор.ми•руется сложная 
стру.ктур а ее Гла,вною ст.вол а .  

В отличие от Минуси,нск.ай •глыбы За.падно-Саян·ская nока еще сохра
нnет  свою целостность и монолитность, так как трещины оперения в 
Rендско-нижне-среднекембрийское время,  видимо, лишь начали оформ
J1 51Ться в разломы глубокого з аложения.  

144 



Б олее энер.rично в это время форМ'и.ровалась система· Сая rю- Куртуши
бюкко·го разлома ,  да·вшая густую ·сеть .аближенных па,р аллельных суб
широтных разломов, раздро6ивших З апад,но-Тувинскую геосинкл иналь 
н а  сИJстему широтно вытянутых уз·ких .бл оков. 

Сформир·ованнзя •к этому времени глыбовая  структ)"ра  Запа·дной 
Тувы определ ила хара.I<Тер созданных ·в Эlпоху предверхнекембрийского 
тектогенеза ее склащчато-:глыrбовых структур . 

В Восточной и Центральн.ой Туве в это время ,происходит дальнейшее 
дробление 'позднедо•кем бр·ийс·К'ИХ глыб на  более мелкие массивы в ре
зультате активизации 'раiзломов ·суб ш иротного и •севера-западного про
стираний .  На  северо-востоке J'О -прежнему продолжает существовать 
Хамсаринекая тлыба ,  1зато Окин екая .р аспадается на  Ха·ралыскую и Ка·о · 
Хемскую, а Танну-Ольская -- на  Таину-Ольскую и Бур·ско-Оду,ру.мокую. 

С разнитие�1 верхнекем брийоко-ордовикоко-силурийской геоси.нкл и
нальной системы связано заложение разломов Иртышской зоны смятия, 
обособи:вшей tкру,пную глыбу Горного Алтая и интенси,вн•ое ·формирова
ние многих разломов оперения,  :ка.к су.бмериди.ональной, так  и субширот
ной •систем . В первые активно проявляют ·себя ·р азломы олере·ния Чарыш
ско-Теректинскоrо ·rлу1бинного p a ЗJIOM a ,  созда вшие в пределах ра•нее 
довольно монолитной Ануй·ско-Чуйской глыбы систему более MDJJ. KИX бло
IЮВ, ·оп редели вших .конфи.гу:р а·цию и о.собенности геолоrич·ескоrо р азвития 
структур обрамления Ануй·ско-Чуйского проги,ба  и его внутренН'их стру·к
турных элементо·в . 

Систем а оперяющих ра зломов Салаиро-Сарсинско-Курайс'I<Оrо 'р аз
лома ,  1как  мы знаем,  в основной своей массе была заложена в интервале 
·времени ,венд - ·Средний .кембрий,  но на·иболее а:ктив·но нее вти р азломы 
tПроя вились в верх·нем 'Кемrбр ии и ордаВ'У!ке, когда формировал·ись в пре
делах этой глыбы некоторы е  в ·нешние геосин.к.линальные пр·огибы.  

В З аrпад·но-Саянской и Западно-Тувинскnй глыб ах н результате раз
вития опер яющей системы субши·ротных разломов также не происходило 
значителыноРо дробления р анее сформированных tглыб,  та:к >Ка·к это раз
витие ,гла·вным о'бразом шло ·по  линии омоложения р анее созд анных раз
л ом ов.  Та'К, ,контуры и внут,ренняя структура Хемчигско-Систи,гхемского 
внешнеrо rеосшiКлиналы-юго ·пр огиба почти полностыо определены древ
н и м и  разломами З ападно-Саянской глыбы, омо.rюженными в .п роuессе 
er.o формироваю1я .  В э·п'Оху замыка·ния верхн·екембрийско-ордовикско
силурийской геосинклинальной си·стемы в Горном Алта·е, З аладно'М Сая
не  и За падной Туве на  основе созданной гл ыбовой структуры формир·о
вали>сь скла·дчато - глыбовые еооружения, в ·к·оторых элементы складчатой 
и гл ы бовой структур нашли яв·нюе сное выражение. 

В девонское ·и отчасти ·нижнекамен·ноу!'ольн.ае ·время в <связи с экспа·н
сией 'геоеинклиналь.н.ого .режима в область ,континенталиюго блока,  со
зданного преддевонским тектогенезам , :происходит омоложение .почта 
вс•ех р а•нее ·сущесгвова·вших •разлом'ов, что ·п риводит :к .интен•сивн ы м  вер
тикал ьным д.вижениям мн.огочислен·ньrх блоков зем.ной  1юры и ф ормиро
в а•нию н а  обширных территориях Саяно-Алтайокай облас ги т ерриге.нных, 
часто  :J<'р аiе ноцветных о·бразо•ваний  в ·определен·ных ·структур.ны х з онах, 
сопровождающихся вулка н огенными .породаJ\I И ки слого, ·Среднего или 
(Юновно·г-о с.оставов. Та·к же, ·ка·к и в предыдущее •время,  дальнейшегn 
дробления ранее �создан.ных глы б  почти ·не п-роисходило, если не считать 
тер•ритории Рудного Алтая, ·В ,пределах <которого в де:в·оне 'И ·нижнем G<ар
боне  н а  осн·ове .возни.кших глыб ·с разным з-наком и а мпл итудой дв.ижения 

н ачали фо.р мироват�Уся Си.нюшинский а•нтиклинальный и Б елоубинюкий 
прогибы.  

В 'Верх·не.палеозойс.кое в-ремя в Томь-Колыванской .зоне в JГеосинкли

нальное ·обрушение был втянут участок океаничео�ог-о блока .  Р а ·С!П·оло

:женная :к ·востоку от него перифе•рическая часть ·р а>н·неrер цинок•о.го кон-
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тинента подверга ется эк•слансии геосинклинали ,  в ·результате чбго север
ная ч асть Рудно-Алтайс-кой глыбы была отчJiенена от остальной ·глыбы 
и 1Подвергл а-сь глубокому IПОгружению. 

Итак, ладводя итоги •пр оцессу дро·бл ения земной к оры в Саяно-Алтай
ской окл адчатой обл а сти, mроисходи.в.шему .при ее пр ев.р ащенли из •гео
синклинали ·в складчатую 'ст.ра-ну, ·вы являю гся следующие ·О·собенности : 

1 .  Др·обление земной I<·ор ы н а  отдельные глыбы происходило не  В'О· 
время скл адчатости и з а мыкания г ео·синклинальных систем и не  во вре
мя п оследующих поднятий, а в пер иод эпох обрушений,  пр·иводящ:их к 
в-озникн·о·вению геосинклинальнаго реж.има .  

2 .  Глыбы в зем ной ко-ре возникают .как в обл асти р азвития грани1'но
метаморфичеокого с.лоя,  так и в р ай-онах,  'Г.J.е он отсутствует, т. е. ю1к 
в .предел ах .конти-нентального, таiк и океа нического блоков. 

3. Дезинтеграция земной кор ы  rпрои:сходит пос гепен н.о и осуществ
ляется путем 1постепен·н·ото дробления кру·пных ГJiЫб ·н а  все более и более 
мел,кие 'глыбы,  маосивы и ·блоки. 

4 .  Контуры и особенности р а·з·нития отдельных глыб ка•к малых, так. 
и ·больших чрезвычайно •консер.вативны и сох-ра-няют .свои очертания и 
тенденцию р азвития н а  очень большой период времени ,  ч асто отвечаю
щий •всему •периоду •геосинхлинального р а·звития о·бл асти. 

5 .  Несмо1'ря на большую р азд•робленыость кру.пных перв·ич·но в-озник
ших •глыб, они ·в целом от.�ечают •ка кой-либо одн·ой с1'руоктурно-фациаль
ной зоне •геосин·клинальной -системы и сохраняют ав1'mюмию с воего раз
вития в проц ессе :в-сего -геосинкл·инальн ог-о развит-ия  тероритории .  

6. Границ1ми .отдель:ных к·рупных глыб являются .стволы суnшир{Н
ных ·и субмеридионалыных ·систе-м ·разломов,  представляющих, та·ким 
образом, и •гр атщы ·важнейших структурн-о-фациальных зон Саяно-Ал
тайс�ой области. 

7. Расчленение .к·ру,шiых глы б  н а  более м еm<Ие осуще·сl'вляется ·оле
ряющими разломами, принадлежащими •в-сегда и только !Всегда· •К од•ной. 
ка,кой-либо ·системе .глубин·н ого разлома .  

8 .  Опе-ряющие -разломы в предел ах одной к·рупной глыбы ,почти всег
да  являются граница.ми  ме·жду ст•руктурно-фациальными зона-ми втор.ого 
и третьего ·порядко:В . 

9. Несмотря на  то, чт-о Гл авоны й  ствол системы и оперяющие его ·р аз
ломы имеют один возраст з а ложения,  время их п ервой актив·изации и 
наибольшей актив·н·ости •I-Ie совпадает и для оперяющих р азломов я.вляет
ся более поздним,  ч·ем для Главного ствола .  

1 0 . В •каждой глыбе оперяющие разл ::Jмы всегда секут всю глыбу и. 
со ·следующим ·стволо-м ,  огран-ичивающим р а:ссекаемую ими глыбу, .имеют 
торцов-ое .сочле-нение. П р·и этом никогда или почти никогда они e·r-o не 
пересекают. 

1 1 . Все сист-емы ·субмеридиональной и субши·ротной ориентир•овок 
асим-метрич-ны,  та1к .ка·к и меют лишь од·но-стор оннее оперение.  Разлом ы  
субмер·идиональной системы сопр овождаются только восточны-:,1 , а ·суб
широтной - южным ·оперением. 

1 2 . В абщем рисун:ке узор·ОВ глубинных разломов Сая но-Алтай·ской 
области .выделяются тр·и з оны разн-оориенти·р ова·нных разло мов. 

На  востоке Босточно-Саянской СИ'стемы,  в целом имеющей северо
западное ·про-стирание;  в цен11ральной ч а·сти Сая-но-Алтайской ·области;  
в предел ах 1\ilинуси·нс!кой, Западно-Саян-ской и З аладно-Тувин•ской глы б  
все р азломы ориентир-ованы ·в субши-р отном н а.правлен·ии. В области 
Горн-ого и Р удно·го Алтая,  в зоне развития Салаиро-Сарсинско-Курай
ской, Телеu:ко-Теректинекой систем и в зонах смятия - В осточной и Ир
тышской - в-се р азло.мы в цeJIIO'M имеют субмер идиональ·ное про-стирани е  
и 1предста,вляют дуги, ВЬ!Iпуклой стороной обраще-нные н а  запад. Они 
об-р а.зо-ваны р азл-о.м а·ми двух н апр авлений: н а  юге - се.веро-'Заnадного и, 
н а  севере - севера-восточного .  



Г л а в а IV 

ЗО Н Ы  СЖАТ ИЯ 

Зоны -сжатия :представляют ·одну ·из  разновидностей ши,роко распро
ст-раненных ·в •складчатых о·бластях своеобразных региональных струк
тур , изве·стных •как  зоны смятия. Дру;гой их р азновид·нJстью являются 
зоны растяжения.  Те и дrругие имеют существенное петроло•гическое и 
металлогеничеокое •значение. Они кон тр олируют распределение о·преде
ленных петрографическ-их фор\1аций  и связанных с I·Ш\1И п олезных иско
паемых. Б .  Я .  Хорева з оны смятия опр еделяет следующим образо м :  «Они 
представляют ·собой СiПецифические п р ир азломвые или шовные -стру;к; 
туры со складчато--глыбовым внутренним строением. Эти зоны о-бразуют
ся ·на .месте при·разломных прогибов, закладывающихся на определенных 
эта,пах р азв.ития длительно существующих глубинных  разломсв, это опю
сительно узкие линейные •по,граничные -стру1!<rуры,  •вытя-нутые по прости
р анию на  сотни ·килом-етров при ширине 'В несколь·ко ,J,е:ятков киJ;омет
р ов, разГ>р аничивающие участки земной коры р азной мобильности» 
(Хорева, 1 96За ) . 

Зоны 1сжатия в Саяно-Алтайской обласги В'ОЗI-IИ:кают ·на ·границе кон
тиненталыюга блока· и синхрон·ной ему геосинrклиналь·ной ·си·стемы, в ее 
внешней rчасти,  ·В результате 'l'{J•ризонтального движения континента в 
сторону омывающего его о·кеаrна .  В Саяно-Алтайской ·области з оны сжа
тия -связаны с суб.меридио·налыюй групп·ой р азломов. В процессе своего 
формирования они проходят стадиrи р а·стяжения и ·сжатия,  Iюгда· соб
ст·в·енно и п роисходит формирование зоны.  

Со стадией ростяжен ия связано  заложение приконт-инентольного гео
синклинольноrо прогиба ,  возни,коющего в ч резвычойно под'ВИЖI-IОЙ и р аз
дробленной зоне глубинных ·р азломов, характеризующейся длитеJтьным 
и глуб-оки-м нроги-ба-нием. В ·основании геосюы<линального компJjекса зон 
сжатия рас!П'ол агается ·Обрушен-ная ча-сть ·континенталь-н ого блока ,  опре
деляющая глыбовый характер их тектоник'И. В глуб-око п рогнутой гео
синклиналь-ной зоне интен-сивно пр·отеi<ают ·проце·ссы ультраметам-орфиз
ма  и гр анитизации, приводящие к п роцесrсам л-окальн·оrо магмообр азо
вания.  

Со стадией сжатия связаны -сrкладчатость и замыка•ние геосинклиналь: 
ного 1прогнба,  во время 1котор.ого происходит и нтенсивный подъ·ем ;vшгма·
тическ-ого ф·ронта в результате последовательного •возникновения магм а 
тических оча·гов в более верхних ча·стях земной ·ко·ры .  С этим процессом 
связаны я-вления палингенеза, мигматизации и появление инъ·екцио-н·ных 
гранитсидов, -оо.провождающееся плутоническим и дисло'Кационным ме
т а м орфиз.\юм.  

Ниже р а·сс-м отрим особенности магм атизма и -метаморфизма зон тан 
генциаJ1ьного •напряжения, для которых в ·качестве эталона rпринята 
В оеточно-Саянская зона сжатия, после детальной ха·ра кте-ристики к-ото
р-ой  приведены обшие свезения по другим аналогЕчным зонам.  

10* 147 



БОСТОЧ НО-САЯ Н С КАЯ ЗОНА СЖАТИЯ 

В ос'Гочно-Саянская зона· с жатия как  область проявления интенси•в
ных танген циальных на•пряжений возникла ·в конце •позднего до•кембрия,  
в зоне пр ипла11форменного позднедокем брийското .геосин.клиналь.ного 
проги6а ( фиг .  ·1 3 ) . 

После'дний, как мы знаем,  был заложен еще в ·ве·рхнеархейrско- прюте
розойское время вдоль юга-западною края древ·него Сибирского кратона 
в обла•сти ·перехода коры ·континентального и океаническою типов. Е го 
в-озникновение ·и дальнейшее развитие тесно связа ны  с Восючно-Саян
ск·ой системой глубинных р азломов, в зоне JЮТ'Орых о·н и возник, являнсь, 
таким образом,  надразломоным  пр огибом . 

В оеточно-Саянская зона сжатия в области Енисейского кряжа н а  во
стоке о·гран.ичена  Носточно-Енисейским, а в Носточном Саяне - Ур И'!<
с.ко-Та·гул ьским глу.бинными р аз ломами ,  отделяющим-и ее от ниж·не
архейоко•Ро цо.коля Сибирскою :к•ратона .  З ападным огр аничением зоны 
служил Воеточно-Саянский глубинный  р азлом.  Ее внутренняя структу
р а  определялась особенностями строения и развития J<руrпных ·глыб,  
образованных в результате дробления нижнеархейского цок·ол я древ
неГ'о кратона,  оперяющей системой огран·ичивающих ее глубинных раз
л·омов. 

г.� авными стру,Jпурными элементами 3оны сжатия являются в Е г!'И
сейском кряже а нтикли нарий хр .  Карпинского и продолжающая его н а  
юге Южно-Ени·сейrакая  глыба ,  а· т а кже сопряженные с ·ним  •н а ·востоке и 
западе с инкли.нории . В В.ос11очно-Саянской ча·сти зоны наиболее круп
ными с1 руктурами  являются Дербинекий а нтиклинорий,  М а некая, Кан
ская и Бирюсинская глыбы и крупные грабены - Бирюсинский (зона 
Главною Воеточно-Саянского глубинного разлом а ) , Урик.ско-·Бель·ский, 
Онотсжий, а ·  также Qкинский и Ильчирский синклин·ор•ии ·С .р асполож·ен
ными ·внутри ·них и по их .периферии м алыми •гл ыбами - Окинекой ( Гар 
ган.с·кой ) , Шутхулайокой ,  ШуNiа.К·ской и др.  В :зону сжатия,  нидимо, 
входит и Хам ар-Дабанская ·глыба .  В структуре зоны  переlшсленные глы
бы ·ИГ'рают роль кру.пных 11Одiнятий .  В целом нся эта зона  ·может рас
сматри·ваться 1ка:к шовная между древним кр атоном и синхро.нной ему 
геосиrшлиналь·ной областью. 

В процессе своего фор мирования зона сжатия · испытала  в п•озднем 
дохембри·и и венде ·обрушения, в ·С·вязи •С чем ·в ее пределах ·н а ·скл адча
том ос·н·овании возни-кли ·м1ешние геосинклинальвые •пр огибы позднедо
кем брийской, а з атем венд·око-•ни.11ше-.среднекем брийский геосигiклиналь
ных систем . В современ ной структуре они выражены в виде Маi-юкого 
и С а·рхойсжого ·синкл·ююриев .  С ильна я  р аздробленн ость оп исываемой 
зоны,  возникшая еще в •глубоком доке м брии,  о·пределила глубокое ее 
погружение и ·возникновение ·В ее пределах еще в раннюю стадию ·гео
синклинального .раз·вития и.нтенсив,н.ого магмообразова.ния  за  ·счет ·пл ав
ле+шя поро.;r нижнеа•рхейского фунда мента·, сопровождающегося в зонах 
nоднятий процессам и  уJiьrраметам ор фИiз·ма и гранитизац.ии .  В областях 
интенсив-ных прогибаний в это же время формировала·сь основная 
м а гм а .  

С ·к.онца rпозднего докембрия в •связи ·с го·р изонтальными ;перемеще
ниями континентального блока н а· запад ·В пределах гео.син·клин ального 
про.гиба возникли сильные ·стрессовые н апряжен·ия ,  приведшие 1К выжи
манию кислой магмы и общему подъему в этой зоне м агматического 
ф ронта,  способствующего усилению проц�ссов метаморфизма вулкано
генно-осадочных пород гео•синк·л и нального комплекса .  Эrи процесс ы  и 
·р ассматриваются ·в д·вух следующих '(Jаздел а·х н аст·оящей •гл авы .  
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Краткая характеристика м агматической деятельности 
Воеточно-Саянской зонь1 сжатия 

и·з о6зо'р а  магматиз·ма  В осточно-Сая·н·с�ой зо:ны -сжа·тия,  охватываю
щей Ени.:::ейский кряж, Пр.отер осаян,  ·к·р а евое поднятие Сибирск·ой плат
формы и восточные ·р айоны Вост·ОЧ•ной Тувы, видны в этих ст.ру:ктура х  
одинаковая последовательность формирования магм атических комплек
сов, их 1ПО'Чти полн ая  синхронность, одина�ковый или близкий веществен
ный ·состав ,  а· также сходств-о геологических ·процесоов, обусловиаlillих 
поЯ'вление соотв-етствующих магматичесн:их фор м а ц·ий .  

Во ·всех •переч·исле.нных выше р айонах з оны сжатия архейский маг
·Матизм хара,ктеризуе-гся актив·ным проявл ением осно·в.ной м а,гмы ,  обр азо
в авшей габбро-IПи•роксен•ит-дунитовую форм а цию (ки·Мiбирский ,  бельекий 
комплексы ) .  Породы этих фор ма ций еще в доскл адч атую стадию первич
ного а·рх·ейюк·о-·протерозойокогю геосинклинальнога прогиба подверглись 
гранитизации,  в результате 'Которой были П'ревращены в ч ерн·окиты 
( кузеевский ,  ·боту:наевский и ·бельский комплексы ) .  Явл ения гр а.н итиза
ции в породах н·ижнеархейского :комплекса ·скорее всего ,начали·сь позд
нее, а · им енно в .протерозойское в-ремя,  и пр отекали ·на  з·начительной 
глу·би.не .под толщей верхнеа'Рхейс·ких отложений в условиях прогибания,  
зах-вати·вш его ·в это время ч асть верхнеархейе:ко-протерозойс.кой геосш-I
кли·наль.ной •систе'V!ы.  На ·нсей указа·нной тер ритории с·кладч атость архей
сюiх отлож6ний, видимо, была н значительной сте·пени вызва·на· не ·столь
ко экзогенными те.кт·оническими на пряжениям и ,  сколыко эндогенными 
'пр .ичинам-и, обусловлен·ным и увел·ичением объем а  горных пород в про
цессе их гра нитизации. 

Непос·ред·ственным .продолжением этого ·процесса в в ерхнем архее и 
главное ·в протерозое я·вил•ось фор мирование аляс�итовых, ми•кроклино
•ьых 1гранитоидов тар а,�ского и китойск·о-онотюкого .ком.плек·сов Енисей
·Окого кря.жа ,  Протеросая.на ,  ша·рыжелга йской глыбы и 'ИХ  ·возр астных 
анало:гов Восточной Тувы. При .их формировании ооiювными .про·цессами 
были ·сухая гран·ит·иза•ция , м•обилизация ос<Зд·очных пород и возникший 
в •конце протеро.зоя лалинтенез. Эти .процессы ·р азвив ались в с-обственно 
геосию<линальный эта1п и теснейшим образом с·вязаны со скл адчатостью, 
си.нгенетичн·ой ообствен·но геос инклинальнюму пр'оцеосу. Она неразрыв
но ·связана с процессами ,гр анитиза ции .  Оба 'ЭТ·И я-вления взаимно  обус
л овливали друг дру•rа ,  предст.авляя собой л·ишь различные п роявления 
единото процес·са· ·С'кладчатости, магмооб разован.ия ,  г·р а,нитизации и мета 
морфизма .  В этих усло"Виях фор.мировались ан атектиче·с•кие гранитоиды. 

Ода овреме.нно с формирова.нием 1гра нитоидов ·в протеразойской гео
син,кли .нали 1Происходили экструзиввые процессы и на·ка.пли·вали·сь вулка
·нотенные толщи основного состава ,  извест,ные ·Среди .по·р·од жайминской 
·свиты, ·бирюсин·ской, шутхул а йокой, чинчиликс:кой, тейокой се.рий и т .  д . ,  
превращенные в .процессе ·мета морфизма· в ком.плекс кристаллических 
сл анцев и амфиболитов ·с ·реликтами первичной эффузив:ной структуры. 

В .п.оздне.м докем·брии ма:rматичеокие процессы име.'I'И ту же напр ав
ленность. В ·начале ,позднего докембрия продолжалось даль.нейшее ·про
гибан-ие древней геосинкли.нали , вызванное резк'ОЙ а·ктивизацией •глубин
ных разломов.  Последние достигли верхней м антии земной кор ы и 
служили каналами проникновения ультр аосновной магмы в более понерх
ностные зоны земной ·к·оры, •где в •пределах зон глубин·ных разломов фор
м ировал а·сь ·гипербазито.вая форма ция сурних.и.ноко.го, идар:ско-лысан
окого и ·ильчирск01го к'ом.плексов Енисейск·оrо кряжа,  В.о·сточного С а я·н а  
и Носточной Тувы. Види.мо,  ·н есколько р а нее, а· затем о,п,новременно с· 
ультра·основной м агмой через зоны р азломо·в начали изливаться андези-
1 о вые и диабазовые лавы кувайското ·и  г лушихин·скою ·комплеwеов Во
сточн·ого Сая·на и Енисейского кряжа,  а ·В Туве - основные и средние 
эффузив�I позднего докембрия.  Корнями лав этих вулканогенных 
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комплексов явились мелкие секущие интрузии токминского и а гульского 
ком,плекоов Енисейско!'о кряжа и Восточного Саяна ,  обр азующих rгаб
бро-диаб азо'вую форма цию дифференцир ованных г а.ббровых и н орито
вых интрузий .  П оследняя .п а ра'Генетически связана  с гипербазитоной 
формацией. Обе .они свои.м л оявлением обязаны н аибольшей а;ктивности 
геос-инклинали ·в доскла дчатую стадию р а з·вития и хара·ктер изуют апоху 
обрушения .края ра.нее возникшею континентального бло:ка ,  вовлечен· 
·нога в сферу геосинк.1иналы-юrо п р оцесса .  

С а ктивизацией СI<Л а'дчатых дв·ижений в -протерозойской геосинкли
нали �связано появление в ее пределах хар актерного I<'ОМ!плек·са аля·ски
товых слюдистых пегматоидных гр анитаидов,  в образова·нии  которых 
гла·вную роль играли процессы ·гра нитн·ого за мещения.  В р яде случаев, 
хак,  напр имер,  в Еннсеt'Рском кр яже, их о бр азование начало·сь с в·озник
'Новения паливгенных интрузий тей1ских гра нитоид'ОВ, связа·нных с фор 
·мированием Центрального геоантиiминаль·ного поднятия.  Эти интрузии 
представлены IПЛа,rиогранита ми . С обсгвешю мета·соматичеекие гранитои
ды появляются в позднем докембрии в эпоху за·мы.ка.ния 'геосинклинали.  
Эrи ·гра·нитоиды мы�опюсим к формации .анатектических аляскитовых 
1Гра•J-I ИТОИДОВ. 

В Восточном Саяне они возникли р анее всего во внешней зоне геосин
кл иналы-юго прогиба ,  создав интенсивную зону гранитизации в области 
Канской, Манекой и Бирюсинской глыб и на  юга-востоке С а яна в 
районе р аспросгране.ния «м алых глыб», .где чрезвычайно широко р азвит 
бирЮСИНС:КИЙ IКОМПЛеК·С гра НИТ'ОИД•ОВ. 

Несколы<о п озже фор.мир·ование мета�со:--1 атиче.оких 'Гр а,ни'!'оидов нача 
лось во  ·внутренней части ·геосинклиналь·ного проi!'Иiба  и в ее :кр аевом [IОД
·нятии (Дерби-некий а нтиклинорий ) , 'где возник дербинекий (саянский )  
И!-!Тр)'ЗИВ'НЫЙ К.ОМ·Плекс ЗЛЯС·КИТОВЫХ ·СЛЮДИСТЫХ пегМаТОИд'НЫХ ·Гр·аНИ 'ГОИ
ДОВ. В Енисейоком к�ряже в это В'ремя возникают метасоматич·еские тра
ни тоиды посольненюко-анга·рсiЮг·о ·КОМП.1'Е�кса . Они лока·л изуют•ся ·гл ав
ным образом ·вдоль зон глуби,н.ных  .р азломов .  Это дает !Повод считать, что 
формировюше ·складчатой структуры и активизация 'глубинных разломов 
в складчатую стадию геосинклинальн ога р азв.ития .прюисХ"одили одi-ювре
менно ·и не были р азо·рваны в о  времени, !Как обычно принято считать .  

В конечную ·стадию складчатости 1позщнедоквм брийской .геосинкли
наль·н ой системы вдоль зон глубинных ра зломов .в ее краввой ча,сти появ
ляет.ся ·ко·м плекс дискордантных '!1р а·нитов ·С типичными инъ·екщионными 
.JIOHTa'I<Ta MИ  С 'ВМеЩаЮЩИМИ  :ПОрОДаМИ.  Та·КИе Же ·Г.р а!-!'ИТЫ обр азуЮТСЯ И В 
Дербинекой зоне, где они .приурочены к ядра м  наиболее :крупных а:нти
кли i-IаЛЫIЫХ складок, Я'в.но пр испосабливая·сь к готовым ·складчатым фоjJ 
мам .  В Е н·и,с-ейоком кряже ·к последней ф а зе  ф ор·мироваiни я  и нтрузий,  
сд!-юв·ремен·ных со ·Складч атостью, отн·осится аяхти,I-ккий 'Ком,плекс аля 
скитовых г.р анит·ов, iПред·ставляющих собой плутоны с Я·В'НО выражен ными 
инъекuионными ·конта;кта,ми .  Они, кю< и в·се •гра·нитоиды Енисейского 
·кряжа, тяготеют ·преимуществен·но к зонам глубин,ных р азломов. Та!ким 
образом,  'Э'поха разв�ития и замыкания а·рхейско-протерозойской и поздне
до·кембрийской геосинклина·лыiЫх систем в общем м а гматическом 1Про 
цеосе хара·ктерИзовала сь ста новлени ем а натЕжтиче.окого 'КОмплек·са тра 
'НИтои.Jов.  В этом .проuессе в начальную его стадию преобладающе� 
значение и:11ел а гранитизация . В ко•нце собственно гвосинклинальното 
этаiпа начали домини-ровать Я'вления палинтенеза .  В началь.ную стадию 
замыка,ния на первый пла·н г.ра·н итообразова·ния 'Выдвигаются процессы 
тра нитного мета·соматоза .  В .за·ключительные эта,пы -окладч.атости в'новь 
возi-!И'кают явления .п алингенеза ,  ,да:вшие серию типичных и нъекционных 
,дискордантных интрузий. 

Этот •гра нитный р яд, ·видимо,  1непрерьшно р азвив алея в зонах .. нухр ен 
них ,геоа нтиклинальных поднятий. В зонах ·геосинклиналыных проги.бов 
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л глубинных разломов его раз'витие пре.ры валось эпохами др обления, 
обрушения -и геосинклинал ьн-ого 'Погружения,  �когда основ-ную .роль  в м аг
м ати'ческих :процессах начинали игр ать у.льтраосн·овная  и основная  м а�г
·м ы ,  д.а:вшие rко.мплекс ультраос.новных и основ·ных интрузий и эффузий 
-основн.ог.о и �сред·не.го соста·ва .  

Совершеюю иначе происхо . .'J,Иj1 О  ·р азвитие м агматического ,проце-сса ь 
-палеозое в ЕJшсейс,ком к·ряже, с ·одной с-гороны, и 'В Восточном Саяне 
и В�осточной Ту:ве - с друГ'ой. Если в Бнисейок·ом �кряже докеибр.ийский 
·складчатый поя-с :к к о.J-Гцу в ендского времени приобрел в.се 'Каче-ства rоб
jjасти завершен.ной �складчатости, то в В осточном С а'яне и В осточной 
Туве в палеозойское время этот подвижный rпояс продолжал развиваться 
·как достаточн'о .м обильная  складчатая •зон а ,  в пределах котюрой явления 
маг·матизма не утратили всех особенностей .геосиНrклиналыюго этапа .  
Т аким образом , обла сть В осточ·ного Сая.н а  -и В осточной Тувы следует 
опюс,ить :к области ·непол но з авершенной �акладчатости. Эти особенн·ости 
т-еол отичеоiюго -развития двух регионов ·сказал·ись и ' В  особенностях их 
м аrматизма .  Та·к, 'В  Енисейоком rкряже ·в !Кемrбрии совершенно о-гсут
ствуют ·проявления ультраосновного и основного интрузивною м а гма
тизма  л эффу.зиrвной деятельности. Ма•гматические проя·вления в Енисей
ском rкряже, ,по данным М. И. В ол обусва ,  :начи,наются л·ишь в в ерх.не.м 
-кембрии проявлением инъекционных щелочных дискордантных интрузий 
татарского комплекса ( а бсолютный возр а ст 530 ± 40 млн. Лет ) , знаме
нующих на·ступле,ние в области за·вершелtюй .акладчатости ·орогенного 
этаiпа .  В ордовике в предел ах Ен·исейского ri<'ряжа в зонах глу.бит-Iых 
р азломов формируются ул ьтраосновные щелочные интрузии кийского ком
плекса (4 1 2  млн .  лет ) , обычные для средних этапов рр·оrенного р азвития. 

В Восточном Саяне (Прютероrсаяне)  кем брий, ордо·вик и силур явля
л ись э поха ми послескладчатою ороrенного развития, в то время ·как в 
Восточном Саяне ( Протеросаяне)  и особенно в Восточной Туве н ачался 
:период грандиозных обрушений, захвативший как край континенталь
но-го  бл ока mр отер.озойской и позд.недо1�ембрийrакой 'IШн'сол идаци·и , та:к и 
·обл асть, :где продолжал существо·вать с протер озон и позднего докемб рия 
rеосин.клиналь.ный ·режим . С этой эпохой широ·ко идущих rгеосин'кл инал ь
ных ·по·Г'ружений, ·I<аок и в .позднем докем·бр·и-и ,  связа·но •воз1шкноrвение 
г.а'ббро-д.иа·базо·вой ( нерс·инский комплекс) и :гипербазлтовой ( ильчир
ский комiПлекс ) форма ций и комагматичных им эффузивных толщ -ниж
rН·его и ередн ег-о rкембрия, представленных диаб азовой ·и с п·илито-rкерато
ф иро·вой форма циями,  .ши·роко р а-з·виты ми  в Восточной Туве .  

В ·верхнем кембри·и в овя-зи с оротенными движениями ,  ·начавшимися 
в вен,дско-·нижне-·сред-некем•брийсокой 'гео.еин.кл-инальной ·системе ,  в ее 
-скл адчатую раму 'В Протеросаяне и Носточн ой Туве вн·едряют•ся кон.кор
да нтные ·мелкие тел а п естрых по составу rгр-а•нитоид-ов, прещста·вляющих, 
в·идимо, в-ременной а нал·ог таннуольских гра-нитоидав Вос-гочной и Цент
р алыюй ТуiВы и щелоч·ных сиенитов тата-рского и н труз·ивного коМ:плек·са  
Ени-сейского 'Кряжа.  

Орог<шны й  этап н ачал-ся ·во ·внешней зоне С аяно-Алтайсжой �геосин
клинали неоднqвременно.  Так, в Енисейском кряже и нтрузии арагенного 
этап а  появляются лишь в верхнем кембрии,  тогда как в остальных мес
тах  -этой зоны - в конце нижнеГ'о силур а ,  а в Туве - в начале н ижнего 
девона .  Тем не менее в обеих этих регионах отчетл иво н а мечаются три 
эта п а  ·оро:Г>енног.о м атм атиз·м а .  Начальная стадия характеризуется внед
рением суrбщелочных или щелочных интрузий, конеч н а я - ультр аоснов
ных щелочных и заrключительная - к·ислых интрузий. Сходство п етрогра·
фичес.кого ·состава щелочных ·пород Бни·сейоко·го кряжа со юред.не-верх.не
палеозойокими щел очными породами Восточн-ого С аян.а и Тувы,  ·видимо, 
свидетельствует и о близости этих комплексов, вызванной общностью 
11роцессов формиро�зния орон�·нных ин·грузий. 
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В Восточном Саяне .пер·вые 10рогенные  ·и.нтруз·ии предJста влены .биотит
роговообманковы ми  гра нитами,  гр анодиор·ита·ми, граносиенита·ми и сие
нит-'порфиритами буеджульоког�о компле.кса,  ·ста новление кото·роrо про
И·сходил о в д·ве ф азы ( Шелко'ВtНИ!ков, 1 962) . В составе .пород ·п ервой ф азы 
·преобл адают rбиотит-·роговообма нковые граниты, гран'од.иориты и rрано
·сиениты. 

Х'имизм пород этой фазы отличается  повышенной щелочностью, пре
обл аданием калия над натрием, ·н аличием свободного кремнезема,  пре
вышением железа над м а гнием .  Пор·оды в11орой фазы представлены 
сиенит-по.рфира.ми ,  сиенит-дио-р·итами,  м онцонитами, роговообма нковым и  
сиенитами. Для ·НИХ ха·ра:ктер.ны  отчетливая калиевая специализация и 
·рез.кое преобл адание железа н ад м агнием и комагматичность -кислы м  и 
·субщелочным эффуз·ин а·м ве.рх·несилурийского - ни.жнеде·вонского воз
раста ( Шелковнююв, 1 962 ) . 

Более поздние орогенные интрузии пр-ед·ставле.ны ·габброида.ми казыр
ского комплекса .  Они ха рактеризуются . повышенным содержанием 
м а,r ния, пониженной щел.очностью, значительным преобладан·ием. н атрия 
·н ад •кали,ем и отсутствием свободн ого крем·незема . Щел.оч.ные  и нефелин
содержащие 'Пеrматиты, являясь кр айними ·продуктами �1 а,rм атической 
дифферен ци ации, обнаруживают резк·о ,поаышенную щел,очн·ость, пере
сыщенность глиноземом и весь -м а  существе!-!ное п.ре·обл адан·ие  железа 
·над магнием.  

Как указывает А. Д. Шел·ков.ников ( 1 962 ) , .порода м казырс:кото .rа б 
бро-щелоч-но-сиенитового ком,плекса · в  цел ом присущи общие петрахими
ческие особенности; почти в·се они отн·осятся к нор�аЛЫIО;\IУ ряду и обла
дают натровой ,спЕщиа'Jrизацией, а также повышенной железистостью и 
rитан'ИС'ГО·стью. По его данным,  закон.омерное изменен.ие химизма пород 
·комплекса отвечает но-рмальному ходу эволюции базальтоид.rюго ·р аопла
ва от осно·в.ных до щелочных дифференциатов. Орогенный  магм атизм 
в Восточном Саяне з ака;нчИ'вается в нед:рением лроиз·вод:н.ой кислой м а.гмы 
поселенсК'ого �комплек·са ,  давшей порфиравидные и а'плиговид,ные  би·оти
товые ·гра·н иты, ада,мелиты, гра нито-пор фиры . 

Сл·ожнее раз,витие ор·оген.ного м а,гм атизма  шло в восточных районах  
Восточной Тувы.  В этих м естах н а  формирова,Iше начальных стадий оро
генного магматизма -значительное -влия.ние оказали еще не .потухшие 
очаги кислой магмы,  давшей в В осточной Туве плутоны ордовик-ских и 
с·илур.и й.оких л-осле-складчатых, 'Н О  д:аороген.ных интрузий  хова ксинского 
и хусинголь·ского ком.плексов, ·ПО·ка не  отделимых от таннуольских 'гра
нитоидов. 

Т. Н. Ива нова .считает, что «1поянление в нижнем девоне кислых .гра 
нитных .интрузий, на,ряду с огромными п о  м асштабу излияния-ми л а в  
ки·сл-ого ·состава ,  .может указывать н а  ·еще достаточно а.ктивную деятель
·НОС1 Ь в Э'ГО ·В'Ремя магматических очагов,  оформировавшихся ·в о.рд.ови,ке 
и силуре и служивших ис'Гочни.ком ки·слых ·излияний и интрузив.ных маг
матических пр оявлений ·н а поздних этапа·х р а'Звития н·иж.неп алеозойокой 
геосинклинали Тувы» (Иванов,  1 953) . К тем же начальным ста;.I.иям 
орогенного м агматизма следует отнести розовые лайкакратавые грани
ты хова нсинс1юго комплекса н·ижнедевонск·ого ВОЗ'Р аста ,  видимо,  син
хронные буеджульским гранитоидам ВО'сl'очноrо С аяна .  Значительно 
лучше сопоста·вляю'Гся . -горгалыкакий ком·пле:кс Тувы с синхронным ему 
казыр·ским комплексо'М В.осточноrо· Саяна .  В восточн·ой ча'Сти Хамса 
ринокого поля Восточной Тувы А. Д. С мир.нов и В .  В .  Булдаков ( 1 962 ) 
отм·ечают ·в ·Соста·ве основных и.нтрузи й  торгалыкекого комплекса та,кие 
породы, ка·к га б бро, .габбро-,нориты, ,пироксениты, перидотиты, дун иты , 
слож.rю ассоци·ируюш;иеся ·С породами,  относящимиен к !ки-слы м  и щелоч
·ным дифференциатам основной м агмы. Состав их сходен по всем пара
мет-рам с iПОрода ми :казырак·ого .комплекса. 
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Почти одновреме-н но ·С торталыксжим ·КОМПJiексо.м появляют·ся юпру
зии сютхольского комплекса, одна·ко их формирование длилось значи
тельно дольше. Они лредста•вляют ·пр оизводные ки·слой магмы и ,  В'полне · 
вероятно, в с�оем развитии зна менуют последние этапы жизни ее очагов.  
В этом отноше.нии -весьма характерно  их широкое •р азвитие в жесткой 
раме •Вендско-нижне-среднекембрийской :геосинклинали,  где весьма •ИН
тенсивно проя·влялся магм атизм, свя:заJнный ·С кислой м а•гмой.  Г.  В ,  П инус 
( 1 960) ·считает, что очаги гра-н-итной м агмы,  породи-вшей :интрузию, в оз
нИJкли, по-видимому, за счет ло-кального пл авления г.неЙtсового фунда·мен
та п•ротерозоя. 

Ор-огенный характер интрузии особенн.о четК<о проявился при форми
ровании послед.них ее  ·фаз, пред.ста·вленных щелочными и ультр ащел оч
ными п орода-ми, о бъед•иненными в Туве ·в кар-оадырскик комплекс. По · 
времен,и о бр азования о·н 1пример н о  ·соответствует лоселенскому  ·комллек
·су Вос'Гочного Сая·на ,  ·но  отличает-ся от ·него .более дл ительным свои;vi 
р а-з·в-итием и ярко выра:женным щелоч,ным -ооставом. 

Интрузии этого ·комплекса сложены преимущественно нефелиновы ми 
и щелочными .сиенитами, •В меньшей -мере щелоч-н ыми транитами,  у.рти
тами .и  иолитами.  Наиболее ти:пич·ны они для зон р с.нней ста·билизации ,  
какими в рас-сматр·и-ваемом регионе В осточной Тувы являются Пр-и:косо
mлье, верховья ·рек Бий-Хем и Кызыл-Хем, а также нагорье Са-нгилен .  
Отличительной особенностью этих . районов •в  орогенную -стадию •раз-вития 
явились и.нтен·сивная блоковая текгони-ка и акт.ивизация 'В с·вя:з·и с вти м 
глубинных мелких р азло.м-ов. 

Е.  Л. Бутакова ( 1 963) , изучавшая щелочные породы Восточн-ой Т увы, 
отмечает, что тес·НС!Я  генетическая .связь щелочных интрузий с .глу.бинны
ми р азлома-ми  дока-зывается не только терр иториальной приурочен
ностью 1к ним щелоч.ных масс-и•вов, -но ·и их прост:ра н·ствен.аой ор•иенти·р.ов
•КОЙ и с-оответствующей ориентировкой первичных ·структур .  Т акже тесн-о · 
а·сс-оции-руются щелочные м а осивы с •более мелкими .р азломами  и зона м и  
дробления в участках максимальных тектонических .нап-ряжений, вслед
ствие чего Бутакова считает, что среди щелочных И•нтрузий главаым 
структурным типом являе'ГСЯ тип  трещинных .интрузий. 

Для ·выяснения общей направл енности .в раз·витии лроцеосов магма
тизм а  ·в •р ассматри ваемой з оне 1кр а тко остаrю·вим·ся .н а характеристике 
отдельных м агматических комплексов. Существующие по· этому вопросу 
-сведен-ия отличаются большой неполнотой и про11иворечивостью. ОТiно
с.ительно .состава а рхейоких гранитов этой зоны 1Почти ·все ис·следова·тели 
(Ю. А. Куннещов, А. И.  Сулоен, А. Д. Смирнов, Е.  В. Дибров, А. Л. До
дин и др . )  считают, Ч'ГО а·рхейские гра·нитоиды от·вечают :кислой м аtГме 
изве::ст·ково-щелочного .р яда и колеблются по составу от аляскитоных 
лейкокр атовых гранитов, пересыщенных глиноземом, богатых щелочами 
и бедных осн.сJ'ва.ниями в фемических кюмпонентах, до  -нормальных -пла
ги-оклазовых гнейсо-гранитов (Сулоев, 1 960) . Протер·озойские гр анитои
ды предста·вляют собой п ороды ки-слой -магмы известка-во-щелочного 
р яда и 'отличаются от архейских •неаколыко более .повышенным количе,
ством основа·ний -и понижеюrой щелочностью. Позднедокем6р·ийокие гра 
Н•итоиды хара:ктеризуются м агмой нормальн-ого гранитного ·состава·, .п р и
чем на  перв ом эта·пе ее -внедрения химичес-кий .и минералогический с оста
вы пород сра1внитель-но •постоянны, а второй этап отличается внед:рением 
несколько ·более щелочных и •глиноземистых маг-м . Шир-о.ко развитые 
Я'Вления гибр·идизма контам-инации значительно изменяют состав ис
ходной магмы в двух напр авлениях:  в сторону более основных пород,. 
отвечающих среднему С'оставу гранодиорита,  и в сторо·ну  более ще
лочных - •до гранасиенит а  и сиенита . Появление лей1юкратовых р аз
н остей пород обусловливает·ся дифференциац-ией ма гматических р а'Опла
вов. 
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Фиг : 13. Карта интрузивных комплексов Саяно-Алтайской складчатой области 

Области проявления складчатости различиого возраста: 1 - довендской; 2 - доверхиекембрийской; 8 - додевонской;. 
4 - довизейской; 5 - верхнепалеозойской; б - доверхнекембрийскоr1, наложенной на девонскую; 7 - додевонской, наложенной на 

доверхнекембрийскую; 8 - додевонекай и, доверхнекембрийской- на довендскую; 9 - додеванекой и давизейекай - на доверхне
кеыбрийскую; 10 - верхнепалеозоfiсrюй - на довизейскую; 11 -область архейской консолидации · (nлатформа ) ;  12 - разлоыы: 
а - ограничивающие блоки зеыной коры с разновозрастной складчатостью, б - некоторые региональные разлоыы. Интрузив
ные комплексы. Архейско-протерозойские: 13 - таракс.кий, китайский и их аналоги; ,аляскитовые гранитоиды (формация ана
тектических гранитоидов) . Позднедокеыбрийские: 14 -посольно-ангарский, о нотекий (бнрюсинский) ,  саянский (дерби некий, 
каргонский, сыдинский) , аляскит�вые и пегыатоидные гр�нитоиды (формация раинескладчатых анатектическпх гранитон
дов) ; 15 - кузеевский, кимбирский, богунаевский, сурнихннский, токыинский, бельскиfr, лысанекий (идарскиfi, удобюrнский) , 
агульский и прочие нх аналоги; основные и ультраосновные породы докембрийского возраста (форыации доскладчатые: 

габбро-диабазовая, габбро-пироксенит-дунитовая, гипербазитовая чарнокитовая) . Нижне- и среднекеыбрийские: 16 - бюйский 
(габбро-диорит-диабазовая форыация нижнеке)!брийского возраста) .  маинекий и лебедско/1 (плагиогранитовая форыаци:r 
нижне- среднекембрийского возр·аста ) ,  тайский (габбро-плагиогранитная формация среднекеыбрийского возраста - доскладчат_ые 
интрузии) ;  17- актоврокекий (джебский, ильчирский, шиндинскпй, уздунчагансrшii) среднекембрийского возр�ста ( rнперба

зитовая формациsr - доскладчатые интрузин) ;  18 - когтахский, нижне-среднекеыбрийского возраста (габбро-ыонцонит-сиенован 
формация геоантиклинальных поднятий - доскладчатые иитрузии ) .  Верхнекеыбрийско·ордовикские: 19 - таииуольский, оль

ховский (карлыгаиский) верхнекеыбрийского возраста (габбро-�ипрпт-граиодиоритовая формация - позднескладчата я) , улен
сюrй верхнекембрийско-ордовикско-силурийского возраста (формация гранодиоритовых бателитов послескладчатых. ио дооро
rеиных поднятий) ; 20 - шапшальский гранито-гнейсовый ордовикского возраста (формация анатектических раинескладчатых 
гранитоидов) . Девонские: 21 - среднедевонские раниескл.адчатые граниты и граносиениты; 22 - большепорожскиit силур-девон
ского возраста (формация габбро-диорит-граиодиоритовая позднескладчата я) : 23 - джойский (Буiiбииский) нижие-среднедевон
ского возраста (форыация габбро-диорит-гранодиоритовая раине- и позднес](ладчатых интрузий и бателитсвая - бпотитовых гра
нитов послескладчатых, ио доорогенных поднятий) ; 24 - сорекий и его. аналоги; буеджульский (хавакспнский, саi\борский) сют
хольский (поселенский) деnоиского и отчасти (сорский) силурийского возраста (формация субвулканических грани
тов и трахибазальтовая континентов - послескладчатые интрузии консолидированных областей) ; 25 - торгалыкскнr't 

(казырский, потыиский) нижне-сред!!едевоиского возраста (подформация ыолодых дифференцированных габброидов с повы
шеиной щелочностью) ; 26 - нефелиновые сиениты иижне-средне-девонского возраста - в�рхнепалеозойские; 27 - змеиногорский 
средне-верхнекаменноугольного возраста (формация габбро- диорит-гранодиоритовая - позднескладчатые интрузии и форма
ция граиитоидных бателитов пестрого состава послескладчатых, ио доорогениых поднятий) ;  28- калбинекий комплекс 
пермского возраста (форыация гранодиоритовых бателитов в грауnакковых толщах послескладчатых, но доорогенных 
nоднятий ) .  Типы интрузий: 29 - анатектические гранитоиды; 30 - доскладчатые иитрузrш; 31 - раинескладчатые интрузии; 
32 - позднескладчатые интрузии; 38 - послескладчатые доорогеиные интрузвн (батолиты) ;  34 - арагенные интрузии 



А. Д. Шелковников ( 1 962) для •сыдинского ком плекса гранитоидов 
(во втор.ой эта·п образования интрузий дер·бин·окого комплек·са )  считает 
характерным ·преобладание -калия н ад н атрием,  пер есыщенность �rлино 
·земом,  пониженвое содержание железисто-м а гнезиальных М'И'нералов в 
лейко·кратовых разностях. 

Верхнекембрийские (доо·рдов.и·кские) гра·нитоиды Восточного Саяна  и 
Вос11ока Тувы (таннуольский комш;екс) в складча·юй .р а ме венд·ско
кем6рий•ской геосю·IIклинали 'В отличие от гра нитоидон этой �rеосин.кли
н алыюй зоны представлены ·ПО·слеокладчатым,и,  но  доорогенными гра ни
тоидами .батолитовой фор м аrции .  

Различ.ное еnруктур.ное положение г.р а нитоидов т а·ннуоJJьското ком
плекса,  а также нед·остаточная его изученн·ость, в результате а<:о'Горой до 
сих ·пор не умеют ·В Ыделять из таннуольс-кого комплекса гр анитоиды ·орд·о
викского и силуР'иЙс·кого возра·ста, стали причинами длитель.ной и ·ожив
ленной ди·скуссии .о с·оста·ве w� а�гмы, образова·вwей rгр анитоиды таннуоль
·Ского комплекса . Хар а·кте·рной особенностью этой дискуосин являе'I'ся 
то, Ч'ГО ·конеч.ный соста·в п·р еобразованной м агмы, дашшей 1Гранит·оиды 
таннуольсхого комплекса ,  обеими ·сторонами  1Приз.нае11ся ·один а:ковым . 
.Сущно.сть разногласий сводится к т·ому, :из какой перв•ичtюй магмы ( ос
новной или I<И'слой) возникли таннуольские гранитоиды. 

Совершенно са·мостоятельно и неза·висимо от развития м а,гма11ичес1шх 
пород кислого ряда ·во внешней ·зоне · Саяно-Алтайской геосинклинал•и 
р а з·в-ивал·ся ·ос-новной и ультр а·основной магматизм .  Свои:.м !появлением 
он обяза'!-1 проникtювению м аос основн·ой и уль·тр аосновной м атм  из �rлу
·бинных зон земной 1коры,  а п оследовательность проникновения с•ред·них, 
основных и ульт.раосtюнных м а·гм отражает процесс их ,поступленля •в 
верхние гориз·онты зе.мн·ой ·коры. В отличие от обр азова н ия гранитно
го ряда пор'од, пред,ставляющего собой непрерывный эволюци онный 
процесс, развитие основною магм а тизма  связа·но лишь с эпохами ин
тенси.вноrо погружения rео·синклинали .и активпзации  глубинных р азло
мов. 

В архейс:ко-протероз·ойской ,геосинклинальн·ой системе насчитываются 
три э;похи проявле.ния улы.раосновного и оснон.ното м а�rмативма .  Первая 
эпоха связана  с заложением 'верхнеа·рхейск·о-протерозойс.кой 'геосинкли
нали, котда широкое разв-итие 'Получили осн·овные и ультра:основ;ные 
. породы .кузеевс,Jюго, киМ' 6ирского и 6огун а евсJ\1ого 'Комплексов Енисей
-ского кряжа, бельекого комплекса Восточного Саяна  и эффузивные 
образования архея и протерозон Тувы. Судя по имеющи.мся данны.м ,  их 
ооста·в и химизм ·в есьма близок ·К ооновным и улыраооiЮiвным rюрода м  
поздне•го .докем·б.рия .  

Втора я  эпоха п адает на  начало п.озднего докембрия.  0!-!а  характери
зуется излия-rшями андезитоных лав  глушихинок.ой и кувайской серий 
Еtгисейок·о,го iК·ряжа и В.осточног.о Саяна ,  появлением спилито-·кер атофи
ровой и та,6бро-диа6азо·вой фор'м аций . Последняя со.пр овожда ется комаг
матич·ными интрузивными телами агульского ,комплек1са' (фор м а ция д1Иф
ференцирова.нных габброидных .и .га6бр.о-н оритовых ·ин1'рузий) . 

Заканчивается эпоха основного магматизма габбро-пироксенит-дуни
товым·и интрузиям1и сурних•инского ;и .ида.р·о-лысанок·ого IК:О·мплексов 
Енисейского кряжа л Восточного Сая.на .  Ха•ра.ктерной особенностью 
этих �комплЕжсов я·вляют·ся приуро·ченно·сть их к зонам глубинных :р азло
мов, линейность ·ра оположения, ·сходств-о ,пород между собой и я р ко 
выражеН'ный пара,генезис пород •ра:з.ной осн·онности ,  1вы.ражающийся в их 
совместном ,нахожден•ии и существова:нии  переходных .р азностей от основ
IНЫх :к ультраосновным ·породам .  

В В.ос·ючном Сая·не А.  Д. Смир•нов и В .  В .  Булдаков ( 1 962 )  выделЯют 
три пся.са их р а спространения - Южный (Ос:пинский ) , Центр альный 
(·вытя.нутый :вдоль зоны Восточн.о-Саянского 1шраевого ·р азл.ома )  и Во-
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сточный ( н а  -границе УрИtкско-Окин·ского .гр а бена ) . Каждый из поясов 
характер изуется специфическим для него набором п о·р од. Та·к, для юж
I-юго пояса ·с-войственны ультра основной состав ·сла·гающих его !Пород и 
.почти полн·ое от.сутств,ие г а6броидных р азн остей. И з  ультраосновных 
:пор·од чаще в-оего -встречаются гар цбургиты, р еже - ду.ниты и перидоти
ты. lllиpo-кo •р аспросгр а,нена серпеrпинизация м а осивов, ·особенно  мел.ких , 
где ·неизменные р азности крайне •ред-ки.  В Центр альном поясе р азвиты 
:Крупные тел а :rа·бброидно•го состава и м rюточ исл енные, но мелкие  тел а 
ул ьтраосновных пород, роль которых здесь п о  ср авнению с южным поя
.сом за метно уменьшается . В составе пород пояса р азвиты р оговообман
.ковые габбро,  ·га·ббр.о -н ор иты,  диориты,  габбр о-дио·риты, перидотиты, 
л и р оксениты , га•рц·бургиты. В В осточном п оясе р а·апР'остр анены почти 
исключительно •по·роды ·ОСНОIВ I-юго ·соста·ва  ·С •подчиненными и м  мел·ким и  
тел с;ми  ультр а·базитов (Смирнов, 1 962) . 

Петрох,имичес:кие особенности ультр аосновных пород характер изуют
.ся лрисутствием щел.очей и меньшей основностью у.льт:р а·оснонных пор од, 
чем •г-и.пеР'б азитов п рямой линии.  В процессе дифференциа ции с•оста·в 
тилеJ?.Оаз·итов ·ста11-ювится все более ' И  более кислым.  Наконец, для всех 
ул ьтраосновных пород з оны сжатия ха·р актерны повышенное содержа.н ие 
титана  и относительно незначительное содержание магния.  И зучение 
га·б броидных массивов лысанюкого ком пл е.к.са ,  произведен ное А. Д. Ulел
.ковни.ко·вы м ( 1 962 ) . п оказало повы шенную их титанистость, пониже-н
ную щелочность, преобл адание натрия ·над -калием и незначительное ·пре
вышение малн ия над железом . В -се эти данные ,  а та·кже известные •геол о
гические ·соотношен,ия между ультр аосновными ·н основ:-rыми пород а м и  
с-видетельствуют о .р аз·витии -в В осточном Саяне ультр а·основных пор·од, 
ЯВJiiЯЮЩИХ•СЯ П j) ОИЗНОДНЫМИ ОС'!-ЮВНОЙ Ы а'ГМЫ.  

А. Д.  Шелко-вников ( 1 962) сч,итает, что по своим петр охимичес.ким ,  
м етаююгеничес,ким и ·Отчасти сгруктурным особенностя м интрузи'и лы
сан·ского комплекса· ·могут быть отнесены к 'га.ббро-,пироксенит-сер.пенти
нитовому формаиионному типу. Убедительным доказательств.ом .их про
исхождения из основной, а .не ультр аоснов.ной .м а•г.мы ,  по м. нению 
Шел.ков1-шкова,  является их ,полная  пет·рохим.ическая а н ал огия с эффу
з ива ми ·апилито-.кератофировой и ·га6бро-ди а б азовой форм аций -глуши
х·инс.rюй и куiВайок·ой серий Енисейското кряжа· и В.осточ·ног·о Сая·н а .  
В поле ·р азвития этих форма ций ·интрузии л ыса н·ского ·комплекса встре
чаю11ся .с-овместно с дайка·ми токминского и а•гульского гаоббро-диабазо 
ваго и метага·6броиДiного ю)м•плеrюов, пред.ставляющих собой и.нтрузив
ные а-н алоги вф фузивных пород (юго ... восток В- осточной Тувы ) ,  в преде
л а х  -которых имеются не-сколь·ко м ассиво-в гипер-баз·итов Ч'истой лин.ии 
J-Iеопределенного ·в-озр аста.  

Сум мируя !Все ·сказанное об ос-обенностях ·состава  ультраосновных и 
.осн овных 1!1Ород ,  р аз.витых в Восточно-Сая·нс.кой 'зоне сжатия, и .их ·р аз
м ещении 'В ее предел ах, необходимо ,прежде в-сего о тметить, ч11о о н и  
явл яются продуктами основ-ной радон ачальной •магмы ; -это, ·видимо ,  'СВ Я
з а н о  с тем ,  что з оны глубинных р а·зл-омов н е  выходJил и  з а  -пределы ои м а 
тичес•кот·о ·сл-оя земной корь1 .  

Втор ой ооо·бен·ностью основного м а,г матизм а  р а·ссматриваемой З'ОНЫ 
-является его на ибольшая активность в архее и пр отерозое, т .  е. тогда, 
когда происходило р а.сширение древней С аяно-Алтайской rгеосинкли н а
ли .  Указанные выше ·пояса р аз·вития та·ббро-,пироксенит-дунитовой 'И rг а.б 
б р о-rпироксенит-·соерлентинитовой фор м а ций архейоко·го и поз.днедокем.б
рийского -времени 'Ка•к бы от.р ажают -пр оцеос •перемещения прогибаний  
древней геосинклинали с востока · на  запад в зону  м еньшей м ощности 
-гра·нитно-мета•Мо·рфического ·CJioя. Последняя фикс·ируется ·сост а вом по
р од отмеченных поясов , в ,JЮ1'орых ·н а  ностоке преобл адают ,почти исклю
чительно одни основные, а ·  н а  западе - ультраосно·в.ны е  по·р оды, среди 
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которых .в :восточных р айонах  В осточной Тувы появляют-ся даже rгипер
базиты чи·с·ю й  л инии .  

Р ассМ'О1'ренные н ами м а-гматические -КОl\Шлек-сы Воеточно-Саянской 
зоны смятия ,в-озни кли в tр азлич-ных ·слоях земной !Юры в .результате 
пла,влен1ия их ·вещества .  Широкюе ·р азвитие в этой зоне гра нит,оидов сви
детельствует о возник,новении 1Кислой м а•гмы за  счет осадачно-гранитной 
оболочки, а ·  •почти 'н епрерывны,й их  ряд - о длительном лроцессе маtгмо
образования,  идущем •н а  -р а'Зных· у ровнях г·р анитно-мета м-орфичесiюго 
:JЮМtплек·са !При  о-бщем п овышении фронта -ма гмообразова-ния .  

В этом -пр оцессе ·в ажную рол ь  игр али сквозьмаг-м атические р а-ство · 
ры ,  богатые кремнием,  алюминием,  натр ием, калием и др . Онй с пособ
ствовали не  только гранитиза ции пород седиментарного комлекса, но
приводили ,к гра нитизации «-базальтоЕого слоя» и превр ащению перидо
титовых пород м а нтии в основные породы тип а габбро .  Это приводил о к 
увеличен·ию мощности •гра iштно--метамор:фического -слоя и ,т:;ремещению 
•вн из .поверхности М:охоровичича,  что в конечном итоте рез:ко увелич.и 
-ва·ло в этих з.онах мощность зем.ной коры .  

Эв-олюция магмо-обр аtз-ова.ния привела к тому, что 'В зонах  сжатия 
метас-ом атические гр а нитоиды доскладчатой .:тад-ии .геосинкл иналь.но-го 
р азвития, п алингеиные и инъекционные граниты складчатой стадии и 
инъекционные - -посторогенной о.бр азуют в исто-рической tпоследователь
ности ряд - аляскитавые ортокл аз-микроклиновые границы - диори
т ы - ада мелиты - габб'р-о, а в пасторогенную стадию - калиевые гра
ниты - гра нодиор·иты - гр аноснениты - сиениты. 

В досклад!чатую стадию гранитообраз ование шло в условиях ультр а
метам-орф-изма,  во в-ремя складч атости сопровождалось ультра-метамо·р
физмом и ,контакто·во-.регио·н альным метыюрф-и.змом, а· •В ,постороген
ную - гл авным образом процессами контактового метаморфизма и 
магматического замещения. Гранитообр азование шло в условиях раз
уплотнения вещества ,  что способствовало созданию в зонах сжатия об
становки поднятий и фор-мирова-нию положительных структур .  Произ
водные основной и ультр аосновной магм в зонах сжатия появляются 
лишь эпизодически, в моменты кратковременных погружений,  связанных 
с эпохами обрушений континентального блока,  когда, видимо,  в составе 
сквозьмагм атических растворов начинают преобладать железо и м а гний,  
происходит уплотнение вещества и начинаются процессы реоморфиз м а  
нижней кромки гр анито-метаморфического слоя. С этими периода ми свя
заны появления основной магмы и проявление интенсивного вулканизма. 

Образование геосинклинального метаморфического комnлекса 
в Воеточно-Саянской зоне 

Метаморфизм в зонах сжатия определя ется тер-моди·намическим •• 
условиями. В зави-симости от -роли ·В п-роцессах  метаморфизма темпера 
туры и давления в метам орфическом ,комплексе возiшкают -породы, ·пред
ставляющие собой :различные ф а·ц.ии метаморфизма .  В Uiервом ·случае  
формирую-гся ф а,ц.ии ,  свойственные -региональtному метаморфизму, во 
втором - более ло,кальн'о р аспространенные ф ации, овойственные  дина-
мометамор физ.му. ' 

При региональном метаморфизме возникают ·следующие его ф а ции 
(Добрецов, Ревердатто .и  др . ,  1 964, устное сообщение) : гра нулитовая, 
амфи6олито•вая ,  эпидот-а мфиболитовая и зелен'Осла нцевая .  При .цин а-мо
метаморфизме форми-руются в зонах глубин-ных р азломов ф ации лав
сонит-,глаукоф ано,вая ,  диетеновых гнейсов и сланцев и -эклаrи-говая .  
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Я русы регионального метаморфизма 

Региональ-ный метаморфизм в зонах сжатия в з·начитель.ной -сте,пе·ни 
I()Лределнется тер модинамичео�и.ми у1словиями (темпер атурой и· статиче
ской .н агрузкой пород)  и тесно .связа н с 1Процессами м а:гмообр азо-в ания 
и форм-ирования 'гр а нитного ·ряда. 

Становление •последнего я·вляется следствием перемещения фронта 
магмаобразования из глубинных в более верхние ч асти земной коры ,  что 
обусловл•ивает и некоторую этажность метаморфических процессов , н е
.од·инаково 'протекающих на  ра'зличных глубинах.  В свя·з.и с ети.м н а м и  
выделяются д в а  яру-с а :  а )  к·р исталличеок·их;  б )  зеленых сланце-в . Та·к :как 
глуби-н а по-гружения ,п ород определяегся их пол ожением 'В ст·рукту•ре ,  то 
типы метаморфизма :прежде всего д:олжны отражать структур-ные  ос.о
бен·rюсти того или иною уча.ст-ка зем•ной .коры и лишь в негативной фор
ме - возр а-ст пород. 

Отсюда· изучен.ие •метам орфических комплексо-в дает , воз-м ожность 
выявить .не толЬiко fИХ эволюц·ию во -вре-мен·и ,  но та кже познать закон-о
мерности .проя-вления

, метаморфизма н а  ·р а злич-ных •эро·зионных ·срез ах 
в р а зных стру,ктур!-!ых з онах сжатия. 

Нижний ярус мета морфизма мы подр азделяем на два этажа :  1 )  а вто
хтоннога метаморфизма ,  при котором главную метаморфизующую роль 
играли статически развивающиеся н а  р азных уровнях магм атические 
очаги и 2 )  аутахтонного мета морфизма .  Последний обяза н  своим возник
новением движению ·магматического очага в седиментарном слое. 

Первый тшп связан  с .поя.влением •в седиментар н.ой оболочке м агма
·rичеокого ·фронта , второй -- с его ·продвижением в ней .  

Верхн.ий метаморфический ярус зеленых сл анцев в целом отражает 
зону, подверженную не столько дейст:виям самой магмы,  сколь·ко связан
ной с · ней гидротер.ма льной деятель·н•о·сти, а т акже сферу проявления 
ди<:�ф·юреза,  дисло-ка-цион'!-юго и регионально-го метаморфизма .  

В ·соотв·етств-ии с этим каждый из .выделенных н а·ми  м ета.морфиче
с-ких ярусов гранитно-метаморфичеслюго слоя ф ор ми•ровался в р азлич
.ные  •ста,д.ии геосинкл инально.г·о развития .  

Нижний этаж кр-исталлических сла·нцев создавался в доскладчатую 
стадию, верх.ний - гла·в-ным образам в скл адча тую, а ярус  зеленых слан
цев - в складчатую и послескл адч атую стадии iГеос-инклиналь·но'го р аз
вития.  

Для нижнего я·руса ·кри-сталлических сл а нцев нашболее ти,пичны гр а
нулитовая фация метаморфизма· и парагене11ически связанные с .ней чар
н окиты . При этом .гра-нулитовая -фация л шшь •'3 .пределах д•ревних плат
форм и древних глыбах,  пред.ставляющих собой осколки а-рхейского кра -
1'ОНа ,  за'Ним ает значительные площади. Ч а ще она вкр а плена 'В а м фибо
литовую фаL�ию, имея с ней в г.оризоаталыrсй •пл оскости -сложные взаим-о
оыюшения. 

В •вер1'икальном разрев-е платформ •гр а-нулитовая ф ация, •к а к  11р а в-ипо ,  
сл агает более глубокие ча сти кр атон а .  Н .  Л .  Добрецов и др .  ( 1 964, уст
ное •сообщение) отмеч ают, что гранулитовая фация тя-готеет к :пер.ифери
ческим ч астя-м -кратона и на·и.более ши.рок'о :р азвита •вблизи или да-же  'В 
зонах Ерупных глубинных разломов .  Этот вывод ·находит хорошее под
тверждение на ·примере  юго-западноrо .края  Сибиракой пла'тформы,  где 
породы -г р анулитовой ф а-ции известны лишь 'В  краевом .поднятии Сибир
·с-кой 1платформы - Ш а•рыжел,га йской и Енисейской глыбах, а также в 
'Некоторых «.малых глыбах» в обл а -сти протер-азойского геосин,клин алыю
го .про-гиба ('восточн а я  ч а:сть Х ам а•р-Да·б а нской �лыбы ) .  

В ерхн.ий втаж •кр-исталлических сланцев представлен тлавным обра
зом породами а мф.иболито•вой и ·реже •9пидот-амфи6олитовой ф а ци й  ·и 
диафторизованными позднее порода·ми ф ации зеленых сланцев. Амфибо-
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литовая фация очень х а·р актерн а  дJJ>J. ·пород древнего 'кра 'Гон а СибИ'рской· 
платформы, ·где -соп.р овождае1iся интенсивной м агматизацисй .  

В зоне ·  древней геосинклинали, т .  е .  в обла сти «малых глыб» эта 
фация та-кже .им·еет чрезвычайно ш и·рокое р а опростра·нение,  сложно соче. 
таясь с uюродами эпидот-а м фиболитовой ф ации, 1ютор ая  р едко обр азует 
зна·чительные •пл ощади .своего р а·опрос'Гр анения .  Эту ф а•цию ·сопровож
дают .крупные ·гр ани-гоидные тел а ,  в ид•имо,  ·Боз.никшие ·Б результате пере
пла•вл ения или г.ра нинюго за мещения пород амфи.бол.ито·вой ф ации 
(Добрецов и др. ,  1 964, устное сообщение) . 

Яру•с зел еных сл а н цев ·об.р азова'н порода м и  двух ф а ций - элидот
ам.фИlбол итовой и зеле·н.осла.нцевой.  Эти ф аци.и наиболее шир око р азвиты. 
в с.кладчатых •обл а·стях ,  •где сложн-о сочетаются .друг с д·ру.го·м . 

В обл астях Сибирской платформы они  встр ечаются в н аложенных 
·структурах чехла и ·в з·онах авла'когенов , являясь для последних н а ибо
лее типичной формой р а з·Вiития метаморфизма .  В зонах сжатия он11. 
в-стречаются в древних ст�уктурах, •где образуют одн·ор·однометаморфизо
ванные толщи зеленых сланцев,  занимающих широкие площади в п р едf· 
лах  ·скл адчатых поясов (Добр ецов, 1 964, устное сообщение ) . 

Метаморфизм нижнего я·руса (•I<'ристалличе-ских сл·анщ;в) rв В осто1 
но-Саянской :зоне ·сжат:ия протекал п а р алле.ТJьно ·С :Кислым м а г-маоб р азе 
ваннем в условиях пр оцессов грани'Гизаuии.  

В зонах .поя·вл е-rшя кислой м а гмы,  богатой летучими коМ'понента м и  lf 
водяными п а р а м·и ,  .на и·более ·вероятно, что явления ·г р анитизации прои·с
х·оди.ли ил:и ·В •результате мобилизации осадочных пор-од .при  •повышениw 
тем1пер атуры или при  привносе и смешивании р а зных исходных веществ 
бл аго.да•ря инфильтр ации 'ПОступ ающих эмо наций - «Ихор а» .  

Возни-кноrвение .г ранитов пу'Г'ем мобилиза ции о·садочных rпород воз. 
можно и ·без привн'оса веществ извне,  но требует, чтобы и•сход'НЫ Й  м ате
риал соответствовал гр а'�штному составу.  Обр аз ование грани'J'ов в этом 
случае прои-сходит •иоключительно ·в :результате тепJюво•го эффект а .  

В верхнем этаж·е я•рус а  ·кристаллических ·Сла нцев •не  ·менее слож·ныit 
комплек·с IВ'ОЗ iшкает .пр и  непосред·ственном ·взаи.модействии м агмы 1'1 
-в-мещающей пор.оды -в пр оцес-се алингенеза обычно уже мобили:зо·ва.нных 
по·род. В возникающем м агматичес-ком оча<ге обр азуется маг·м а ,  химизм 
которой определяется -составом ,под·вергшихся пла·влению пород. Взаимо
действ•ие подвижной м а·гмы с ·в мещающими ·породами ·приводит к форми
·р·ованию ·мигмат.итов,  все р азн·ооб.р аз·ие кото-рых .о•пределяет·ся меха·ни
ческими и 'петро-гр а·фиче·сокими ·С'Войст,ва м и  .мигматиз,ируемых пород, твк
тониче·окой обстан·овкой и степенью мигм атиза·ции,  что в общих чертах 
выражается количес'Г'вом но·в ообр азова нного подвижного м ат ер и а л а  ( ме
татека ) в участке м агматитоо·бр азования.  

Явлен,ия мигм атиза·ции .наиболее  шир око р азвиты в условиях общего 
подъем а мжматичесrко.го фр онта,  .обычно р езко ус,иливающеrося ·в мо
мент а·ктивизации те.ктогенеза .  Они сопр овождают и р азв·ивают ПР'оцес·с 
формирования интрузий,  одновременных со складчато,стью. 

Ярус зеленых сланцев, возникающий в результате последней стадии 
метаморфизма ,  своим образованием ·обязан  общим поднятия-м всей з·о.ны 
сжатия, ·которы е  н а·ступают в постарогеиную эпоху, -когда внедряется 
б атолитовая  гранитна я  ассосtиа ция .  С ней связаны  повторные явления 
метасома·тической гр а-нитиз а ции и м а гм атиче ского замещения. Эти �про
цеосы наиболее ин'Г'енсив.но раз·в,иваются ·в тлубинных частях сиаличе
ской оболочк·и и ·по мере  пер едвижения в-верх оквозьмаг-матичес·ких р а с
творов и ·самого ма·гм атичесJюго очага  •по·степенно затухают, пе-реходя 
в обычные контактовые изменения.  

Отм·еченные выше ярусы и этажи м етаморфизма очень ·отчетлив'О вы
р ажены 1Б В оеточно-С а я н ской зоне сжатия, где явления метамо-р физма 
наиболее .полн·о ;изучены ·в последнее ·время И.  Н.  Крыловым и д·р .  ( 1 962) . 
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Материалы этих исследовани й  при·влечены для х а р а ктеристики упомяну
тых явле:шй,  хотя фа ктичеокому матер иалу,  при ведеиному в этой р а бо
те, часто дает.ся ина·я геол.огическая интерп р ет а ция.  

Нижний ярус кристаллических сланцев 

Н и ж н и й э т а  ж ·н и ж н е ·г о я ·р у с а ·к .р и ·с т а л л 'И ч е с .к и х  
с л а н ц е  в фор мировался в предел а х  а рхейС'ко-,протерозойского пер вич
-ного 'геосин.кли н альн•ого прогиба ,  воз.н икшего в з-оне ·глуби.нных р азлом-ов, 
на •гр анице ·нижнеархейок·ого кратона и д рев,него ·окена.  Цоколем эт.а.го 
прогиба  являлись породы нижнего а р хея, •сл а гающие глыбы, представ
ляющие собой ·обломки кр атон а ,  ·вовлеченные в .геоси.I-ю<ли·нальное ·пр·о·г.и
ба ние. В ·сов•рем енной :структуре они обр азуют к.р аевое .поднятие плат
фо-р мы, ·со·стоящее из трех .глыб : Ш а р ы жел гайской, Бирюсинок·ой  и 
Южно-Енисейской (см .  фиг.  1 ) .  

В строении глы б,  ·нидимо,  п р юш·ма ю т  участие как а.рхейские ( ш а·ры 
жел.гайе:кая ·серия ) , т а к  и протер.озойа!<'ие обр азова ния ( бюр исинская 
серия и ее аналоги,  слюдя н.ока·я се-рия) . В зап адной части пр отерозо й
Сiюrо п р отиба расп олагается ряд более мелких глыб, из которых одни 
П'редста·вляют собой т а кже о•бломки .древнего ·кр атона ( Окинская,  Х а ма·р 
Дабанская) , а д.р)"гие являются цент р а м и  конс·олидации а;рхейоко-пр оте
розойскоrо геоси•нкл·иналь-ного комплекса прогиба (1Манская, К.а нсi(ая. 
и др . ) . Они обтекаю1'ся к·омплексом менее метам·орфизованн ых пород, 
синхр·он·ных пород а м  конС'о•л идированных 'М а,ссивов .  

В Ша рыжелгайской гл ыбе р азвит н а иболее др евний ко:vюлекс а р хей
ск·ог.о .возр а.ста (А1 ? ) , ·предста влен.ны й  ш ар ыжел·гайс·кой серией,  в соста·3 
котор ой входят преимущественно биотитавые гнейсы и сл а нцы, среди. 
которых ·выдел яются -р а.знов·ид·н·ости ·С·обственно 6иотито·вые, двуслюдя
ные, грш-rатюво-·биотитовые, гранат.овы е  и силлимаю-!то·вые.  В меньших 
количествах развиты а·м.фиlболитовые гнейсы,  амфиболиты и пироксено
вые гнейсы. Указа нные по·р оды очень часто превр ащены в ;..tиг.м атиты. 
И нъекции ·п•редста•влены пе-г м атоид,ным,  а ин·огда лейкокр атовым !Гр а ни
том,  часто ·несущим гнейоовидность. Гр аница м ежду жильным м атер иа
Л·ОМ и вмещающей ПО'j)'Од·ой то четкая ,  то р а·сп.� ыв,чатая .  В зо·1-r ах усилен
н ·о й  мигматизации имеются м алом ощные пласто-вые тел а гр а ю fто 
гнейсов. 

СлюдЯ·Н СIКая с ер,ия состоит из лересл аива н·ия  биотитово-.гр ан а т·о-вых, 
биотитово-гр а н а тово-силлиманито•зых, пир о-ксен·оiВо-амфиболовых гней
сов, •!<'ва рце-но-диопсидовых, квар цено�кар.бон атных пород и м р а-моров.
того же состава ,  что и i3 ш а рыжел гайской серии.  И .  Н.  Кры л о•в. 
М. М. Ма нуйл·ова и др .  ( 1 962)  -с-читают, что ш а рыжел га йская и слюдян
ская серии претер пел и региональный метаморфизм.  Уч а•стие в породах 
гиперстен а ,  зелено-бур ой и бурой рого·вой об м а н·ки, титан истого биотита 
и боrгатоrо пир•опом альм андина у.казывает на тр анул итовую фа·цию
.мета·морфизма и оди.на.ковые 'Пр оцессы их м·етаморфизм а, х·отя •в ш а р ы 
желrайской серии более интенсинно пр оя·ви.ттиr.ь п роцессы миrм атиз аци·и .  

В о  вт:о.рой •глыбе кр аевого .поднятия - БирюсИI-I•СIЮЙ - ·р азвиты л и ш ь. 
отложения бирюсинской сер·ии,  которые мы ·считае·м лротерозойски м и  . . 
Они делятся ·на  тр и свиты : ·ензинс·кую,  топоинс�кую и шелем.иr-юкую,  
В ·Строении нижней овиты принимают уча•стие биотит·овые, гр а н атов•о
биотитовые и реже а мфиболитовые г.нейсы ; ·чрез-вычайно шир око ·р азв .иты . 
миг-м атиты. Среди а м фиболовых ·Гiнейсо·в ·р азл ичают ·собственно амфи6о
л овые, амфибол.ов·о-гнейсо-ква·рциты, а та·кже близкие к ним по соста-ву 
эшщотовые ам фибол иты , амфиболавые гнейсо-кварциты и ква.р цев-о
а м фи.боловые эпи.дозиты . В ·верхней ча сти спиты с р ед и  а•мфиболовых 
п·ор од :поя·вляются м р а моры,  со,пр овожда ющиеся ·р азличными 'ска·рн-ои
дами.  
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В та'пси·нс.к·ой свите, сложенной гл авным образо-м к•р исталличес.кими 
•сл ан•ца ми,  б иотитово-тра  нато·вым и ,  ·кордиери товыми,  д:истеново-гранат.о
выми ·гней·сами ,  г р а натово-сили·м анитово-двуслюдистыми сл а н ца·ми ,  
а та•кже .пл а,г.иокл а з овыми, гра натовыми ,  ли.р ако�,н·О·вы м и  а·мфибол ита м и  
и сл анцами ( а,ктинолитовы ми ,  тремалитовы ми ,  гр анатоно-ста'вроли1'ово
сл юдяным.и сл а·нца м и  и мусковитизир()ванными ·биоти1'овы м и  �гнейса м и ) , 
чрезвычайно широко р а·спростр а нены карбонатные породы. Среди .них  
выделяют ·скаполитовые', .диопсидовые, фор·стеритовые .м.р аморы,  IКальци
т.офиры и форстеритово-,пи'Ро.ксеноно- амфиболовые породы. 

В ерхняя - ш ельмююкая .свита образова н а  у.гл о<ватым·и <гра i·I ато·во
биот,итовым'и и ·би·ститовыми гнейсо-к·ва'р цита ми и слюдисты м и  кварце
выми сл ан цами. 

Все •породы бирюси·нской свиты сильно миг·м атизированы , о·собенно 
-:,Ю)1'енсив·но в ее нижних частях и в з·он ах р а спр остра·нения п егматитоiВ. 
Ореди м игматитов выделены IПОлосчатые,  тон ко:плойчатые,  очко·вые и 
порф.и,робла.стические .морфолоrические типы,  что свидетельствует о сред
ней и •сильной степенях мигматизац·и и  парод и л и  о з н а<чительном п р ояв
J1.е·нии ультр а метам орфизма .  

:•·:' Две нижние с.виты бирюси·нокой серни ха'р а.ктеризуются п ')явлением 
в .кар бонатных п ородах диопсида в ассо·ци а ци и  ·С кварце.м и тре-м'QJ1 И1'ОМ,  
а :в  гтщоземистых -п ор одах - олигокла!За -а-ндез·ин а  н а-ссоциа циях ди·с
тен-альман.дин-Jша рц, ·биотит-альма'rrдин-·кварiЦ, что у,казывает на  мета
М'орфизм ;пород ·в амфи болитовой ф а ции .  В ерхняя ча.сть пород бир юсин
ской серии ( ш ель-мин,ская С·в.ита)  м ета морфизована слабее в эпидотово
а·мфиболиюной ф а ци и .  

И.  Н .  Крылов и М. М. Ма нуйл.ова и д р .  ( 1 962)  считают, что б олее 
низкая степе·нь метаморфизм а  ·пород ·бирюсинс-кой серии л о  с·р а внени ю  
с ш а рыжелта йок.ой и слюдянекой ле . . м ожет служить ос·iюванием для 
У'rвер.ждения ,  что региональный м етаморфизм бирюси.нских пород ·про
текал 1в У<СЛ О'В'ИЯХ меньших · темпер а тур и да·влений .  Сильная м игм атиза
щя бирюеинской сери·и и ее н а сыщен.ность .пег·м атитам и  .могл и при вести 

к возникновению а ссоциаций минералов,  обога щенных водой .  
Южно-Е-нисейекая -глы ба ,  р а сположен н а я  в южной ча-сти Енисейок ого 

к•рюка·, <сл ожена -комплексом .л.1Jу.боко метамор·ф изова·нных ilopoд, извест
ным в литер атур е ·J<а к  .J<а н ский метамор фичес•ки й  комплекс. В настоящее 
время ·в <н ем выделяются три 'овиты : нижняя - ·кузеевская толща, обр а 
зован·ная  гра ни1'о -полевош па1'овым п и пирок·сеновыми гней-са-м и ,  .гр а ну
лита м и  и ч а р нокита м и ;  средняя - атамановекая толща, в состав которой  
входят кордиеритовые, силима нитовые, п и роксеновые, гра н ат-биотитавые 
и кварцита-гнейсы;  и верхняя - калантатская толща, п р едставленная 
6Иотит-пироксеновы м и ,  кварц-пироксеновыми,  г р а нат-биотитовыми гней
tеами ·с прослоя-ми хордиеритовых гнейсо-в и •J<ва р.цито-.nнейсов . По  дан
ным Ю .  А. Кузнецова ( 1 96 1 ) ,  ха р а,ктерными породообразующиМ'и м ине
ра.л а м и  IКансJюго комплек,са являются а .л ь м андин ,  ·гиперстен-диопсид, 
п л а. гио:кла'З, ортоклаз, ква-рц :и с-ветл о-ор а нжевый <М аложелези·стый био
тит, к омбин ирующийся р азличnым обра·зом ·в р а зличных типах кристал
:п ическ'ИХ •сла нцев.  Пр и это:v� в п ор одах канс.кого :комплекс а ,  по  данным 
того же и сследова теJI Я ,  .полн,остью от·сутствуют ·сфен ,  м инералы,  эп ид.от
цоизитовой гру,ппы .  В есьма характерны ортокл азовый ТИ'П калиевого 
полевоГ>о -шпата и ис-ключительная ре�к·ость а м фиболов,  :видимо,  всегда 
я·вляющихся <вторичными об.р а·зова.ниями.  Этот достаточно х а р аrктерны й  
соста'В и ос-обенн.о типы минеральных а.ссоциаций ,  по  м нению Ю .  А.  Куз
н ецова ( 1 959) , указывают на принадлежrюсть к ристаллических сланцев 
ка•нск·о·го коМlплекса 11< фации гиперстеновых гнейсов Д. С.  Коржинского 
( 1 952)' , т .  е.  к наиболее глу.бинной фа.ции метаморфиз-м а .  Регионально
·мета•морфизованные породы ·ка�:�ского ·комплекса испытали ·регрессивный 
мета мо·рфизм в -резул ьтате форМ'ирования .гран и тоидов таракок-ого ·ком-
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плекса. Это ·выразило-сь в ·смене минераJlЬНЫХ ассоциа ций ф а ции гипер
стеноrвых гнейсов ассоциацией а мфиболитовой ф а ции .  Ю .  А. Кузнеu:ов 
считает, ·что канский мета·морфичес-кий комплекс может служить · при
мерам компле.I<rса кр'исталличеоких сла н цев, сформирона.вшегося н усло
виях rлуrбинноr·о метююрфизма без а к"Гивноrо уча·стия ювенильной 
м а·г.мы .  В ·пользу этого гово•рят ·р а з·витие ·ка некого комплеi<Jса н а  больших 
пл·ощадях с сохранением 'полной равномерности  сте:пен·и ·мет а мrорфиз м а ,  
снижение степени метамо·рфизма о.коло 1Гр а1нитных интрузий блаrгодаря 
п роявлен'ИЮ наложенного конта·ктового метам .о р физм а ,  ·глубинны й  ха
р аrктер метыюрфиз·м а ,  сопровюждающийся местным переплавлением с 
образrо·вание.м различного типа пали.нrенных !11ИГNi атитов и чарнокитовых 
и нтрузий, .1юторы�, следовательно, являют.ся не причют остью, а продук
тами  метаморфизма ' ( Ю. А. Кузнеu:ов ,  1 96 1 ) .  

По  -степени метаморфизi\1 а  ка нск·ий метаморфичеокий комплек.с при
Н Я 'Г О  отн·осить •к  нижнему архею и ср ав,нить ег.о с нижнеархейскими 
породами Ана•барс·к·ОГ·О .и Алданского щитов, также содержащими чарно
китовые ,п,ороды. 

В Кан ской глыбе описываемые толщи образуют ·крупную антикли
нальную складку. На  ее крыльях выходят п·ор оды весни•нс iюй  тол щи iП ро
терозойскоrо возраста, ра нее включавшиеся в енисейский метаморфиче
·ский .к.омплекс. В строении весненекой .свиты прини-мают участие биотит
плаrиоклазовые -гнейсы, а мфи,болиты, миrм атиты и сил•и,катные м р а 
м .о р ы .  П о  ,степени мета.м·ор физма  о н и  относятс.я к е!Го ам.фи·болитов.ой 
ф а ции .  По характеру п роявления - это породы контактов·о-реrионально
го  метаморф·изма .  Наиболее интенсивно он проявился вблизи l<онтакт·ов  
с и нтрузиями,  ·где ·возникают •кри.сталличес.кие сланцы ам фиболитовой 
ф а ции. Далее от  к·онтактов они постепенно сменяются .более низкотем�пе
р а турными актинол'Ито•выми cл a i·IUaM'И и даже филлита ми.  Ш и.рок·о раз
виты мило·ниты, среди кото-рых !ВЫделяют улырамилониты, бластомило
·ниты и филон•иты ( В рублевич и Корнеев, 1 962 ) , образующие мощные 
зоны диаф"Гореза с развитием в Н'ИХ слюдяных, СJIЮДЯ+IО-·гран атовых, хло
р ит-эпидотовых и эпидот-а ктинолитовых ·сл анцев. Вышележащие :породы 
сухопитокой сер ии (поздний докем.брий)  метам.орфизова·ны в ф а ции зеле
ных сланцев . 

В области, ра·оположенной к западу от Б и'рюси.rюкото .р азл·ом а , отде
JJ яющег·о цоколь Сибирс·кой платформы от  древней геосин·клинальной 
обла сти, в зоне Воеточно-Саянской сисгемы разломов ра.спол а.гаются 
сложенные ·комплексо.м тлубоко .мета·морфизова-нных ·пород ·сл едующие 
м алые гл ыбы древ-ней ·консолидации, 1 )  Южrно-Бнисейская ;  2) Манская ;  
3 )  Ка нская ;  4 )  Окинская,  или  Гарганская ;  5 )  Слюдянская ;  6 )  Хамар-Да
б а н ская ;  7 )  Х·он·голдой.с:кая ;  8 )  Шумакокая ;  9 )  Шутхул айская ;  1 0 ) Бий
Хемская ;  1 1 )  Кизир-Казырская ,  или Базымбийская ( см .  фиг .  1 ) .  

В связи с тем , что эти малые глыбы почти все иоследователи Восточ
ного Саяна и Тувы ра ссматривали как осколки цоколя Сибирской пл ат
ф о р м ы  (1шарыжел,rа йска·я ,  слюдя нская и би·рюсинская :сери и) , то  естест
венным ·было .стремление -в слагающих эти глыбы п ородах •видеть сход
ств-о ·с архейсi<>и.ми образованиями.  

В настоящее время .поя-вились ·Серьезные дан,ные,  указывающие н а  то ,  
чт о  слюдянс·кая,  бирюси.tюкая,  ха·нга-рульска·я ,  дербюiСIКс>.я,  шутхул айская 
и ч и н ч·илик·ская серии не являются свитами,  имеiСщими стро.rо стратигр а 
фическое значен.ие, а пред·ставляют собой метам.ор фическrие ком:плексы 
в есьм а  р азличного и непостоя нного ·в озра·стного объе.м а ,  -но  оrраниче.нные 
-в·озр а стными рамками протерозоя. 

Р азличия ука'Занных метаморфических комллек:сов скорее всего 
обусЛ'овлены .неодин аковым .первичны м  ·составом пород, з аtВисящи·м от 
ф о р мирования их в р азличных структурно-фациаль-ных зонах; известное 
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влияни� оказал та·кже р азличный хара·кте.р проявившегося в этих зонах 
метаморфизма .  

Состав метам-ор фических пород,  участвующих в строении цоколя: 
Сибир с·кой платфор мы  и «малых глыб»,  свидетельствует о том, ч ·ю ·ме
таморфический •К·омплекс нозник  из тер ри•генных, карбонатных и вул·ка
ногенных ·пород, а е-го мощность и у.словия залегания гоВ'орят о lf'еосин
·клина·льном ггроисхождении ;  сла.гающие комплекс породы до мета.мор 
физма представляли собой ча стое чередование толщ, пачек, слоев и 
прослоев песч аников,  алеврол итов, мергелей и известняков, п рослоенных 
покр ова·ми  .кислых 'И  'основных лав .  В целом весь 'КомплеJ«с может быть 
охара•ктеризован  :Iшк терр·игенный и терр игенно�карбонатный флиш. Кар
бонат•ные толщи отлагались в области ·П Jдюпий ,  а флишоидные или 
терригеtшо-·вул каногенные - в проги·бах. Как •по·казали •р аботы Ф р ол·о
·В'ОЙ ( 1 961 ) и Н .  П. В асильковскою ( 1 960) , ·а составе терригенных образо
ваний архея и ,протерозоя большой удельный вес облоМ'ОЧНО]')О матер иала  
падает .на· долю осн·овных изверженных ·пород, что  ·н а ложило ·определен
ный ·отпеча11ок на с остав !Возникшего из  них м ета.м.орфичесiюго .ком
плекса. В·се это делает мало о сновательным сопоставление •н а осн·оаа·н.ии 
в-нешнего сх•одства р а зрезов метам•орфичесюrх толщ цоколя С ибирокой 
платформы,  обнаже·нных -в глЫiбах  ее .кра·ев-ого поднятия и р азвитых в 
п ред·елах .«малых глыб» .  

Н а  ·несостоятельность такой ·корреляции, например , указывают та кие 
ф а•кты, ,как п.рорыва·ние китойски·ми  гранитоидаJ.Vш с абоолютным •возра 
стом 1 800 ммr. л ет  шарыжелгайокой и слюдян·ской серий краевото mод
нятия (Шарыжелгайская глыба ) ,  и на,блюдаемые замещения карбонат
ных пород дербинс.1юго КОl\'!IПЛекса метаморф ическими толщам•и б ирюсин
ской и слюдянс:кой серий, Дербин·окого а·нтИ'кли·rюрия и «малых глыб».  
Таким о·бр азом,  слюдян·ская  серия  краевого .под·нятня и серия «м а·лых 
тлыб» ,при  значительном внешнем сходстве ока.зываю1'СЯ р аз·новоз р а ст
ными. Если •в пер·вом случае за ней следует ·призн ать архейокий возраст, 
то ·В.О ·втором она ,  -в•идимо, С·корее всего я·вляется протероз·ой·ской.  Учиты
вая те·сную овязь слюдян·ской ·серии с хангарульокой и ш а•рыжеJ:I·гайск·ой 
свитами в р айонах, ·р асположенных к западу от краев01rо поднятия Си
бирской пл атформы (Хамар-Да.банокая ·глыба ) , возни.кают сом·нения в 
действительно архейском ·возрасте шарыжелгайской серии это·го р а йона 
и правомочноет-и выделения хангарульоской серии ·в са мо·стоятельную 
стр атиграфическую ед'иницу. Также ·оказались несос"Гоятельными по
пьпки оп•ределения возраста от.дельных свит ,  основаr·гные яа  ·степен·и 
их  ,метамо·рфизма .  

Проведенное в последJнее а·р емя .изучение метаморфизма д·окембрия 
В-осточного Саяна  ·и В осточной Тувы г.руппой геологов Л а:б ор атории 
докембрия АН СССР показала, что .породы одних и тех же серий  ч а-сто 
имеют р азличный ха.ра.ктер ·метаморфизма ,  а считающиеся р азновозраст
ными - ·оди·н а·ковый.  Т.ой же грую,пой ученых было показа"Но, что ·О собен
tюсти мета.морфизма определяются гла·в.ным обр азом стру,ктурным поло
жением толщ и спецификой геологическ-ого р азвития р азличных стру1К
турно-фаци альных з•он.  

В ·связи с вышеизложенным мы считаем, что в метаморфиче-ском ком
плексе кр аевого поднятия к а рхею следует -относить шарыжеЛiга й.скую и 
слюдян·скую серии, а к п.ротерозою - бирюсин·скую, ха•н гарульс:кую и 
вышележащие м етам.орфические толщи влл·оть до ·свиты Соснового 
Байца. В «ма·лых глыбах» весь метамор фичес-кий комплекс ( шарыжел
.гай·ская,  •слюдя·нская,  ·би·рюсинская,  алыгджерская ·серии и дер б инекая ,  
жайминская -св,иты и и х  а налоги) является лротероз·ойским обр аз·ова нием 
примерно одного и того же в•озр аста. Исключение, 'В•озможно,  представ
ляет ш а рыжелгайская ·свита , ·к отор ая  в некоторых .р азрезах может быть 
архейской. В -силу это.го возможно, что ;:.яд консолидированных м ассивов 
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предста,вляет ообой остатки разд•р·о·блен ного края  архей•сJюго кратоны .  
Отмеченное .нек·оторым;.r иослед'ователями ·несогл асное залегание слюдя н
ской серии на шарыжелгай ской в р айоне краевого поднятия свидетель
ствует о том, что оно в лротерсзое представл яло с обой уже �<ОI-Jсолидиро
ванный участок ·и являлось р а м·ой для протеразойской геосинклинали 
Восточного Сая·на и Восточной Тувы. 

В Хамар-Да·банской глыбе выделяют ша рыжел гайскую и слюдянекую 
серии .  Первая широ1ю •раопростр_?iнена в за111 адной ее ч асти. В строении  
шарыжелгайской серии принимают участие гла•в•ным образом р азличные 
биотитовые гнейсы и ,сл а нцы. Менее ра·опр о.стр анены амфиболсодержа
щие гнейсы, амфиболиты и карбонатные породы.  Среди биотитовых 
гнейсов выдел яют собственно биотитовые, двуслюдяные, гранатово- ан
далузитово-кар бон атово-амфиболово-став рол итово- сил и м а н и то  во - б ио
титовые гнейсы. Все перечисленные разновидности пород часто пере
спаиваются друг с другом и связаны постепенными переходами .  

В составе би.отитовых �rнейс·ов принима·ют участие плагиоклаз ,  .к·ва рц,  
б иотит, му·с:Jювит, ·гранат,  а ндалузит, дистен, J<:Jрдиерит, ·Ставролит, ·сил и
м анит, а та•кже ми·кр·оклин,  в.стречающийся исключитель1-ю в зонах  мета
соматоза .  Ам фибол.ово-•биотито,вые гнейсы весь.м а р едки н обр азуют 
редк·ие невыдержанные :прослои. Та•кже ве·сьм а· ограничены в ·своем р а.з 
витии а'Мфиболиты . С реди .н•их различают собственно а м ф иболиты и эпи
дот·овые ам фиболиты. В самом верху ш арыжел гайской серии чрезвы
чай i-ю широкое .развитие лолучают карбонатные пор.оды,  д:ост·и.га ющие 
несколь.ких •сотен метров мощности. Они .представлены мра мора:ми, ·каль
цитофирами и 'кварцево-ка·р бонатными сл анцами .  

Породы слюдянекой серии сл агают север ную часть Хам ар-Дабанской 
глыбы, а также Хонголдойскую и Шумакскую, расположенные в преде
л а х  ТуН iшнских Альп. Н а иболее полно она  представлена в Хамар -Даб ан
ской глыбе. Слюдянекую серию составляют а м фиболавые и пироксено
вые гнейсы, мраморы и кальцитофиры.  В резко подчинен ном положении  
н аходятся биотитавые гнейсы и амфиболиты. 

Нижняя часть слюдянекой серии наблюдается в р азрезах Шум акской 
и Хонг олдойекай глыб. Здесь выделяют р аз-нообр азные биотитавые гней
сЬI и сл анцы, биотитово-амфиболоные гнейсы, а м фиболиты, карбонатно
кварцевые и слюдисто-карбонатные сланцы, р азличные пироксенсодер
ж а щие породы и конгломераты.  Верхи серии обнажены в восточной 
окраине Хонголдойекай глыбы.  Здесь выходят мр амор ы  с прослоями 
биотитовых г-нейсов и I<ристаллических сл анцев, а т акже пJJ астовые тел а 
а м фиболитов . В Хонголдойсiюй глыбе среди слюдянекой серии имеются 
линзы внутриформационных конгломератов. Их галы<а состоит из гней
сов ,  сл агающих ·подстилающие части р азреза .  О н а  обр азована  биотито
в ы м и  двуслюдяными гнейсами и розовым мрамором.  Реже встречается 
галька кварuитов, амфиболитов, кварца и биотитового сланца.  Цемен
тируются гнейсы породой, по составу не  отличимой от биотитового 
гнейса .  

И .  Н .  Крылов, М. М.  М ануйлова и др.  ( 1 962) отмечают, что в строе
н и и  Хамар-Дабанской, Хон·голдойской и Шум акской rлыб  участвуют 
р а з нообразные биотитавые гнейсы и сланцы, карбонатные породы, а м 
ф иболовые и пироксеновые гнейсы и сл анцы, амфиболиты. Д л я  Хамар
Д а б ансi<ОЙ гл ыбы характерны гр анатово-биотитовые, кордиеритово
а ндалузитово-кианитово-силим анитово-биотитовые р азновидности биоти
товых гнейсов . Ставролитсодержащие l!lороды встреч аются редко и при 
том  только в южной ч асти глыбы. В то же время в биотитовых гнейсах 
и сланцах Хонголдойекай и Шум акск·ой глыб ставролит является обыч
н ы м  минер алом, а силиманит, кордмерит и кианит встречаются спор ади
чески и только в южной ч асти глыб .  Также з акономерно меняется и 
соста в  железо-м а гнезиальных минералов.  Биотит в .Оиотитовых гнейсах 
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Хамар-Да·банской глы б ы  буро- 1юричневый, кр а,сно-коР'ичневый до ораR
жевого. В Хонголдойекай и Шумакской глыбах он преимущественно зе
лено-бурый и тол ько в силиманитоных и кордиеритовых гнейсах оран
же·вый. 

Среди карбон атных пород в Хамар-Дабанской глыбе преобладают 
диопсИtдовые и форстер итовые м р а моры и кальцитофиры.  В Хонголдой
ской и Шумакской глыбах н а иболее р аспростр анены тремолитавые р а з
новидности. Карбонатные породы с диопсидом опять-таки приурочены 
преимущественно к южным частям глыб .  Характерно  широкое р азвитие 
процессов катаклаза  и м илонитизации с сопровождающими их явления
ми  перекристаллизации,  а также новообразов ания низкотемпературн ых 
минералов .  Эти ·процессы охватывают всю Хонголдойскую, в меньшей 
1\'Iepe  Шумакскую и южную и северо-западную части Хамар -Да б а нской 
глыбы (Кр ылов, М ануйлова и др . ,  1 962) . 

Описанные особенности и состав  метаморфических пород «малых 
гл ыб» свидетельствуют о том,  что эти породы были созданы в процессе 
высокотемпературного регионального мета мор физма,  в котором процес
сы ультраметаморфизма играли важную роль. 

В юга-восточной ч асти Хамар-Дабанской глыбы метаморфизм связан 
с гр анулито·вой ф ацией.  Последняя возникает ·пр и  температуре 700-
1 0000 и давлении 5- 1 5  кбар, т .  е .  близких к режиму плутона и связанно
го с ним ультр а метаморфизма.  Процессы ультр а метаморфизма в этой 
части Хамар-Дабанской глыбы вызвали формирование китайского I<омп
лекса гранитоидов,  представляющих изофакцию гранулитовой зоны,  
с п ородами которой гранитоиды не имеют контактовых ореолов и посте
пенно переходят в гнейсавый комплекс. На этом основании можно пред
nолагать, ЧТ·О в данном р а йоне породы, относящиеся к ш а р ыжелгайской 
серии, так же как и в краевом выступе, являются действительно а рхей
С I<И М И .  

Китайские метасоматические гранитоиды вместе с вмещающими их 
nородами nревращены в гнейсы, в которых лишь местами сохранились 
реликты первичной структуры .  

К:ак  правило, они  более м а ссивны и не  имеют 'Полосчатой и ленточной 
текстуры, обычной для ·парагнейсов . Указанные отличия трудно уловимы 
из-за  тесной связи орта- и пар агнейсов, между которыми часто н а блю
даются постепенные nереходы и совместное участие в скл адчатости мета
морфического комплекса .  Н а блюдаемые в ряде мест отчетливо выражен
ные интрузивные контаКТ!;>! свидетельствуют о том,  что формирование 
китайского ком�лекса происходило nри непосредственном воздействии 
н а  окружающие nороды магмы, I<оторая  в р яде случаев приводила к ре
грессивному контактовому метаморфизму вмещающих nород. Последний  
выражается в микроклинизации,  скаnолитизации,  ослюденении и хлори
тизации вмещающих nород. 

В строении Гарганской глыбы принимают участие породы ·ш арыжел
гайской серии. Они в этом месте годразделяются н а  три свиты : богарой
скую, обр азованную биотито'Выми ·гнейсами,  гра нито- гнейсами с пачками 
гр анатово-биотитовых, а м фиболово-биотитовых и амфиболоных гнейсов; 
ишунтипскую, состоящую из гр анатовых, гр анатозо-пироксеновых, nиро
ксеновых и биотитовых амфиболитов и а м фи болоных гнейсов;  верх
нюю - улзетинскую, в состав которой входят только биотитовые гнейсы. 

Амфиболиты широко р а спростр анены ·в ишунтипской свите. В резуль
тате пр оцессов мигматизации и ультр а метаморфизма они переходят в 
амфиболавые гнейсы и гр анитогнейсы. К:роме собственно амфиболитов, 
и меются гран атовые, гран атово-·пироксеновые, пираксеневые и биотито
вые амфиболиты. 

Для всего I<омплекса пород хар актерен· следующий набор минер алов:  
бурая  роговая обманка - гиперстен - гр а-нат - плагиоклаз ;  бура я  ро
говая обманка - м оноклин·ный пироксен - пла·гиоклаз - гранат. Эта 
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аосоциация хар актерна  для гра нулитовой ф а ции  метаморфизма .  Широ
кое р аз·витие анатектических гранитов и ·п роцессов мигматизации свиде
тельствует о сильном прояв:::ении ультрамета морфизма,  степень которо
го, судя по  характ еру мигматитов, может быть оценена как сильная или 
даже высшая.  

Каноекая глыба целико м  слагае'Гся пор•ода ми  бирюсинской серии .  
Е е  нижняя свита образова н а  гнейсами - биотитовыми и тр анато-биоти
товыми и резко подчиненными им амфиболитами.  Средняя свита сложе
на амфиболовыми гнейсами и амфи·болитам и  с прослоями м р а моров и 
кальци11офиров. В соста·ве верхней свиты принимают участие кристалли
ческие сл анцы, кварциты, мра моры и кальцитофиры.  

Для метам орфического комплекса Арзыбейской глыбы характер н а  
интенсивная мигматизация .  Мигматиты, к а к  указывает, например,  в сво
ем докл аде К А. Шуркин ( 1 962 г . ) , особенно м ногообр азны в р айоне Пе
з инского белогорья и верхнем течении р .  Кан. Там встречаются линзо
в идно-жмльные, полосчатые, тонкопослойные, брекчиевидные, плойчатые, 
птигматитовые и р еже ветнистые мигм атиты. Характер мигматизации 
указывает н а  то, что формирование метаморфического комплекса проис
ходило в условиях ультра мета морфизма.  

В е р х н и й  э т а ж  н и ж н е г о  я р у с а  к р и с т а л л и ч е с к и х  
с л а н ц е в формировался в обл асти р а·спространения бирюсинского и 
саянского (дербинского )  гранитаиднога комплекса.  Он связ ан  с продви
жением м агм атического фронта в более высокие зоны седиментарного 
слоя.  

Поднятие магматических очагов, видимо, началось во второй поло
·вине протерозон в связи с усилившимиен складчатыми движениями в 
собс1венно геосинклинальную стадию р азвития в-о внешней зоне архей
ско-·протерозойской геосинклинальной системы.  И менно с этим момен
том геолог-ической истори·и связано июявление в п р еделах Бирюсинской 
и К а н с1юй глыб огр·оиных порций кислой м аrмы, пр опитавшей седи
ментарный слой и образовавшей в бирюсинской серии 1юмплекс бирю
синс iшх гранитоидов.  Их формиров ание, судя по данным абсолютного 
возраста ,  длилось огромный промежуток времени от 1 200 до 1 500 млн .  
л ет,  т .  е .  продаюкалось всю вторую половину протерозоя. Наиболее а к
тивно магма продвигала сь по Бирюсинскому р азлому, вдоль которого 
сосредоточена основная масса наиболее крупных плутанов этого комп
лекса и где метаморфизм достиг на ивысшей интенсивности. По типу про
я влений метаморфизма в этих зонах он очень близок к ультра метамор
физму нижнего этажа и отличается от не·го лишь тем,  что представлен 
гл авным образом наиболее низкотемпер атурными (тремолитовыми)  зо
н а м и  амфиболитовой фации.  

К концу позднего докембрия отмечае11ся новое появление кислой м аг
м ы, связанной ·С проявлениями предвендской скл адч атости . В это время 
формируется комплекс саянских (дербинских) гранитоидав ( абсолют
ный возр аст 670 млн. лет) . Ч резвычайно близкий •петрогр афичесiш й  и хи
:v!ичеrкий состав бирюсинских и саянских гранитоидав з аста1вляет пред
пол агать, что значительная часть последних был а  создана за счет пере
плавл ения более древнего интрузивного комплекса ,  т .  е .  что и в это вре
мя в преобра зовании седиментарного слоя в кристаллический большое 
з н а чение имели пр оцессы улыраметаморфизма .  Н аиболее активно они 
р а з в ивались в обл асти протеразойских прогибов, где накапливались р аз
личные флишоидные толщи, и менее интенсивно- в ·смежных поднятиях, 
п редставляющих собой область наиболее р анней консолидации. 

В предел ах этих поднятий (Дербинская глыба)  глубоко метаморфи
зованнЬiе толщи залегают ·под комплексом карбонатных осадков дербин
екой свиты. В зонах поднятий основное действие подымающегося магма
тического фронта сказалось в р авномерном метаморфизме вмещающих 
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комплексов исключительно в амфиболитовой фации,  а вдоль Китойсr<о
Манского р азлома привело даже к явлениям регрессивного мета мор физ
ма и обр азованию широкой зоны в эпидот-амфиболитовой фации. 

В юга-восточной ч асти В осточного Саяна  в связи с общим л огруже
ннем его н а  северо-вост•ок вскрываются более глубокие части интрузи
вов саянского комплекса ,  бл агодаря чему в его пределах,  а также в 
«малых глыбах» южных р айонов (Хамар-Даба нская,  Хонголдойская, 
Шумакская )  чрезвычанйо ш ироко проявила сь зона калиевого и кремне
кислого метасоматоза ,  приводящего к образованию минер альных ассо
циаций, отвечающих элидот-амфиболитавой фации.  

В строении Дер бинекого антиклинари я  приним ают участие метамор
фические комплексы протерозоя и позднего докембрия .  В фации r<ри 
сталлических сл анцев предста'Влены лишь протеразойские обр азов ания,  
которые здесь делятся на три  свиты:  алыгджерскую, дербинсr<ую и жай
минсr<ую. Они лишь с большой долей условности могут р ассматриваться 
ка� стр атиграфические комплексы. Сейчас установлено, что назва нные 
свиты предста•вJrяют ф ации сложно построенного карбонатно-сланцевого 
дербинекого комплеr<са ,  в целом синхронного ч асти ханга рульской, шут
хулайсr<ой и чинчиликской сериям Тувы и П рикосоголья и бирюсинской 
серии Протер осаяна .  От названных ·серий они отличаются  несколько 
меньшей степенью метаморфизма .  Кар бонатные фации приурочены 
к древним поднятиям,  сланцево-кар·бонатные - к прогиба м .  

В стр оении алыгджерской свиты уча ствуют б иотитовые, гранатово
биотитовые, пироксен-амфиболовые и силиманитовые гнейсы, а также 
прослои rшарцитов. Дербинекая свита сложена исключительно графи
тистыми  мраморами ,  в которых ч а-сты примеси кварца .  При  значи�ель
ном его содержании породы переходят ·в ква р цево-карбонатные сл анцы. 
Из  минер альных примесей, r<роме кварца и гр а фита,  встречаются диоп
сид, тремолит, ·слюда ,  пирит. Жайминская овита состоит из частого че
редов ания полосчатых биотитовых и амфиболитовых м р аморов,  а мфибо
ловых, биотит-амфиболовых, б иотит-серицитовых и эпидст-актинолито
вых сла нцев. 

Кроме Дербинекого антиклинория В осточного Саяна ,  указанные тол
щи слагают Ьазымбайскую, или Кизир- Казырскую, глыбу. В ее строении 
участвуют биотитавые кварциты, б иотитавые и гранатово-биотитавые 
гнейсы, вверх по р азрезу сменяющиеся мра морами ,  кристаллическими 
сланцами и миr<р огнейсами .  

Значительно менее метаморфизов аны синхронные п ротеразойские 
образования Тункинсrшх гольцов, Хамар-Дабан ского хр ебта и Тувы,  
представленные иркутной, балыктыгхемской, билинекой свитами и их 
аналога ми .  Эти отложения р аспол агаются между «малыми глыбами».  
Их простирания обычно п а раллельны краям глыб,  а сами они отделяют
ся от «малых глыб» р азломами .  В строении этих зон лринимают участие 
биотитовые, гр ан  а тово-биотитовые, гранатово-биотитово-став ролитовые 
и а мфиболавые гнейсы и сл анцы, чередующиеся с микрогнейсами слю
дисто-кварцевыми, слюдисто-ка рбонатно-кв а р цевыми и ква р цево-кар бо
н атными, зелеными эпидот-амфиболовыми,  а м фиболово-хлоритовыми и 
другими сланцами с подчиненными пр.ослоям и  карбонатных пород. 
В верхах этого комплекса появляются филлиты и хлоритово-серицитово
альбитовые сланцы. 

Региональный метаморфизм этого комплекса характеризуется усло
виями эпидот-амфиболитоной, а также ча стично и зеленосланцевой фа
ций .  В нижних ч а·стях р азреза в•стречаются отложения, метамор физован
ные в высокотемпер атурных условиях элидот- а м фи болитавой фаuии ,  
в средних - преобладают низкотемпер атурные образ·оrвания этой же ф а
ции, а верхняя ч а сть р азреза н аходится уже в стадии зеленокаменного 
метаморфизма .  Для метамор фического комплекса «межглыбовых» (шов-
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ных) зон чрезвычайно характерны  эпидотово- кварцево-амфиболовые, 
карбонатно-кварцево-эпидотовые и другие зеленые сл анцы, образовав
шиеся в результате метаморфизма вулканогенных и туфагенных пород 
осно·вного (низы комплекса )  и I<Ислого (ср едняя его ч асть) составов .  
Это обстоятель-ство, а т акже появление в этих зонах вблизи плутанов би
рюсинского и особенно саянского I<омплексо·в зон прогрессивно

-
го J<Онтак

тового метаморфизма свидетельствуют о том,  что «меж·гл ыбовые» про
стр анства служили зонами инте11сивной магм атичесi<ОЙ проницаемости и 
проявлений контактового метаморфизма,  хотя и не были в отличие от 
глыб  областью интенсивного ультр а метаморфизма .  Эта их особенность 
сказалась еще и в том,  что в пределах т а ких зон породы позднего 
докембрия,  обр азующие в целом верхний ярус метаморфизма и представ
ленные в области «малых глыб» и кр аевого поднятия в фации зеленых 
сл анцев в этих зонах,  ч асто превращены в кр исталлические сла нцы 
и ,  таким образом, входят в состав. пород нижнего яруса метамор
физма .  

В последнее время М.  Н .  Белянкина и Е .  А.  Долгинов ( 1 963) изучали 
процессы гранитизации в лозднедокембрийских и протеразойских (тей
ская свита) отложениях Енисейского кряжа. Им удалось установить, что 
изменение различных по возр асту и литологическому составу осадочных 
пор од в зонах «контактов» с р ассм атрив9емыми гр анитами (посольнин
скими)  и образование са мих гр анитов обусловлены единым процессом 
метасоматической гранитизации, носившим избир ательный хар актер .  
П р оцесс гранитизации осадочных пород докембрийского возраста про
явился J<ачественно по-р азному, в зависимости от первичных л итологи
ческих особенностей пород. Наибольшим з а мещениям подверглись 
алевро-глинистые отложения, меньшим - мономинер альные кварцевые, 
кварц-полевошпатовые, кварц- I<арбонатные песч аники и карбонатные 
конгломер аты, доломиты и известняки; в еще меньшей степени оказа 
л ись измененными эффузивы основн ого состава  и их туфы, хотя на  неко
торых участках ' В  них также на блюдаются узкие зоны гнейсов и мигма
титов.  

П роцессы скарнирования наблюдаются лишь ·в кар бонатных и тер р и
генно-карбонатных породах, а также в основных эффузивах и их туфах. 
Ф ельдшп атизация с обр азованием широких ореолов гнейсов, кристалли
ческих сланцев и полевашпатовых кварцитов свойственн а песчано-•глини
С1 Ы М  отложениям. С п роцессами скарнирования связано появление ин
ф и,пьтрационных метасоматических зон ,  сложенных последовательно 
сменяющими друг друга лейкократовыми и амфи болоными гнейсами и 
а м фи болитами, которые переходят в амфиболавые сл анцы и J<альцифи
ры,  а во внешней зоне - в мон·оминеральные крупнозернистые мр аморы,  
м р а моризова нные конгломераты, зеленые сл а нцы эпидот-амфиболитовой 
и хлоритовой субфаu·ии . 

Процесс гранитизации карбонатных пород под действием инфильтра
ционных гра нитизирующих р астворов ·отличен от  подобных процессов, 
связанных ·С постм агматическими р аствора ми.  Эти р азличия, по М.  Н .  Бе
лянкююй и Е.  А. Долгинов у ( 1 963) , заключ аются в отсутствии явлений 

биметасоматоза, высоком потенциале глинозема ,  м а гния,  калия,  крем
ния ,  выражающемся в процессах фельдшпатизации и амфиболитизащш 
карбонатных пород, в м алом потенциале натрия,  кальция, железа и в 
других особенностях. 

Рассмотренные данные по особенностям метаморфизма нижнего яру
с а  си алического слоя земной коры представляют весьм а важный м ате
р и а л  по истории его фор мирования в области зон сжатия .  

1 .  В ыясняется, что высокотемпер атурный региональный метамор
физм проя·вляется на  'Первых стадиях р азвития р а ссматриваемой зоны и 
охватыв ает всю ее площадь. 
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2 .  В наиболее .прогнутых ч астях этой зоны и вдоль глубинных р азло
мов возникают центры гранитизации,  прив-одящие к формированию внут
р енних геоантиклинальных поднятий .  

3 .  Этот процесс п риводит к неоднородности возшшшего ·сиалического 
слоя, в пределах l<оторого появляются жесткие и менее жесткие его уча
стки. 

4. Области интенсивн-ой консолидации обусловлив ают накопление 
в их предел ах моногенных кар бонатных пород, в то ·время как менее, 
конс·ол,ид.иро в а нные п р ев р ащаются в п р·огибы,  в 1юторых отлагаю'ГСя 
терригенно-карбонатные флишоидные толщи. 

5 .  Зоны р азличной консолидации являются местаiViи ·возникновения 
р азломов и усиленной м агматической проницаемости, в результ ате чего 
в их предел ах р азвит интенсивный конта ктовый м етаморфизм аутахтон
ного типа.  

6. Различный литологический состав пор од в зонах консолидации и 
ш овных зонах приводит к р азличным р езультатам контактового мета
морфизма .  

Так, в карбонатных толщах внутрен•них геоантиклинальных поднятий, 
резко р азличных по своему минералогическ•ому составу от за ключен·ных 
в ·них интрузий во в·м-ещающих осадочных пор одах, не  nроисход·ит про
цеоса интенсиВ'ного минералообраз'ова·ния . В терригенно-карбонатных 
породах шовных зон, по св·оему со,ставу бJJiизких к гранитам,  то же воз
действие м агмы прив·одит ·К полному преобразованию лор·од, по своему 
составу приблюкающихся к граюпу. 

7. Тюше неравномерные пр оцессы гранитиз ации приводят I< тому, что 
еще в доскладчатую стадию геосинклинальнаго р азвития возникшие 
центр ы  хон.солидации в результате аутахтонного мета морфизма к !Юнцу 
собственно геосинклинальнаго режим а  р асширялись за счет метамор
физма шовных зон .  

8.  Следствием этого же  процесса является р асширение геоантикли
нального режима в пределах древней геосинклинали .  

9. Увеличение жестi<ости сиаличесiюго слоя и большая площадь его 
рас•простр анения .привели к возникновению внутри геосинклинали глы
бовой тектоники и активизации глубинных р азломов.  

1 0 . Последние явились зонами повторного мета морфизма .  В зонах 
интенсивной консолидации вдоль глубинных р азломов р азвивалея ре
грессивный метамор физм,  связанный с процессами  метасоматоза, в шов
ных зонах - nрогрес:сивный I<онтактовый.  

Верхний ярус (комnлекс зеленых сланцев ) 

З еленые сл анцы верхнего яруса р азвиты в отложениях nозднего до
кембрия,  но в ряде случаев входят также в состав протеразойских обра
зований .  В пределах кр аевого поднятия они выполняют Бельека-Уриксий 
и Окинекий гра·бены и нередi<О перекрывают протерозойсiше отложения 
консолидированных зон («малые глыбы» ) ,  а также локализуют·ся в тек
тонических дешрессиях вдоль глубинных -р азломов.  Ч резвычайно широ
ким распростр анением зеленосл анцевые толщи пользуются ·в зоне Гл ав
ного Воеточно-Саянского р азлома.  В шовных зонах они входят в состав 
облекающего комплекса ,  где приуроче!-!ы к р азл ичного рода скл а

.
дч атым 

и скл адчато-глыбовым отр'ицательным структур ам .  В Енисейском кряже 
они участвуют во всех его структурах. В зеленосланцевый комплекс вхо
дят отложения следующих стр атигр афических n одр азделений :  в Восточ
ном Саяне (Дербин·ский а нтиклинорий)  - кувайская серия ;  в грабенах 
кр аевого поднятия - аршанская,  ирсымская, колбызикская,  ермосохин
ская, верхнеийская, сублукская,  большереченская, далдорминская,  урик
ская,  окинская;  в Туве - а йлыгская , бийхемсi\ая ,  хоральская,  охемская, 
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ильчирская, монгош инская;  в Енисейском кряже - сухопитская,  тунгу
синсксая, ослянская серии .  

Вся эта группа осадков в целом предста вляет песчано-сланцевый 
флиш, переслоенный кар бонатными тол щами,  н с оответствует последней 
стадии геосинклинальноrо р аз·вития. С протеразойскими отложениями 
она  образует единый структурный комплекс, хотя и отделена ·в  ряде мест 
угловыми несогласиями и ·поверхностями р азмыва .  Р ассм атриваем ая 
группа пород подвергл ась низкотемпер атурному региональному мета
морфизму в условиях зел еносл анцевой фации, для которой н аиболее ха 
р актерными минеральными ас·социациями являются:  в карбонатных 
породах - доломит - ква·рц ,  карбонат ·- квар ц - флогопит, карбонат 
серицит - хлорит - к·в арц, в пелитовых породах - кварц - серицит 
хлорит, I<Варц - плаги.оклаз - хлорит, квар ц - биотит -- мусковит; в 
мета морфизованных вулканогенных породах - хлорит - эпидот - кварц, 
х"1орит - серицит - эпидот, хлорит - серицит - альбит.  Зеленосл анце
вый 'комплекс образован р азличными филлитаJУ!И  и сл анцами,  среди ко
торых наибольшим р аспространением пользуются кварцево-углисто
Карбонатные, хлоритово-карбонатные, серицитово-карбонатные, хлори
тово-эпидотовые и р азнообразные ква р циты. 

В зонах глубинных р азломов, как пр авило,  широко р азвита также 
формация зелен ых сланцев, ·возникш ая в результате диафтореза,  накла 
дывающегося н а  метамор фический комплек•с эпидот- а мфиболитовой фа 
ции метаморфизма .  В этих зонах все породы испытали интенсивное дроб
ление,  р азвальцевание и перекристаллизацию ·С обр азованием бл асто
катаклазитов и бл астом илонитов, с замещением актинолитов, граната и 
биотита хлоритом. Этот тиtn метаморфизма особенно широко р азвит 
в шовных зонах и зоне Гл авного Воеточно-Саянского р азлом а .  

В связи с тем, что  позднедокембрийские отложения в н астоящее вре
мя  ·сохранились в складчато-глыбовых структурах отрицательного типа,  
они сравнительно сл або подвержены действию контак'I'ового метаllюр
физма саянского коМ'плекса гранитоидов, к·оторые,  лакализовались или 
в о  внутренних теоантиклинальных поднятиях, или •в  шовных зонах, свя
з анных с наиболее активными глубинными р азломами .  Одн ако в тех 
случаях, когда зеленосланцевые толщи вмещают гранитоидные плутоны,  
они  подвергаются интенсивному прогрессивному контактовому мета мор
физму с обр азованием ш ироких ореолов кристаллических сланцев. 
В р яде случаев, как, на·пример,  вдоль Канской и Бирюсинской ·г л ыб,  
позднекембр ийские обр азования (кожелакская и тюлюпская свиты) 
подверглись даже ультраметамор физму, вследствие чего оказались 
не  отличимыми от бирюсинской свиты, ·в состав  I<оторой они и •ВI<люча
ются многими исследователями как архейские или нижнепро герозойские 
обр азования ( Щеглов, 1 964 г . ) . 

Обобщая все сказанное относительно процессов р азвития метамор
физма и гранитизации в Во·сточно-Саянской зоне сжатия,  мо:жно отме
тить следующие этапы ее р азвития :  1 )  активизация глубинных р азло
мов ;  2)  обрушение I<ра я  I<онтинентального блока  и связанное с ним 
р а стяжение земной коры, способствующее •погружению в симатический 
слой гранитно-метамор фического слоя обрушенной ч асти континенталь
ного блока; 3)  накопление в зонах интенсивного. прогибания сначала 
продуктов основной ма гмы,  а з атем терригенно-карбон атных tnopoд; их 
гр анитизация ;  4 )  появление тангенциальных н а пряжений и связанный 
с н и ми палингевез с образованием гранитоидав за мещения, внедрение 
о ст аточной магмы и магмы из вновь возникающих ее очагов в более 
верхние горизонты с образованием инъекционных гранитоидных интру
з и й ;  5) .плутон-метаморфизм с широко идущими •процессами гидротер 
м ального характера ,  в J'о горых ведущая ро.r!ь принадлежит калиевому и 
кремнекислому метасоматозу, затем диаторез, ' связанный с замыка нием 
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в гео·синклинали tИ активизацией глыбовых движений.  В ·последнюю ста
дию возникают п рогрессивный контактовый и ,  вероятно,  дислокацион
ный метаморфизм и повторные явления локального ультр а мета морфиз
ма, вызванного в недрением послескл адчатых интрузий батолитовой фор
мации ;  6) консолидация подвижного пояса,  поднятия, р астрескивание,  
внедрение ком плекса кислых трещинных интрузий и появление кислых 
и средних вулканогенных 'Пород и комплекса субщелочных и tцелочных 
интрузий субвулканического и трещинного тип а ,  вызывающие локальные 
процес-сы ультр аметаморфизма и способствующие возникновению пре
дельной жесткости складчатого соору)!,<ения и превр ащению его в об
л а сть завершенной складчатости. 

Зона проявления динамометаморфизм а  

Динамометаморфизм в зона х  сжатия и,  в частности, в Восточно-Саян
с rюй зоне ·особенно интенсивно проявился вдоль ствола Гл авного Воеточ
но-Саянского р азлома (Манско- Китойского и Бирюсинско- I(rпойского) ,  
разделяющего цоколь Сибирской платформы от докембрийских скл ад
ч атых сооружений ее юга-западного и западного обрамления.  Метамор
фический комплекс этой зоны п р едставлен фацией диетеновых гнейсов и 
сланцев, включающих иногда  экл агитовые породы ( Южно- Енисейская 
глыба ) . Диетеновые сланцы тесно а ссоциируются с миг:vi <'tтитами или те
л ами двуслюдистых гранитоидав саянского и п асал ьненеко го комплек
сов. В доль Гл авного В оеточно-Саянского разлом а (Манско- Китойского ) 
эти породы обр азуют хорошо выр аженный пояс,  обр азованный четковид
но р а С'положенными тела ми  диетеновых гнейсов, заключенных в породах 
а мфиболитовой и реже гр анулитовой ф ациях м ета морфизма .  На севере 
он  уходит в зоны р азломов Енисейского !<ряжа,  а на юге смыкается с 
а налогичными образов а ниями Станового хребта,  где так  же, как и в 
Южно-Енисейской глыбе, в тол щах диетеновых сланцев появляются тела 
эклоги'I'оподобных пород. Такая ассо ци а ция пород амфиболитовой фаuии 
с породами динамометаморфизма свидетельствует, что образование 
диетеновых сл анцев происходило в условиях зн ачительных глубин и тем
ператур при большой роли стрессовых на пряжений.  Зона р азвития амфи
бол итовой фаuии и фации диетеновых сланцев и гнейсов достигает 
в поперечном сечени и  50 и даже 1 00 к.м , т. е. п р иурочена К· значительной 
части Воеточно-Саянской системы р азломов, что свидетельс-гвует о ее 
возникновении в условиях знач ительного бокового сжатия, приведшего 
к дроблению края древнего кратона,  в п р еделах которого, видимо,  и про
ходит ·Ст·вол Главного Воеточно-Са янс кого р азлом а .  I-I .  Л.  Добрецов и др .  
( 1 964, устное ·сообщение) зоны глубинных р азломов подобного ти·п а от
носят к р азломам,  закл адывающимся внутри мощной си алической коры 
на границах крупных стабильных глыб и пл атфор м .  

Данная  фация метаморфиз'ма ,  п о  Представлениям В .  С .  Соболева и 
его учеников, формировала сь н а  гЛубине не более 1 0- 1 5  к.м, что следует 
из данных по мощностям перекрывающих тол щ и предполагаемой вели
чины геотермического гр адиента .  В. С .  Соболев считает, что по темпера
туре  они соотвеl'ствуют ·низко- и среднетемпер атур ным степеням.  Пред
ставления об очень низких значениях геотермического гр адиента и зна
ЧИ1 ельных опусканиях н а  глубины до 40-60 км, как  это предпол агается 
·некот.орыми ·иоследователями для ф а ции  ди'стеновых гнеj;f,сов и сланцев, 
видимо, не обоснованы.  Из тех же сообр ажений, очевиДно, что относи
тельный термодинамический (РТ) гр адиент при мета морфизме зон вы
соких давлений был выше, чем в других областях, и что  давление соз
дается не только весом вышележащих пород, но и другим и  п р ичинами ,  в 
п ервую очередь тектонического хар актера .  По всей вероятности, давле
ние,  дополнительное к созданному нагрузкой пород, было создано в этой 
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зоне Роризонтальными движениями Сибирской платфор мы н а  запад, 
о чем говорилось уже ра нее. Вместе с этим выявляется интересная  де
таль :  оказывается, что глыбовая тектоника,  господствующая в зоне р аз
лома ,  н е  влечет за  собой уменьшения тангенциальных н апряжений в свя
зи  с общим растяжением земной коры,  а ,  н аоборот, в зоне р азлома,  ви
димо ,  создает условия интенсивного бокового сжатия, rвызванного 
вер :гикальными перемещениями отдельных кли ньев земной коры отно
сительно друг друга.  

Роль гранитизации в образовании тектонических структур 

Рассмотренный комплекс поро:х Воеточно-Са янской зоны сжатия воз
ник в условиях тангенциального сжатия. В его строении участвуют 
породы, различно метамор физованные от фации гиперстеновых гнейсо·в 
до эпидот- амфиболитовой.  В их формировании главную р·оль игр али про
цессы высокотем·пературного прсгрессивного р егионального м етамор
физм а  и ультра метаморфизма ,  протекающие в услЬвиях высо·ких давле
ний и температур, намного первосходящих статическое давление, выз
в а н ное нагрузкой пород. 

Из этого следует, что в .процессах метаморфизма играли нем алую 
р оль тектонические напряжения, создающие добавочные давления, необ
ходимые для формирования опи•санных выше мета морфических пород. 
Н аиболее вероятн ым является предположение, что необходимые для 
ЭТ'ого термодин амические условия м огли создаваться в обстановке 
сжатия.  

О б  этом свидетельствуют следующие факты. 
Во-первых, .р азгней·С'ованность пород, сингенетичн ая  региональ-ному 

мета мор физму, зна·читель·ная их мигматизация,  яв•н·о усиливающаяся 
в зонах длительного р азвития а i-IТИI<линальных структур,  что О·собенно 
отчетливо проявлено в Гарганской (Окинской) глыбе, где наиболее ин
тенсивная мигматизация н а блюдается в ядр ах а нтиклинальных складок 
с образованием серий мелких тел гранитоидов. Подобные закономерно
сти имеют мест•о в Южно-Ен,wсейской и Кан,ской глыбах, в которых почти 
всегда ан атектические гранитоиды и мигматиты пр иурочены к сводам 
а нтиклинальных структур .  

Во-вторых, широко развитые в метамор фическом комплексе зоны 
бластомилонитов, милонитов и катаклазитов. Характерной их особен
ностью являю-rся отчетливо видимые в них две ф азы высокотемпер атур
ного регионального метаморфизма,  р азделенные эпохой проявления про
цесоов диафтореза ,  наложенного на первую фазу высокотемлер атур•ного 
р егионального метаморфизма .  В связи с тем, что процеосы гранитизации 
явно с•вяза·ны со окладхообразов а н·ием и протекали весыма длительное 
время ,  в идимо, и сама е кл адчатость в .р а•ссматриваемой з·о>не являл ась 
р езультатом продолжительно господствующего в этой зоне бокового 
стресса. Таким образом, одним из необходимых условий формирования 
кристаллическогQ комплекса р ассматриваемой зоны был а  длительность 
гоеподствующего в ней дина,мическог·о режима .  

Д авно известно, что зонам интенсивной мигматизации или р азвития 
метасо м а тических гранитоидав свой·ственн а  более и:нтен,сивная склад
чатость, для которой особенно характерно р азвитие наряду с крупными 
сводовыми поднятиями осложняющей их мелкой складчатости и особен
но плойчатости. Эти явления сейчас успеш но объясняются внутренними 
тангенциальными н апряжениями, вызванными резким увеличением объ
е м а  пород (до двух кр ат)  п р и  их гранитизации. 

Подобного рода явления н а блюдаются в кансi<ОМ метамор срическом 
комплеJ<се Енисейского кряжа, где они в конечном счете определяют 
тип тектоники его древнего кuмплекса .  Весьма вероятно, что в общем 
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силовом балансе р ассматр иваемой зоны эти н апр яжения играли не  
последнюю роль  и, безусловно, должны учитыв аться при  оценке общего 
ее тектоничес кого режима .  

М.  Н.  Беляннина и Е .  А. Долгинов ( 1 963) считают, что  в Енисейском 
кряже I<упол а гр анитиза ции связаны с глубинными р азломами .  В част
ности, а нтиклинарий хр .  Карпинск·ого (Приенисейский антиклинорий)  
они р ассматривают I<ак  крупную -н адразломную структуру. К ней при
урочены основная м аеса метасоматичесн:их гр анитовдов лосольнинского 
комплекса и наиболее глубоко измененные отложения •позднего до
кембрия.  

В се это, по-видимому, свидетельствует о том, что процеесы гр а нити
зации осадочных толщ р аз.вивались вдоль древнего консидиментацион
ного р азлома, р азделяющего р азличные структурно-фациальные зоны 
Енисейско-Манского 'Протиба .  При этом ,  как отмечают указанные авто
ры, гранитизация в большей •степени зах•ватывала обл асть м иогеосин
клинали ;  в эвгеосинклин альной области процессы гранитизации оказа
лись приуроченными•к сравнительно узкой восточной ч асти антиклино
рия. С этой точки зрения, структур а антиклинария хр. Карпинского 
по М. Н .  Бе.аянкиной и Е. А.  Долгииову представляется как ряд р азлич
ных по р азмерам ку,половидных и вало·обр азных структур,  разделенных 
узкими, иногда щелевидными синклинориями.  Среди куполов выделя
ются Исаковский, Тейский, Средне- Гарьевский, Остящшй и др . В алы 
представлены Верхне-Сурнихинским, Бор исихинским, Верхне-Гурьев
ским и др . (Долгинов, 1 964 г . ) . В ядр ах этих купол·ов и в алов вскрыва
ются наиболее глубоко измененные породы синия ('позднего докембрия)  
и наибольшее количество гранитных тел . Указанны� тектонические 
форм ы  представляют собой типичные м агм атагенные структуры, столь 
характерные для областей докем'брийской скл адчатости . 

Между валами и куполами ,  как  р анее уже упомин алось, р аспол ага
ются узкие линейно вытянутые зоны смятия, характер изующиеся полной 
линейной скл адч атостью и поя,влением в них р вущих интрузий с абсо
лютным возр астом 550--600 млн .  лет. Эти зоны сл агаются комплексом 
зеленых сланц�в .позднего докембрия .  Очень ч асто скл адки зон смятий 
н адвинуты на  более жесткие участки купольных зон и в алов. 

Исходя из изложенного, Приенисейский антиклинорий,  по всей ве
роятности, следует р ассматривать как крупную м а гм атагенную струк
туру, возню<шую над глубинным ра зломом в лроцессе гранитиза ции  
р асположенных в его зоне осадочных толщ синия ('позднего докембрия)  
( Белянкина,  Долгинов, 1 963) . 

Если в целом антиклинарий хр .  Карпинского и , видимо, подобные ему 
структуры в Восточном Саяне формируются на р азлом ах, то центры 
консолидации, структурно выраженные купол ами  и валами, локализу
ются в предел ах блоков, огран иченных трещинами оперения гл авного 
р азлом а .  Процесс их формирования объясняется увеличением объема 
гранiпизи рующихся пород, приводящего к 1возникновению гр анитного 
купола .  С его образованием в зоне купола возникает разуплотнение ве
щества,  что способствует новой концентр ации сквозьмагматических 
растворов и усиленных явлений улыра метамор физма .  Это стимулиру�т 
дальнейший рост куполов и ·создание условий для нов-ого появления в их 
�предел ах гранитизирующих р ас'I'воров.  

Процесс формирования куполов гр анитизации, в идимо, связан с 
общей тенденцией 1шслой магмы к подъему, как н а�;�более легкой из 
всех магм.  

По мере р азвития куполов в земной коре все более и более должны 
были нар астать тангенциальные н апряжения.  Этот процесс, видимо, шел 
до тех пор, ·пока процесс поднятия не  захв атывал более н из.J<отемпера
турные зоны, где явления ультр а метаморфизма уже не  могли протекать. 
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Бл агодаря явлениям гранитизации в предел ах геосинклинали еще 
в досi<Л адчатую эпоху начинается ее дифференциация на консолидиро
в анные и менее консолидированные уч астки. На базе первых в дальней
шем фор миравались геоантиклинальные поднятия, а вторых - внутрен
ние  геосинклинальвые ·прогибы.  В этом ·процессе, по всей 'вероя1·ности, 
важную роль играют р азломы, обособляющие 1юнсолидированные ядра 
н а  отдельные блоки . Их вертикальные движения придают процессу н а 
ч а вшейся дифференциации геосинклинали более быстрые темпы .  В ре
зультате новые ее зоны, прогибаясь, достигают условий, где могут идти 
п роцессы гранитизации, что влечет за собой последовател �:-ное разр аста
ние  консолидированных участков сиалическою слоя.  

Процесс становления нижнего этажа яруса кристаллических слан
цев обусловил особенности возникающего н а  нем и одновременнаго с 
ним молодого седиментарного слоя. В областях р анней его консолида
l!.ИИ в tпротерозое возникали п р еимущественно карбонатные осадки, 
в �.он ах более лоздней - терригенно-кар бонатные и карбонатные фли
ш оидные толщи, а в обл а стях м аксимальных прогибаний и в шовных 
зо;1ах между консолидированными блоками 'ВМесте с терригенно-I<ар бо
натными осадками интенсивно накапли<вались вулканогенные обр азо
в а ния .  Отсюда следует, что интенс.ивность метаморфизма не зависит н и  
о т  возр аста -охваченного им осадочного ком плекса,  ни  о т  возраста самого 
метаморфизма,  ни  от особенностей его проявления. Процессы м агматиз
ма, метаморфизма ,  тектоничесi<ИХ движений и седиментации неразрывно 
связаны между собой, обусловли<вают и контролируют друг друга . 

Как мы видим,  основным в этом процессе является тектонический 
р ежим,  определяющийся явлениями сжатия и р а стяжения земной I<Opьr .  
И менно он порождает всю совокупность . последующих явлений, при<во
дящих к фор мированию гр анитно-метаморфического слоя. 

Приведенный обзор метаморфических тол щ зон сжатия свидетель
ствует о следующих особенностях их становления :  1 )  формировании их 
в условиях длительного и непрер ывного р азвития метаморфических пр о
цессов; 2 )  теснейшей связи м агматизма и мета мор физма ;  3) связи 
этих процессов с определенным тектоническим режимом (условия сжа
тия) . 

В ыявляются, кроме того, . общая взаимосвязанность и взаимообус
л о•вленность геологических •процессов, в ыоторых явления м агматизма,  
м ета морфизма и р азнообразный I<омплекс тектонических явлений тес
нейшим образом связываются друг с другом.  

ОБЩИЕ СВЕД Е Н ИЯ О МАГМАТИЗМЕ 
И МЕТАМОРФИЗМЕ ДРУГИХ ЗОН СЖАТИЯ 

Кузнецко-Курайская зона сжатия 

Эта зона сжатия возникл а  н а  периферии континентального блока, 
существовавшего одновременно с верхнекембр ийс·ко-ордовикско-силу
р ийской геосинклинальной системой.  

К особенностя м тектонической структуры этой зоны надо отнести 
п режде всего чрезвычайно интенсивную ее р аздробленность гл авными 
оперяющими и сопутствующим и  р азломами очень древнего (протеро
зойского ) заложения. В силу этого формирование тектонической струк
туры происходило в результате вертикальных перемещений отдельных 
блоков и протекало весьма длительное время. Это способствовало ш и 
р о кому р азвитию в пределах зоны конседиментационных структур, от
р а жающих резкую контр астность вертикальных перемещений  отдель
ных глыб.  В зонах длительных п рогибаний н акапливались вулканоген
н ые,  а в зонах поднятия -· карбонатные толщи. В пл ане  они имеют ярко 
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выраженную линейню·сть, подчиненную лростираниям р азлом-ов .  Склад
чатые структуры формир авались одновременно с дизъюнктивными на 
рушениями, что  подчеркивается большей фациальной изменчивостью 
участвующих в их строении пород и тесной связью ф а циальных измене
ний с особенностя ми глыбовой тектоники. 

Второй особенностыо этой зоны является р азличный возр аст активи
зации.  Если в северной ч асти зоны оживление древних р азломов нача
лось  в протеразойское время и примерно закончилось в конце среднего 
кембрия, то в южной ч асти оно продолжалось до силу р а .  С этим явле
нием связаны возр аст гранитизации и время проявления ультр амета
морфизма в ее северной и южной ч астях. Особенно интересны в этой 
связи гранитоиды томского комплекса .  Они приурочены к Азаско-Тай
донскому наиболее крупному западному р азлому Кузнецко-Ал атауекай 
шовной зоны и ассоциируются с разнообразными гнейса м и, кварцитами,  
амфибол итами,  мраморами и кр исталлическими сланцами так  н азывае
мой I<ульгазинской серии,  относимой Д .  И. Мусатовым ( 1 96 1 ) к прете
розою. Ее породы входят в состав геосинклинальнаго комплекса Куз
нецкой шовной зоны. 

М.ассивы томских гр анитоидав представляют собой сложные по  со
ставу и строению тела,  образованные за  счет гра нитизации в мещающих 
их пород. Они представлены пл агиогр анито-гнейсами,  залегающими 
согласно с вмещающими породами кульгазинской серии, а также 
ортаамфиболитами и ортогнейсами .  Последн ие, по данным Мусатова ,  
представлены биотитовыми, р оговообм анковы ми,  амфибол итовыми, по
левошпатовыми гнейсами .  В нижних гор изонтах кульгазинской серии 
преобладают ортагнейсы средних и основных пород, а в верхних ее го
ризонтах - плагиогранито-гнейсы, ортагнейсы гра нитоидав и ортоамфи
болиты . 

Указанные тела с вмещающими породами граничат по  р асплывча
тым конта ктам,  вытянуты согл асно их простираншо, часто р асщепляют
ся и постепенно переходят через кристаллические сл анцы в 
зеленокаменно измрrенные эффузивы, зеленые сл анцы и нормальные 
осадочные породы терригенного состава .  В зонах контакта и котакто
вых ореолах наблюдаются мигм атиты. Вазимоотношения гранитоидав с 
вмещающими породами, а также их состав свидетельствуют о том, что 
они возникл и  в п роцессе преобразования вмещающих осадачно-вулка
ногенных тол щ путем гранитизации и частично палингенеза .  По  данным 
Щербаков а ,  отдельные плутоны имеют явно интрузивные контакты с 
вмещающими толщами,  что, в идимо, свидетельствует о перемещении 
паливгенной магмы и образовании ·нек·оторых интруз·ий в некотором 
удалении от первичных очагов пл авления .  

Почти все исследователи Кузнецкого Алатау, изучавшие этот ком
плекс гранитоидов, относили его к докембрию, сравнивая с таракским 
комплексом гранитоидав или с саянским, или дер бинекими гра ннтоида
ми Восточного Саяна .  Гл авными доводами в пользу их древнего возр а 
ста  являлись их  связь с глубоко метаморфизованными толщами,  сла
гающими так н азываемый Томский выступ архейского, а по другим 
представлениям,  протеразойского возр а ста ,  и внешнее сходство с наз
ванными гранитными комплексами  Енисейского кряжа и Восточного 
Саяна .  

В настоящее время имеются все  основания считать, что глубоко ме
таморфизованные породы Томского выступа ,  принимаемые за  архейские 
или протерозойские, являются метаморфизованными толщами нижнего 
и даже среднего кембрия .  Так, А.  Л .  Додин еще в 1 947 г . ,  описывая так 
называемые архейские породы Томского кристаллического выступа,  счи
тал, что метаморфические гнейсавидные пор оды этого выступа ,  возмож
IНО , ·обр азованы более молодыми палеозойск·ими Л'О]J'Одами.  Иослед;о·вания 
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В .  В .  Хоментовского полностью подтвердили это предположение, хотя 
А. Л. Дод-ин  впоследствии отказал·ся от него .  По да-н ным В. В. Хомен1'ов
ского, п•остепен-ные перех·оды -кембрийских зеленых метаморфичесi<IИХ 
с,;; анцев к амфиболитам, амф иболито-гнейсам и кристаллическим слан
ца·м н аблюдаются ·по рекам Бельсу и Томи в обла·сти, tПримыкающей к 
гра нитам Томоrюго м а-осива .  Аналогичная кар-гин а  оТ<мечае11ся им  и при  
подх·оде к Томскому м аосиву с юга  по р .  Мр аос и ее п р итокам,  а также 
в Уеинском р айоне, где в зоне, н асыщенной rр а1Нито -гнейсами,  р ифейские 
и ·нижнекембрийские толщи превр а щены в cлmrNrый rюмплекс к·ристал
лических сланцев, амфиболитов и гнейсов. Н ижняя возр астная границ<1  
гр анитоидав томского комплекса , вероятно, не  ниже вендского и нижне
кембрийского времени.  

Верхняя его граница,  по  данным Д. И.  Мусатова ( 1 9 6 1 ) ,  устан авли
вается прорывом плагиогр анито-гнейсов гипербазитами,  для которых 
определяется среднекембрийский возраст.  Таким образом, время фор
мирования гранитоидав томского комплекса укл адывается в р амки 
вендского времени, нижнего и среднего кем брия.  В связи с тем ,  что 
п роцессами гранитизации охвачены не только вендские и �ижнекемб
рийские, но,  видимо, и образования среднего кембрия,  следует предпо
лагать, что возникновение томских гранитоидав скорее всего происхо
дило в среднем кем брии .  

Пространствеина все гр анитоиды этого ком плекса п р иурочены к 
З а падному и Восточному трогам Кузнецко-Ал атауекай шовной зоны 
т .  е .  в структурном отношении ведут себя так же,  как  и тейские гр ани
тоиды габбро-пл агиогранитной форм ации. От последних они отличают
ся способом и временем образования.  

Изложенные выше сведения показывают,  что томский ком плекс 
гранитоидав возник под влиянием прогрессивного метаморфизма ,  с 
первостепенным участием процессов ультра мета морфизма ,  вызванных 
явления ми метасоматоза и палингенеза основных пород, и отличается 
р азвитием наложенных на них явлений динамометаморфизма ,  особенно  
сильно проявленных в зонах глубинных разломов.  В связи с тем, что 
п ал ингевезу в северной ча сти Кузнецко-Чуйекай зоны сжатия подверг
л ись  породы не только н ижнего, но и среднего кембрия,  следует пред
п ол а гать, что этот п роцесс связа н  с фор мированием магм атических 
оча гов, давших в салаирекой зоне консолидации комплекс послескл ад
ч атых интрузий уленьского типа .  

В совершенно другой среде, но, видимо, таким же путем возникли 
ордовикские гранитоиды кубардинского комплекса ,  широко р азвитые 
в П рителецком регионе, Кура йском и Шапшальском хр ебтах, т .  е .  в 
южной части Кузнецко-Чуйекай зоны смятия. Так же, как  и томские 
гра н итоиды, они сопровождаются зонами гнейсово-кристаллических 
сланцев. Так,  например ,  исследованиями В. А.  Кузнецова ( 1 948) уста
новл ено, что кур айские гнейсы тесно связаны с согласно залегающими 
л и нейными телами лейкокр атовых гр анитов и являются следствием 
м етамор физма и ч астью гра нитиз ации нижнепалеозойских, гл авным 
образом ордовикских, толщ. 

Среди гнейсов В. А. Кузнецов ( 1 96 1 )  н азывает биотитовые, гра нато
биотитовые, двуслюдисто-мусковито-турмал иновые, нередко очковые 
р а з ности, содержащие очень круп1ные порф·ирюбл а,сты микр·оклина  и аль
бит-олиrоклаза .  Одновременно он у.казывает, что как гнейсы, так и 
подчи·ненные им граяиты являются про·изводными метаморфизма си
ликатных ордовикских толщ с привносом щелочей, и других летучих 
компонентов. 

Н аиболее интенсивный метаморфизм и гр анитизация,  по  данным 
В .  А .  Кузнецова ,  пр оявляются в пределах линейной зоны в осевой ч асти 
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Кур айского хребта, по-видимому, в древней зоне смятия вдоль р егио
нального р азлом а .  Комплекс гнейсов, по  его мнению, представляет 
собой довольно характерную сиворогеиную интрузию, возникшую из 
гр анитной м агмы, очаги которой,  по-видимому, фор мирав ал ись в глу
боких частях прогибов в предел ах сиалической оболочки и в зонах смя
тия вдоль крупных р азломов, вероятно, не  достигших уровня сим атиче
ского субстрата .  В целом же в образовании гранитных пород 
комплекса ,  а также вмещающих пород значител ьную р оль играли про
цессы гранитизации .  

Отсюда находит свое объяснение фор мационная  прин адлежиость 
ордовикских гранитоидов, в р азное время относимых то к одновремен
ным со складч атостью интрузиям каледонского орогенического цикла ,  
то к батолитовым интрузиям послекаледонской складчатости, то к ба 
толитовым интрузиям нижнепалеозойского тектонического цикл а ( сала
ирекого и каледонского) .  

Любая из этих концепций не  объясняет появления крупных гр анит 
ных тел в ордовике, т .  е .  тогда,  I<огда в Гор ном Алтае  отсутствовали 
крупные тектонические движения и когда фактически имели место не  
скл адчатость и региональные поднятия страны,  а ,  наоборот, глубокое 
погружение верхнекембрийской ордовикеко-силурийской геосинкли
н альной области, в пределах которой почти непрерывно накапливались 
мощные песчано-сл анцевые флишоидные толщи. Возникновение в таких 
условиях гранитоидав естественно объяснить явлениями а натексиса и 
связанного с ним образования ма гматических очагов в скл адчатую ста
дию р азвития флишоидной геосинклинали .  

]:) пользу таких представлений говорят следующие ф а кты:  1 )  н иж
неордовикские гранитоиды Кур а йской, Прителецкой и Ш апшальской 
зон обладают многими чертами  анатектических гранитоидов ;  2) они 
р а змещаются талыш в др е131них, также сильно мета морфизованных 
толщах (позднего докембрия,  венда и нижнего кембрия ) ;  3 )  приуроче
ны  к зонам крупнейших р азломов ; 4)  имеют состав ,  чрезвычайно сход
ный с составом а натектических докембрийских гранитоидав жесткой 
р а м ы  вендско-нижне-среднекембрийской геосинклинал и  ( Е нисейский 
кряж, Восточный Саян ,  Восточная  Тува ) ,- двусл юдистые лейкократо
вые, пегм атоидные, огнейсаванвые граниты и гранита-гнейсы; 5)  сопро
вождаются, как и докембрийские ан атектические гранитоиды, слюди
стыми пегматита ми .  

Химический состав  гранитоидав очень близок к среднему составу 
песчано-сл анцевых толщ, вмещающих их. Наконец, в нутри гранитных 
массивов кубардинского комплекса имеются очень крупные ксенолиты 
сильно измененных и ч астично гранитизированных песчано-сланцевых 
пород, чрезвычайно н апоминающие вмещающие граниты толщи. 

Все это дает основание р а·ссматрив ать кубарди нс1шй 'Комплек'с гр а 
нитоидав как гранитоиды замещения.  

Породы, подверженные процессу дина мометаморфизма в Кузнецко
Кур айской зоне сжатия, немногоч�:сленн ы  и сосредоточены лишь вдоль 
зоны магматической проницаемости, фиксирующейся описанной р анее 
полосой р азвития кристаллических сланцев. Дистенсодержащие породы 
известны лишь в пределах кр исталлических пород Томского выступа 
и в осевой части Кур а йского хребта .  В обоих случаях они встречаются 
совместно с обр азованиями эпидот- амфиболитовой и а мфибол итовой 
фаций метаморфизма ,  представляя вкрапленные в нее тел а .  В Курай
екай  зоне  диетеновые сланцы пространственно связаны с куб ардинским 
комплексом двусл юдистых гранитоидов, что сближает эту часть зоны 
сжатия с В оеточно-Саянской зоной.  

Кузнецко-Курайская зона возникл а  еще в позднем докембрии,  на 
границе позднедокембрийской геосинклинальной системы и океаниче-
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ского блока. В вендско-нижне-среднекембрийское врt:мя он а представ
ляла  собой шовную зону между двумя крупными блоками земной коры,  
на  основе которых развились д,ве геосинклинали этой системы - Ми
нусинская и Катунско-Салаирская .  В верхнем ке:мбрии,  ордовике и си 
луре Кузнецко-Кур айская зона в своей северной ч асти р азделяла  
обл асть сал аирекик складчатых соорул<ений р азличной степени консо
л идации.  К востоку от нее располагался Салаирекий континент, а к 
западу - область незавершенной салаирекой скл адчатости, вовлеченная  
в обрушение верхнекембрийско-ордовикско-силурийской геосинклиналь
ной системой, а затем и раннегерцинской. Такой характер р азвития 
Кузнецко-Кура йской зоны обусловил ряд специфических черт,  отличаю
щих ее от Воеточно-Саянской зоны. К ним в первую очередь относятся :  
1 )  интенсивное развитие вулканизма на  ранних стадиях формирования 
прир азломнаго Кузнецко-Ал атауского трога ; 2 )  · сравнительно сл абое 
р азвитие ан атектических двуслюдистых гранитоидов ;  3) локальные и 
немногочисленные места проявления динамометаморфизма с обр азова 
нием  пород характерных для него фаций мета морфизма .  

Все эти особенности Кузнецко -Курайской зоны  сжатия в какой-те 
степени сближают ее с описанными ниже зонами р астяжения.  

Северо-Восто1u-ия зона сжатия;; 

Северо-Восточная зона сжатия (в геологической л итер атуре она из
вестна как зона смятия ) состоит из нескольких кулисна р асполож:енных 
и пар аллельных ветвей и зон более низших порядков, поэтому границы 
ее не столь четки и ширина I<олеблется от нескольких километров н а  
северо-з ападе (Змеиногорский р айон)  до 75-80 км в средней и южной 
ч астях, где она состоит из  нескольких ветвей. 

По отношению к Иртышской зоне Северо-Восточная  зона р асполо
жена под остр ым углом и является как бы оперяющей зоной меньшего 
·:м аrсшта•ба . Сочлененrие их  наблюдает.ся в Южн·0м Алтае. Она р аспола
гается вдоль границ обл астей позднегер цинской скл адчатости ·юга-З а 
падного Алтая и р аннегерцинской скл адчатости Горного Алтая ,  т .  е. 
вдоль континентального блока, синхронного п озднепалеозойской гео
с инклинальной ·системе. Ее  нозникш овение связано · с движениями по 
древним р азломам тектонических блоков каледонского основания .  
В связи с этими движениями возникли сложно ветвящиеся зоны р ас 
сланцевания и метаморфизма пород в герцинеком структурном  этаже. 
Из ч исл а их н азовем следующие:  Локтевская,  Бобровская,  Ленина
горская,  Бутачихинекая и Березовская.  

Локтевская ветвь р а сположена на  крайнем северо-за паде Северо
В осточной зоны смятия и вытянута в северо-западном н ап р авлении 
н а  60-70 км ;  она отделяет р аннегерцинские структуры Горного Алтая 
от  позднегерцинских Рудного Алтая .  В ширину· эта ветвь достигает 
7-8 км. Ее сл агают сильно метаморфизованные, р ассл анцаванные и 
1СМ ятые ·В изоклиналь·ные складки отложения ордовика и силура .  По
следние прорваны интрузиями змеиногорского комплекса гранитоидов, 
внедрившимися по р азлому северо-западного п ростирания .  Гранитоиды 
и секущие их дайки порфиритов превр ащены в гр анита-гнейсы, ката
кл азиты и милониты. Более молодыми,  чем зона смятия, являются 
интрузии калбинекого комплекса .  Они, как п р авило, не подверглись 
разгнейсованию и,  н аоборот, срезают Северо-Восточную зону смятия.  

Бобровекая ветвь прослеживается южнее - :между пос.  Белорецким 
и р .  Убой. Она осложняет за падное крыло Белореченской бр акиа нтикли
н ал и  и вытянута в субмеридиональном напр авлении .  Е е  ширина не  
более 0 ,5-2 км. В строении зоны участвуют сильно метамор физованные 
и р ассл ан цаванные отложения орд:овика,  силура ,  девона и н ижнего кар-
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бона .  От нее ответвляются в западно-северо-западном направлении 
небольшие -оперяющие зоны р ассл а нцевания и кливажа ( Гольцовская, 
Черепановекая и др . ) . ,. 

Бутачихинекая ветвь п р иурочена почти н а  всем п р отяжении к юга
западному крылу Синюшинекого а нтикл инория.  Она представляет собой 
чередование участков слабо  р а ссланцаванных и измененных пород с 
участками интенсивного р а ссланцевания .  В эту ветвь вовлечены ре
гионапьно метамор физованные породы нижнего палеозоя, девона и 
нижнего карбона .  Вдол ь нее все интрузивные тел а интенсивно катакл а 
зированы.  Весь комплекс метаморфических и интрузивных пород про
рван  плутанами калбинекого комплекса гр анитоидов, с которыми связан 
шир око проявившийся контактовый метаморфизм,  выр азившийся в об
разовании а ктинолитовых, ква рц-биотитоных и других роговиков .  

Восточная  ветвь Лениногарекого р а йона  в свою очередь состоит из 
двух ветвей северо-западного п ростирания - Успенской и Белоубинской. 
Успенская ветвь прослеживается вдоль северо-восточного крыла Синю
ш инекого антиклинория.  Белоубинская - осложняет северо-носточное 
крыло  синкл инория того же названия и п ротягивается вдоль Холзун
ской антиклинали.  В местах реЗ iюго изменения п ростираний структур 
последние секутся зонами смятия.  По п ростиранию зоны. пр ослежив ают
ся на 30- 1 00 км при  ширине от 2-3 до 7-8 км. В Зырянском р айоне 
Ревнюшинекая антиклиналь осложнена Березовской ветвью Северо
Восточной зоны смятия. Ее  формирование связано с длительно р азви
в ающимся продольным р азломом северо-западного п ростир ания,  прохо
дящим вдоль восточного I<рыл а скл адки. Этот р азлом следует вдоль 
гр аницы С инюшинекой геоантикл ин альной и Белоубинской  геосинкл и 
налыной зон. Р аосла нцеванием и мета·м'Орфизмам зат.ро!Нуты пор-оды 
нижнего п аЛеозоя и девона ,  сла гающие осевую ч асть Ревнюшинекой 
антиклинали,  а также ее восточное крыло.  Наименее всего р ассл анцова 
ны пологоскладчатые отложения среднего дев·она в своде бр ахианти-

; клинали. В отложениях нижнего карбона зона смятия прослеживается 
лишь в виде кливажа (Яковлев, 1 957) . 1 

Наиболее отчетливо явления р егионального . мета морфизма и р ас 
сл анцевание пора� в Северо-Восточной зоне  смятия выражены в тонко
хластических породах. Кислые эффузивы и их туфы в зонах повышен
ного р ассл анцевания превр ащены в пор фироиды, иногда даже в ква р це
во-серицитовые сл анцы. Пор фириты и их туфы - в порфиритоиды или 
хлоритовые сланцы. 

Э .  Г .  Диетанов ( 1 954 г . )  отмечает, что для таких пород характерны 
план-параллельные текстур ы  (тектонитов, слюд и других чешуйчатых 
м инералов ) ,  реже л инейная ·ор иентировка минералов,  обломков пор од в 
вулканических брекчиях или галек в конгломер атах. В интрузивных по
родах н а блюда ются разгнейсование, катаклаз и м илонитизация.  

Для некоторых участков Успенской зоны Э .  Г. Диетановым ( 1 954-
1 955 гг. ) п р и  микроструктурнам анализе установлена горизонтальная 
ориентировка оптических осей кварца вдоль плоскостей сланцеватых 
метаморфических пород зоны смятия, что, по его мнению, свидетельст
вует о сдвиговом характере тектонических условий н а  ·одном из этапов 
образования этой зоны. Это подтверждается, как считает Г.  Ф .  Я ковлев 
( 1 957) , также тем, что зоны р ассланцевания осложнены секущими их 
под острым углом трещинами скалывания,  вдqль которых п роисходят 
горизонтальные сдвигавые смещения.  

Л ишь на последующем этапе развития Северо-Восточной зоны смя
тия, по  данным того же исследов ателя, образуются р азрывные наруше
н ия - взбросы, которые характеризуются вертикальными смещениями. 

Изложенный м атериал позволяет сделать Яковлеву вывод, что р ас
сланцевание и метаморфизм Северо-Восточной зоны с мятия связаны с· 
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проявJJениями ·складч атости в конце нижнего карбона  ( н а мюр - визе) , 
т. е. с заключительными этапами  р аннегерцинского тектогенеза .  

Взаимоотношения з меиногорского и калбинсJюго комплексов грани
тоидав со структурами зоны смятия свидетельствуют о том,  что первые 
вторглись в нее до н ачала возникновения в ее пределах тангенциальных 
напряженrий, а вторые - уже после око·нчания фор м ирова·ния  зон смя
тия .  Это  отчетливо фиксирует время их возникновения пермекай эпохой. 
При этом н адо учитывать, что зоны смятия возникл и  на глубинных р аз 
ломах  значительно более древнего з аложения, представляющих собой 
границы зон различной седиментации не  только девонских и каменно
угол ьных, но  и верхнекембрийских, ордовикских и силурийских отложе
ний, что позволяет говорить о з аложении этих р азломов не позже верх
него ю�мбрия,  а скорее всего еще в вендскую эпоху. С зонами этих р аз 
ломов связано магмообразование, да вшее гранитоиды змеиногорского 
и калбинекого комплексов. 

Г. Ф. Яковлев ( 1 957) считает, что образование зоны смятия происхо
дило в условиях тангенциального сжатия и довол ьно з н ачительной 
вышележащей нагрузки, при  которых возникали пл астические деформа 
чии.  Позже они  сменялись р азрывными дефор мациями, которые выр а 
зились, например, в образовании малоамплитудных р азломов - сдвигов 
и зон скалыв ания северо-западного простир ания (Зырянский р айон ) . 
В последующий этап при  м алых н агрузках вышележащих толщ (значи
тельно эродированных) обр азавались крупные продольные р азломы 
северо-западного п ростирания,  представляющие собой взбросы, которые 
сопровождались более мелкими н арушениями .  П осле внедрения калбин
ских гранитоидав произошло обновление разломов северо-западного про
стир ания.  С возникшей системой р азломов в Северо-Восточной 
зоне смятия связано интенсивное вертикальное перемещение блоков . 
Наиболее интенсивным оно было в отрезок времени между эйфелем и 
средним турне, когда происходило значительное поднятие отдел ьных 
блоков. Это п ривело к несогла сному з алеганию в их предел ах турней
ских отложен-ий на  эйфель·ских, что не н а блюдается на сосед•них участ
ках.  Ниже верхнего турне также отмечается перерыв, но далеко не столь 
значительный (Нехорошев, 1 958) . 

Иртышская зона сжатия 

И рты шская зона сжатия представляет с·обой прямолинейную зону, 
связанную с р егиональным краевым р азломом, р асположенным между 
областью п реимущественного проявления р аннегерцинской складчато
сти юга Западного Алтая и позднегерцинской - Калбы. З.она  выр ажена 
интенсивным метаморфизмом и прослеживается в северо-западном на 
п р а влении п римерно н а  800 км, п р и  ширине  1 0-20 км. Глубинный р аз
лом а ктивизировался в н ач але девона ,  что выражено резким уступом в 
р ел ьефе каледонского основ а ния и сменой по  обе стороны от него ф аций 
и мощностей п алеозойских отложений .  

В среднем п алеозое зона  глубинного р азлома представляла собой 
с истему ступенчатых сбросов. Н а ибольшие вертикальные перемещения 
устанавливаются в северо-западной ч асти, где Калбивекая геосинкли
н аль  резко опущена по отношению к Алейекай геоантиклин альной зоне. 
Р а зломы этого времени были приурочены к северо-восточному краю 
И ртышской зоны смятия. В девоне в ее  пред·ел ах отлагал ись туфагенно
осадочные обр азования.  

К концу верхнего карбона более активными становятся р азломы, 
р асполо:женные вдоль юга-восточ ного края Иртышской зоны с мятия. 
Это в ызвало резкие р азличия в фациях и мощностях отложений этого 
в р емени ( песчано-сланцевые и карбонатные отложения небольшой 
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l\•Iощности тарханекой и бухтармииекай свит Рудного Алта я  и мощные 
толщи черных сланцев такырекой свиты Кал бы ) .  Таким обр азом, р азло
мы Иртышской зоны смятия с течением времени изменяли свою а мпли
туду и последовательно активизировал ись с запада  на восток. 

Основной скл адчатой структурой И ртышской зоны смятия является 
узкая шовная антиклиналь северо-западного простирания .  Ее  осевая 
часть сложена гранито-гнейсами калбинекого ( ? )  комплекса и сильно 
метаморфизованными отложениями девонского возраста ,  которые 
часто превращены в кристаллические сланцы и многими исследов ателя
м и  принимаются з а  докембрийские. И нтрузии гр анитоидав р аспол ага
ются вдоль крупного р азл ома ,  на котором возникла шовная а нтикли ·· 
наль .  В месте с тем гранита-гнейсы, особенно вдоль юга-западного кон
такта ,  уча-ствуют в смещениях ,вызванных м·олодыми ( позднегерцин
ски.ми)  р азломами  с мощными зонами вдоль них м илон итизированных 
пород и катаi<лазом интрузивных пород (Я I<овлев , 1 957) . 

Северо-восточный край Иртышской зоны смятия сложен монокли
нальна падающими на  северо-восток верхнедевонским и  и нижнекамен
ноугольными отложениями,  участвующими в строении крыла шовной 
антиклинали.  Это крыло осложнено удлиненными бр ахнекл адками мень
шего м асштаба та i<же север о-западного простирания .  Скл адки асиммет
р ичны и иногда опрокинуты к юга-з ап аду. 

Север о-восточное крыло шовной а нтиклинали осложнено н аложен
ными мульдами,  заполненными образов а ниями верхнего п алеозоя ( гре
мячихинская свита ) . Последние смяты в мелкие, резко асимметричные, 
запрокинутые к югу а нтиклинали и син клинали,  часто п р едставляющие 
собой складки скалывания, образовавшиеся в зонах р ассл анцевания 
при дифференциальных скольжениях. Все породы Иртышской зоны смя
тия подвергл ись интенсивному мет а морфизму. Я ковлев дает следующую 
и х  характер истику: особенно сильно претер пел и изменения осадочные, 
вулканогенные и интрузивные породы. Осадочные и туфагенные породы 
были превращены в кварцево-серицитовые, серипято-хлоритовые и дру
гие м икрокр исталлические сла нцы, эффузивы - в порфироиды и пор
,фиритоиды .  Плоскости сл анцеватости и слоистости имеют северо-за
падное п ростир ание с р азличными, обычно крутыми углами  падения 
к юга-з ападу, реже к севера-востоку. В зонах повышен ного р ассл анце
вания ,  по данным П. Ф. Ив анкина ,  породы утрачивают полностью свою 
первоначальную структуру  и текстуру и обладают тонкослоистым стр ое
нием, вследствие чего бывает трудно установить первичное их залега
ние.  Сланцеватость, как пр авило; сечет пликативвые структуры ,  не счи
таясь с залеганием пород; менее ш ироi<о р азвита в зоне смятия пологая 
сланцеватость, связанная с межслоевы м течением и скольжением. Она ,  
как указывает В .  А .  Федоровский, в некоторых участках р а ссечена зона
м и  круто заJlегающего рассла нцевания .  

В породах И ртышской зоны смятия широко развита л инейная ориен
тировка (стебельчатость, волокнистость ) . 

Сланцеватость пород в Иртышской зоне, по  Иваюшну, представляет 
собой пластическое течение, которое локализовалось в зонах р ассланпе
вания .  Этот этап формирования Иртышской зоны с мятия фиксирует 
собой сдвигавый характер тектоничесi<их подвижек вдоль зоны (Яков
лев, 1 957 ) . 

Степень р ассл анцевания и катаклиза интрузивных пород р азлична и 
. зависит от времени их внедрения и местоположения в зоне смятия. Гра
нитоиды змеиногорского комплекса превр ащены в гр анита-гнейсы, кал
бинекого - р азгнейсованы, катаклазированы и в краевых частях зоны 
смятия превращены в милониты. Среднезерн истые лейкакр атавые гр а -
ниты следующей и нтрузивной фазы р азгнейсов аны и катаклазированы 
меньше порфиравидных гр анитов. Только пегм атитовые жилы почти не 



несут следов р азгнейсованности и катаклаза .  Таким образом, формири
ванне И ртышской зоны смятия в отл ичие от Северо-Восточной продол
ж алось и после калбинекого времени . 

В Иртышской зоне смятия выделяются главные и оперяющие р азло
мы. В юга-восточной ч асти Иртышской зоны смятия р асположены глав
ные р азломы. Они п ротяженны, круто п адают и сопровождаются внед
рением гр ан итов калбинекого комплекса ,  после внедрения Подвергшихея 
ч а стичной милонитизации. Оперяющие р азломы р азмещаются в севе .. 
ро-восточной части зоны. Для них характерны меньшая п ротяженность, 
небольш а я  амплитуда смещения типа  взбросов. Они часто секут склад
ч атые структуры и сопровождаются зонами р а ссланцевания .  С р азло
м а м и  ассоциируют дайки жильных пород основного и кислого состава ,  
а также жилы кварца.  

Г.  Ф .  Яковлев считает, что для последних этапов фор мирования Ир
тышсiюй зоJНы смятия характерны вертикальные движения, происходив
шие вследствие горизонтально орие.нтирова•нных у•силий сжатия. Они ,  ве
·роятно, действовали при небольших нагрузках вышележ ащих толщ, зна
чительно эродир·ованных, ,в то  время ,как  при образовании зон мета.мор
физма и р а ссланцевания пород н агрузка была еще значите.пьней 
( Яковлев, 1 957) . 

В .  П .  Н ехорошев ( 1 958) ·считает, что И ртышская зона .смятия пред
ставляет ·собой область, выдвинутую из-под Рудного Алтая .  Такой вы
двиг чешуй произошел при надвиге Рудного Алтая на Калбу под вл·ия
нием тектонических н апряжений, напр авленных ·с  северо-востока на  юга
запад. Эти напряжения, .по Нехорошеву, оказали решающее влияние на 
фо·рмирование ,надвигов .и зон смятия,  широко р азвитых во в сем Алтае. 
С ними он связывает и миграцию осевой зоны геосинклинальных бас
сейнов к юга-западу. Тангенциальные н апряжения обусл.овили и то, что 
в глубоко погребенном допалеозойском фундаменте под влиянием устой
ч ив о  прояюгвшихся ·н а  Алтае в течен.ие всего п алеозоя тектонических 
напр яжений,  ориентиров анных с в·осто.ка  и северо-востока на запад и 
юга-зап ад, образовались р а сколы и воз.никшие глыбы начали надв·и
гаться одна ·на другую с северо-ностока н а  юга-запад. В только что сфор
мировавшемся структурном ярусе такие перемещения,  как считает 
В .  П.  Нехюрошев, ,привели к образованию ан11икл инаш�ных поднятий под 
надвигавшимися глыбами фундамента и синклинальных п рогибов 
на  месте р а сположенных рядом участков. В конечные этапы складча
тости этот (верхний, на данном этапе )  структурный ярус был р ассечен 
р азломами ,  и на месте скл адчатых структур начали формиров аться 
скл адчато-глыбовые. Таким образом,  уже со времени п роявления сала 
ирекой складчатости в течение в сего палеозоя главным ф а ктором 
в фор мировании структур Алтая В. Н. Нехорошев ( 1 958) считает не
р а вномерные глыбовые перемещения с надвиганием их с северо-во
стока на юга-запад. Складкаобразование подчинено этому основному 
ф а ктору. 

В пределах Иртышекой и Северо-Восточной зон смятий среди маг
матических пород р азв ит преимущественно nр анитоидный р яд. Вулка
ногенные породы известны лишь в ·С·р еднем и :верхнем девоне, где они 
представлены аль·битофирами и гла.вным обр азом квар цевыми IIЮрфи
р а.м•и.  Интрузивные породы в этой зоне появляются лишь в .нижнем кар
боне .  Так ,  к ним относятся не·большие тел а ультр а основных п ор од, тесно 
связанные с основными,  .р азвитые выше г .  У·сть -Ка меногорска . Гор аздо 
шире  вдоль ·р .  И ртыша  •р аспростр анены габброидные породы, такж.е 
сла гающие л.инзовид.ные тела ,  ·но •более значительных р азмеров.  Почти 
в сегда о ни силь.но амфиболитизированы. Вдоль И ртыrра они ·об:р азуют 
согласные пл астовые интрузии, внедрившиеся в р ассланцав анную толщу 
на контакте тыставкургумской и такырекой свит. 
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К н·ижнека.менноугольным г,ранитоидам о-гносятся также сильно ка
таклазированные .и олнейсованные п ор оды, •р анее ,включавшиеся в змеи· 
ногарекий комплекс, обычно образующие небольшие, а иногда · совер
шенно •нез•начительные л·инзовидные тел а ,  вытянутые вдоль Иртышской 
зоны смятия. По первичному составу, .м еста ми сильно з а м аски,рован но� 
му наложением поздн!:йших метасоматических процессов (особенно ка
л·иевото метасоматоз а ) , здесь преобладают плагиограниты, но встреча 
ются также линзы огнейсованных гр а.нитоидов кварцевых диоритов.  

Основная  :Ма·сса инт,рузий в Иртышской зоне смя-гия .при надлежит 
к гранитоидам змеиногорского калб инского. и послекалбинского комплек
·сов. И .  Ф. Григорьев ( 1 934 г.) п ол агает, что эти комплексы по в ремени 
достаточно близки между ·собой,  хотя в целом внед,рение гранитных 
масс охв атило з.н ачительный интервал в р емени. Отсюда следует, ·как 
считает В .  П .  Нехорошев ( 1 968) , что верхнепалеозойский интрузивный 
процесс был единым, •без существенного р азрыва во времени,  и д·оста
точно дл ительным . 

.В целом весь магматический ряд Иртышской зоны смятия .м-ожет 
·быть охарактеризов а н  . .  как п·роизводный кислой .магмы.  Фор мирован.ие 
этого гр а.н .итного ряда прекра сно описано Б .  Я. Хоревой в р яде ее р а бот 
( 1 950, 1 954, 1 96 1 ,  1 962, 1 963а,  б ) . Основные выводы по этому вопросу 
синтези рованы Б .  Я .  Хоревой ( 1 963б) в докладе «Плутон·ические фор 
м аци'и приразломных структур (зон с м  яти я ) » .  

Б .  Я .  Хорева считает, что Б зонах смятия отчетливо выделяются мо
бильные блоки, сло)�енные порода·м и  дреВiнеrо фунда мента, и блоки, в 
строении ко110рых уча•ствуют обра зования верх·него структурного яруса .  
Обе  эти ка '!'егории блоков оtнюв.ременно уча•ствуют .в и'нтенсивных д·иф
ференцир•ова•нных движениях по глубт-шым р азло м а м; ограничивающим 
зону ·смятия .  В породах верхнего структурtного яру•са господствуют плас
тические деформ ации,  приводящие к обр азованию изоклинальной СI<Ji ад
чатости. Последняя сопровождается интенсивным р а ссланцеванием по
Р'Од. В •верхних ча.стях фундамента на иболее а ктивную р оль игр ают 
процессы региональ·ной мило•нитиза ции  и пор•ожденный ее диаф1'орез 
метаморфичес-ких пород. В глубоких частях фундамента на первый план 
выдвигают•ся пр оцессы ультраметаморфизма .  Именно 01ни и порождают 
у·словия воз·никновения выДеленной Б .  Я. Хорев·ой гнейсо-гр а н итной плу
тонической формации 1 .  Она пр ед'ставлен а  двумя субформ ацинм и :  а) суб
формацией плагиоклазовых гнейса-гр анитов, ·возникающих Б предсклад
ч атый этап р азвития з-оны смя11ия и б) синкинематичесiюй гнейсо-гра
нитной субформацией умеренrно к ислого соста•ва ,  появляющейся в 
складчатый эта:п .р азвития зоны смятия. 

Гран итоиды гнейсо-гранитной формации возникают в условиях И•I I 
тенсивных дифференцирова нных движ·ений ·и локализуют-ся главным 
обр азом в верхнем структурном ярусе. Здесь они образуют маломощные, 
вытя.нутые по простиранию тела магматит-плутонов, ·согласных со сл ан
цеватостью в мещающих пород. Давшие •их очаги ма г.мообр азования 
р асполагал ись в белее глубинных ча стях фундамента в области тоспод
·ствующего ультрамета.морфизма ,  откуда были  выжаты и как  бы впрыс
нуты в метаморфические породы верхнего ·структурного этаж а ,  ·С .кото
рыми находятся .в резко н ер авновеснам состоянии,  что определяет 
глубокий мета морфизм последних. Такое их о6р азование определяет 
четко выр аженный .интрузив.ный характер , ·Сочетающийся с элементами 
рео'VIорфизма и мета·ооматическими процесса:vш во внутренней структуре 
цлутонов. 

1 Б. Я .  Хорева под плутонической форм ацией понимает\ формации горных пород, 
образовавшиеся внутри земной коры, в отличие от осадочных и вулканогенных форм :l 
ций, образующихся н а  с е  поверхности. Термином «плутоническая форм ация» подчерки
ваются генетические р азнообразия пород р азличной степени глубинности. 
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Совершенно другой облик носят гранитоиды этой же форм а ции,  р ас
полож,енные в фундаменте, где они несут на  себе все ч�рты метасомати
ческого происхождения. 

Таким обр азом, происхождение т нейсо-гр ани11ной фор мации в зоне 
смятия связано с проявлением _цвух процессов - ультрамета мор физма  
в глубинных частях фундамента 'И 'Резким поднятием мигматитового 
фронта.  

Гнейсо-гр анитная фор м а ция па ра гене11ически связа на с глубоко ме
тамор физованными породами, ,п,р евра щеН<ными в кр исталличвские сл ан
цы и тнейсы из ·слабо измененных пород верхнего структурного яруса .  

В послескл адчатый этап р азвития зori ·смятия, когда' ·в их  пределах 
начинают господствовать поднятия, появляется новая  магм атич•еская 
формаu:ия,  выделенная Б .  Я.  Хоревой, как «гр анитна�». Появление этой 
формации связа,но с пер·иодом понюкения миrм атичесiюю фронта и наи
более глубоким положением З'О'Н ультра метаморфизма .  Она представле
на крупными м а,ссивами ,кали·евых гра•ни1'ов, и нтрудирующих в верхн·ий  
структурный этаж в зонах .крупных р азрывных н арушений. В экзокон
тактах они образуют мощные зоны ороговикования .  

Гра.нитная фор мация .представляет собой результат эволюции того 
же гранитного м агм атического очага ,  который  породил nороды гнейсо
гран-итной плутонической формации.  Об этом свидетельствует ее очень 
большое петрохимическое ,сходство с обеими субформациями пгейсо
гранитной плутонической формации.  

По Б.  Я.  ХореВ'ОЙ, метаморфические фо))'мации •в  з•онах  смятия п,ред
ставлены двумя типами :  а) фор ма цией гнейсов и кристаллических сл ан
цев и б) фqр мацией зеленых сл анцев. Первая из ,них и меет полимета
морфич еское, а вторая - динамомета мор фичесJюе ,пр оисхшкдение. 

Ф о,р м а ция гнейсов и крлсталлическ•их сланцев в верхнем структур
ном  ярусе обр азуется в р езуль тате лрогрессивного полиметаJ\.юрфизма ,  
в котором главную роль  играли м ноюкр атно повторяющ иеся явления 
дин амо- ·и  и нъекционно-ко нта ктовото метаморфизма,  вызванные процес
сам:и формирования СJ<л адчатой гнейсо-гра.нитной фор м а ции.  

Гнейсы и кристалл ические сл анцы здесь обр азуются за  счет пород 
различного возраста и не имеют площадного распространения.  Они -сла ·  
гают  полосы, чередующиеся ·С поясами ра звития мигм ат-плутанов тней
со-г.р анитвой фор м а ции. 

Метаморфические породы в ерхнего структурного яруса отличаются 
хор ошо выр аженной сла.нцеватой текстурой и в своем происхождении 
тесно связаны с тектоническим•и проu:ессами .  Фор м ирование мета морфи
ческого комплекса фундамента обязано  иным процессам .  Он  образуется 
в .р езультате .сочетания высокотемпер а турного прогрессивного регио
нального мета морфиз м а  древнего этапа  .и наложенного диафтореза,  
возн•икаюшего в -пер иод фор.мирова ния зоны смятия.  В процессах диаф
тореза ведущую роль играют низкотемпературный динамо:v�етаморфизм,  
инъеiщионн,о-Iюнтах1'овый метамор физм и мета•сом атоз. Б .  Я .  Хорева 
отмечает, что ·кристаллические сла ·нцы фундамента з·оны с мятия нередко 
п редставляют собой бластомила ниты, раззивающиеся по древним 
гнейс а м. 

Ф ор м ация зеленых -спа нцев встречается только в верхнем структур
ном ярусе, за  счет пород которой она  и Бозникл а .  Она представлена 
комплексом микрокристаллических с ла нцев с характерной низкотемпе
р атурной парагенетической а ссоциацией - серицит - хлорит - элидот -
а кти.J-юлит. 

· 

О т  аналогичных пород, образующихся в условиях регионального ме
т а м орфизм а ,  микрокр•исталлические сланцы динамометамор фичес.кого 
:пр о исхождения ·отличаются условиями ·своего залегания.  Они характе
р изуются неравномерным р азвитием, при котором -образуют узкие зоны, 
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чередующиеся со сл або мета мор физо в а нными осадочными и вулканиче
ск·им.и породами .  

Микроструктурно-е изучение р азличных ло·род зон ·смятия, произве
денное Б .  Я. Хоревой, «свидетельст,вует об однотипности м икр острук-
1 УРI-Iых диаграмм,  отражающих преимущественно вертикальные диффе
ренциров анные движения в зонах смятия, происходящие в сочетании 
с тангенциальным сжатием,  что подтверждается типом телонитов - тек-
ТОН!ИТЫ» (Хорева ,  1 9636) . 

. 

ХарактЕ:рной особенностью метаморфизма пород Иртышской зоны 
смятия, .сближающей ее ·с Восточно-С а я н·ской зоной, я.вляется о·бразо
вание ·в метамор фическом комплексе дистенсодержащих пород - диете
новых гнейсов •И сл анцев. Они простра.нственн-о тесно ассоциируются с 
д·ругими .породами,  также являющимися .индикатор ами  высоких давле
ний - гл аукофиновыми сл анцам·и , ж адеи'Говыми пор одами ,  а таюке ги
пербазитам·и . Б есь этот комплекс пород, .представляющих одну из фаций 
(дистен-овых гнейсов и сл а нцев ) , находи'Гся в .сложных пространствеиных 
соотношениях с фацией зеленых сла нцев.  

Иртышская зона сжатия возн.икл а  в периферической части ранне
гер.цинского континентального блока на границе с лозднегерцинской 
геосинкли.нальной системой, т. е. в обл асти ко.ры континенталь.ного типа .  
В этом отношен-ии она  занимает такое же положение, как  и Восточно
Саянская.  Осн-овное р азличие между ним.и заключается в том, что 
Воеточно-Са ян-ская з-она возникл а  на об-рушенном кр ае интен-сивно кон
солидированной древней платформы,  а Иртышская --.в предел ах склад
ч атых сооружений,  значительно уступающих по своей консолидации 
древ·ней платформе.  

Типы зон сжатия 

Общий обзор геологической обстановки в зонах сжатия показывает, 
что •их возн.икновени·е связано с эпоха ми обрушения кр ая  континенталь
ного блока, где в зонах глубинных р азломов .в-озникают геосинклиналь
ные п·рогибы с накоплением в их  предел ах, как правило, м иотеосинкли
н ального .ком плекса осадков. Чем более р а нним является з аложение 
таких .проги-бов, тем интенсивнее· -в них в собственно геосинклиналь·ный 
этап р азвития происходит гранитизация геосинклин альнаго комплекса 
осадков и тем более в ысо-кой оказывается степень .метаморфизма пород. 

Хара•ктерной особенностью этих п рогибов, резко отл-ичающей их от 
Есех остальных геосинклиналей, можно считать незнач ительное прояв
ление основ.ного м агматизма ,  п р одукты .которо-го локализуются в от
дельные от.резки времени лишь в зонах н аиболее к-рупных глубинных 
разлом-ов .  Даже в эпоху прогибания геосинкл инали в Э'I'ИХ зонах ,пре
обладает киоюе м агмообразование, идущее з а  -счет материал а их гео
синклинальнаго ком.плекса. Чем мол·оже геосинклинальвый прогиб,  тем 
менее интенсивно в ·нем идет формирование очагов кислой м агмы и м а к
симу.м ее лроя·вления п адает н а  все более и более поздние этапы соб
ственно тессинклинального р азвития в.новь возникающих п роги-бов. 
Одновременно меняется и характер ма г-м атических пр оявлен.ий ,  так как 
в составе геосинклиналы-юго комплекса умень'Ша-ет-ся .р оль и н-г.рузивных 
и возр астает значение эффузив.ных об-р азований .  

З а мыкание геосинклинальнаго прогиба начинается в р езультате воз
I-!ию-ювения в его пределах сильных тангенциальных н а пряЖ'ений ,  
·вызван-ных горизонтальным движением континентального блока в сто
рону океана .  И менно •С этим этапом р азв-ития геосинклин альнаго про
гиба связано начало формирования зон сжатия. С н а р а станием танген
циальных н а пряжений в зонах сжатия п роисходит а ктивизация 
процессов кислого магмообр азования,  ·ведущая к .р езкому подъему маг-
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матического фронта. Этот процесс приводит к формированию однов-ре
менных со ·складчатостью, а потом и послескл адчатых и нтрузий.  

В зонах 'сжатия :р азного возраста становление складчатых и после
складчатых и.нтрузий п·р.отекает не совсем один а ково. Так, в более древ
н·их из них м агNiосбразование собственно -геосинклинального и скл адча
того эта·пов почти не  отделимо,  и форм иров ание гранитоидав представ
ляет собой в сущности единый неразрывный процесс ( В осточно-Саянская 
зона ·сжатия ) .  В зонах сжатия более позднего формирования м агм атизм 
собственно геосинклинальнота этап а  резко отличается от его проявле
ния в последующие этапы,  когда ,  собственно, и происходит становление 
ос11овной м ассы интрузий.  При этом в более древних зонах м а ксималь
ное проявл ение магматизма приходится на  эпоху замыкания геосинкли
нали, а в более молодых зонах ·сж атия - на эпоху скла цч атости и после
складчатый эта п  их разв•ития (Кузнецкий Алатау и Иртышская зона 
-смятия ) .  

В СВЯЗИ- С неодинаКОВЫМИ УСЛ ОВ·ИЯМИ  формироваНИЯ м агматичеСК.НХ 
очагов в р азличные эта.пы геосинкл инальнога ·р азвития влияние их  н а  
вмещающие :породы геоси,нклинального компл екса также р азлично,  что 
обусловило неодина.ковое течение процессов метаморфизма ,  а следо·в а 
тельно, .неидентичное формиров ание геосинклин алыюго г р анитно-.мета
мо.рфического комnлеi<Jса в зонах ·сжатия р азличного в-озраста.  Более 
древние зоны сжатия в целом отличаются ·более высокой ·Степенью ме
таморфиз м а  уча.ствующих 'В •их ·строении пород. 

Выявляется еще одн а  закономер ность. Если ·в резул ьтате обрушения 
края континен1ального блока экспа нсия н а  континент примыкающей к 
нему геосинклинали не  была широкой, т. е. зона смятия р а спол а галась 
·на г,ранице континента и геосинклинали ,  а не в облаеги «континенталь
ною ш ельфа»,  то в такой зоне сжатия наибол·ее  отчетливо проявлены 
все особенности, свойственные зоне данного возраста ( Восточно-Саян
ская и Иртышская зоны ·Сжатия ) . Есл и  же зоны ·сжатия лежат в обл асти 
кон'I'инентального шельфа,  ·к а.к, наприме.р ,  Сев еро-Восточн а я  зона сж а
тия ,  то  свойственные ей особенности м а гм а-гизма  и м етаморфиз м а  про
явлены неполно или редуцированы .  В се зоны сжатия древнего форми
рования обычно .р аспол агаются у края  древней платформы и ·служат 
гр а·ницей р аздела платформ ы  и обр а мляющих ее более мол одых, чем 
с а м а  зона сж атия, скл адчатых сооружений ( В осточно-Саянская зона 
сжатия ) . БoJiee молодые зоны сжатия ,  как -правило, разделяют обл асти 
·скл адч атости р азличного возра ста, п р и  этом сами  всегда по возрасту 
з а.вершающей складчатости ·синхронны с более молодым и  ·складчатыми 
поясами подвижной зоны ( Иртышская,  Кузнецко-Чуйекая зоны сжатия ) .  

В том случа·е, .когда З·она сжатия в озникает внутри одновозрастного 
складчатого м ассива ,  как, н априм ер ,  .Севера-В осточная  зона сжатия, 
она является ра зделом различных ст.рукту.рных зон этой области.  С этой 
точки зрения зоны сжатия можно ·р а·с·сматривать как шовные ·Структу
р ы ,  р а·с.положенные между отдельными крупными блока м и  зе:v�ной коры, 
имеющими  различный возраст и ·Степень мета морфизма «гр а н итно-м е
таморфического слоя». 



Г л а в а  V 

З О Н Ы  РАСТЯ Ж Е Н И Я  

В нутренние зоны  геосинкли,нальных систем в целом представляют 
собой наиболее прогнутые •их ч а сти, .в которых господствует режим 
растяжения . В этих условиях в земной коре формиравались многочис
ленные открытые трещины ·самых •разнообразных .порядков, от мелких 
до .крупных глуб инных разломов и зияющих швов, типа геоси•нкл иtr аль
ных Т;рогов (Хгральский и др . )  и шовных геосинклиналей (За·п адно
Саян·ская ) , обязанных своим возникновением р азличным масштаба.м 
горизонталыюта двиЖения блоков. Эти  трещины служ или путя ми для 
миграции в верхние ГОР'изонты земной коры основной и ультраоснрвной 
магмы и скв-озьм а гматических -ра•ствоР'ов,  ,под ·влия.нием ·котор ых осу
ществлялась п р еобразование лорных пор·од .в зонах трешщноватости 
и в прилега юш.их к ним участках. 

Блоки, ограниченные зона.ми  про.ницаемости, представляли собой бо
лее монолитные и менее проницаемые участки. В зависимости от верти
кальной направленности движения они проходили геоантиклиналыrый 
или геосинкли.нальный тип развития. В первом случае  в их пределах 
:р азмещглись гл ав.ным образом продукты кислой магмы:  в собственно 
геосинклинальвый этап - дациттзая  и ри.ол ито.в ая формации,  а в склад
чатый и послескл адчатый - таббро-диорит-гр гнодиоритовая  и батоли
товая фор м ации. Во втором случае - диабазовая,  габбро-rvюнцонит
сиенитовая  формация и р азличные субвулканические гранитоиды. Имен
но в это время п роисходит усиленный мета морфизм вмещающих пород, 
приводящий к значительной консолида ции этих участков зем.ной корьr .  

В геосинкл инальных участках, возникших н а  обрушенной части кон
тиненталыюга блока (Рудный Алтай)  1ИЛ И  в акт.и,визированных геосин
кли,налЯх .  (Ануйско-Чуйска я ) ,  магм атизм начальных .стадий р азвит.ия 
геосинклинали всегда представлен более кислыми р азностями основной 
м агмы ( андезитовая  фо•р.м<щия) . 

Характерной особенностью собственно геосинкл инальнога этапа .р аз
вития геосинклинальных систем и особенно ·вендско-нижне-среднекемб
рийской системы я-вляется их м•оза.ично-блоковая структура ,  при которой 
отдельные •блок·и огра•ничены ч а·стично шоВiными зона·м и  с явно выра 
женными явлениям1и р а.стяжения. Такое rrр·остр анственное р азмещение 
зон р астяжения •свидетельствует о в-оз,ниrиювении ·их лишь в результате 
вертикальных усилий, вызванных ·общим прогибанием геосинкл инали,  а 
не rор,изонтальными движениями блоков, х.отя в какой-то мере послед
нее имело М'есто 11 выр ажалось в эшел о нирова1нном движении си,стемы 
блоrюв с север а н а  юr. Это Jiодтверждается и горизонтальными движе
ниями типа левог·о сдвига,  наблюдае'мыми •вдоль субмер идиональной 
группы разломов Кузнецко-Чуйс1юй и Воеточно-Саянской зон сжатия.  
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МАГМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЬI В ЗОНАХ РАСТЯЖЕ НИЯ 

N\агматизм собственно геосинклинального этапа 
р азвития вендско-нижне-среднекембрийской геосинклинальной системы 

Магматизм этого времени проявился гл авным образом в эффузивной 
фор !'у!е. В это вре�я для всей вендско-нижне-среднекембрийской геосин
клинальной системы характер но формирование зеленокаменной группы 
формаций. В ее состав входят следующие типы фор маций :  спилито·· 
.к ер ат,офировая, з·еленокаменно- кремни.сто-•сл а нцевая,  спи лито-диа б а
з<овая ,  граувакков ая верхняя пор фиритовая ,  а ндезитовая .  Са wюстоятель
ное значение имеет и риолитовая .  

Спилито-кератофировая фор мация включает спилиты, диабазовые 
порфириты, кварцевые и безкварцевые кератофиры, аль-битофиры,  туфы 
основного •и кислого ·состава,  туфобрекчии и туфоконгломераты .  Все по
роды этой формации подверг,rшсь сильному зеленокаменному измене
•нию.  К ·спил нт о-диа·базовой фор мации относятся д•иабазовые и авгито
вые .по,рфириты, реже кер атофиры, а также р азличные пирокластические 
породы, главным образом основн ого состав а .  В зеленокаменно-кремни
сто-сланцевой форма .ции из числа вулканогенных пород принимают 
учасl'и·е диабазовые порфи'Риты и альбитофиры.  В некоторых районах в 
составе этой .фор мации появляются фельзиты , фельзит-лорфиры и J<,вар
цевые порфиры.  В составе вулканогенных пород граува кковой формации 
в небольшом количестве лрисутствуют туфы, туфаконгломераты и 
основные эффузивы. Вулканогенные лороды порфиритовой формаЦiии  
представлены лавами преимущественно диабазов-ого и а·ндезитоsого 
с остава ,  альбитофир ами и фельзитами ,  1юторым сопутствуют в резко 
подч·инЕшном ·количестве грубые туфы,  туфалавы и туфоконгломе.р аты. 
В отл·ичие от более древн•их вулканогенных фор м аций -породы :rюрфири
товой фор мации не  испытали интенсивного зеленокаменного перерожде
ния . 

В с остав а ндезитавой формации входят андезитавые .пор.фиритьr , 
ал ьб итофиры и в меньшем количестве кварцевые порфиры,  а та юке 
туфогенный м атериал,  гл авным образо.м кислого .соста.ва . В риалитовой 
форма•ции участвует тот же н а.бор вулканогенных пород, но главную 
р ол ь  ·в нем ·игр ают кварцевые порфиры. , 

В вертикальном ряду эти ·формации занимают определенное Сl'р ати
гр а фическое положение. Та.к, для венда и швов нижнего кем брия наи 
б олее характерны спилито-кер атофировая и зеленокаменно-кр·емнисто
сл анцевая.  В нижнем кем брии наиболее :р а спространена спилито-диа
б азовая фор �1 ация. Для верхов нижнего кембрия и начала среюгего 
х а р а ктер ны спилито-диабазов ая,  зеленокаменно-кремнисто-сл а нцева я  и 
граувакковая  фор мации.  В среднем кембрии р азвита лишь одна  порфи
р ито·в ая фо.р мация.  

В се переч·исленные .формации теснейшим обр азом связаны с .карбо
н а тной группой формаций, широко р аспрост.р а.ненной в вендско-нижнi
среднекембр ийской геосинклинальной системе (Моссаковский, 1 '963) . 

В целом м а г.м атизм венд:ско-нижне-средН'екембрийской геосинкли
н альной системы опр еделялся особенностя ми  ма -гматических проявлений 
в трех .наиболее ·крупных структурных элементах этой геосинкл инальной 
системы. К ,ни м  относятся кра·евые троги, изометрические блоки и р аз
деляющие их шовные зоны.  

В М и н у с и н с к о й  г е о с и н к л и н а л и ее краевые троги имеют 
следующий ф ор маиионный ряд ( снизу вверх) : Чазрыкский трог - спи
л ито-кер атофи ровая ,  граувакковая ; Абаканский трот - зеленокаменно
кремнисто-сланuевая ;  Восточно-Алатауский - зеленокаменно-кремни
сто-сл анцевая,  спилито-диаб азовая,  гр ау.вакков ая .  В Арги.нском троге 
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р азвиты те же формации, что и в Восто ч но-Алатауском (.Моссаковский, 
1 963) . Магматизм шовных зон .Ми нусинской гео::ИI ·!КЛЮiали проявился 
накоплением в них л ан р азличного состава .  Последние, как пр авило, на 
ходяl'ся п·римерно в р а.вном соотношении с терр .игенными породами.  
Однако в некоторых из них (в  Батеневском кряже, Кизыр-Казырском 
междуречье, Восточ.ном Саяr-н�) почти в есь комплекс вендских и нижне
кембрийских отложений представлен вулкано!'енными образова.ниями 
спилито-диабазового со-става . .Магматическая а ктивность этих зон .в Ми
нусинской геосин.кл инали в п ервой половине ленского века была не  оди
н аковая и понижалась ·н а ·север.  Это нашло ·Свое ВLi р ажение в изменении 
вещественного состава отложений промежуточных зон ,  обр азующих с 
юга на  ,север, в н апр авлении .к внутренним ча,стя м прогибов, .последова
тель·ный .ряд:  вулканоген.ные отложения,- тер р игенно-вул·каногенные 
известняково-терригенно-вулканогенные - известняков·о-сл анцевые. По-· 
·следние локализуются в наиболее центр альных зонах (Моссаковский, 
J 963) .Минусин·ской гео·сJшклин али. Во "второй половине ленского в•ека 
м агматическая  деятельность в .М•инусинской геосинклинали,  по данным 
А. А.  Моосаковсiшго, резко перемешается на север,  где s это время из-
ливаю1'СЯ Продукты ООНОВН'ОЙ Ма !'МЫ .  

. 

Таким образом,  ·н аиболее отчетливо вулканическая деятельность пр о
явилась в зонах м агматической проницаемости в Минусин·ской геосин
клинали в вендское и ·в начале нижнекембрийского времени,  когда про
исходило з аложение осно.вньrх  структур в е ндско-нижне-среднек,ембрий
ск,ой т ессинклинальной си·стемы. Изометрические зоны,  представляющие 
собой внутренние геосинклинальвые прогибы и поднятия, в н а чальные 
стадии 'р азвития гео·синклинали были .пр актически а магматичны.  Эво
люция вулканизма наиболее отчетливо пр.о'явил ась Б .истории р азвит.ия 
изометрических зон, в которых происходило постепешюе сокращение 
а магматичных участков и соответствующее .р асширение зон магматиче
ской проницаемости, которые s своем р азвитии как бы поглощали 
а магм атичные зоны. Этот пр-оцесс ·в Минусинской геосинклинал и  не  был 
одновременным.  Р аньше в·сего ·он ;н ачался в Южно-Минусюкком .про
гибе, где м аксимум вулканической активности ·на блюдался в .конце лен
ского века нижнего кембрия. В Северо-Минусинском прогибе н аиболь
шее развитие 'Вулканизма в зонах м а гматической проницаемос'Ги 
достигло толь·ко в конце среднего ·кембрюr, т. е. тогда,  когда в Южно
Минусинском прогибе вулканическая д�ят�льно.сть практически прекра
тил ась ( .Мо-ссаi<овский, 1 963 ) . 

Эта особенность их развития ·обуслов·ил а некоторые структур но-фа
циальные особенности внутр енних геосинклин альных .прогибов, в кото 
рых отчетливо н а мечаются первичные участки,  возникшие н а  опущен
ных блоках фундамента, и участки, вовлеченные в опускания зон 
магматической проницаемости. Первые х а р а ктеризуются большими мощ
ностями и почти полной а м агма'Гичностью. Вторые - значительно 
меньшими мощностями и довольно активной матматической деятельно
С1ЬЮ. Моссаковский выделяет для указ анного времени ч•етыре основных 
фациально-литслогических типа отложений:  1 )  вулканогенный,  п·ред · 
ставленный диабазами,  диабазовы ми, а ндезитовыми,  лабрадороБыми 
пор фи·ритами,  туфолавами ,  реже кер атофир ами  и аль·битофирами ;  
2)  терригенно-вулканогенный, ·образованный пер,емежающимися диаба
зовыми порфиритами,  кер атофирами, альбитофирами с п есчаниками, 
кремнисто-глинистыми и тлинистыми сл анцами,  гр аувакковым и  песча 
никами и конгломератами ;  3)  карбонатно-тер ригенно-вулканогенный, 
в .котором грауваккивые песча ники и глинисто-крем·нистые слан цы со
держат мощные .п ачки известняков и 'V!индалекаменных порфиритов, и, 
наконец, 4 )  терригенный, нацело образованный песча ника ми, алевроли
ТС\Ми,  граувакками,  туфитами с пластами известняков. 
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Этот тип отлож е�ий внутренних геосичклинальных п роги бов резко 
прuтивопоставJ:яется почти амагматичным кар бонатным формациям 
В·нутренних геоантиклинальных поднятий .  

В схематическом в;иде типовой фор м а цио!-lный р яд зон магматиче
ской проницаемости, асс:нмилирозавших в своем р азв•итии а мат.м атич
ные изометрические  зоны, А. А. Моссаковский ( 1 963)  дает в следующем 
виде:  для Южно-Минусинского внутригеосинклинальнога прогиба 
спилито-диабазовая, р·ифогенно-известняковая ,  граувакков ая ,  в ерхняя 
порфиритовая формации; для Сев•еро-Минусинского в.нутриrеосинкли
нального прогиб а - спилито-диабазовая или зеленокаменно-кремни·сто
сланцевая ,  ри фагенно-известняковая или кремнисто-сла нцевая ,  ·спилито
диабазовая или зеленокаменно-кремнисто-сл анцевая ,  верх.няя порфири
товая фор мации.  

В Т у в и н с к о й  г е о с и н к л и н а л и вулканогенный комплекс вы
глядит проще, что в значительной ·степени объя сняется .м еньшей его 
изученностью. В составе этого комплекса также приним ает уч асТ<ие  зел·е
Еокаменная групп а  формаций ,  в которой отмечае"Гся лишь две формации :  
зеленока менно-сланцево-кремни.ста я  и спилито-диаба:юв ая ,  участвую
щие в с"Гроении ее трогав. Во внутренних ча стях геоси.нклинали основ
ную .р оль в С1'роении в улканогенного комплекса играют а ндезитоная и 
ри·олитовая фо·р м ации, широко развитые в Восточной и Цент.р альной 
Туве.  Первая из них приу.рочена к внутригеосинкл инальным проги·бам ,  
вторая участвует в строении внутренних геоантиклинальных подняТ<ий 
( Цен"Гр ально-Тувинском и Тоджинско м ) . Ли'Шь ·в З а п ад·ной Туве во 
в нутренней ч асти Тувин·ской геосинклинали широко р аспрост•ранена 
спилито-диабазов ая . форм ация.  

Состав  вулканогенных комплексов Тувинской геосинклинали обус
ловлен прирадой ее субстрата . Так, в В осточной Туве, где · вендско
ниж.не-среднекембрийская геосинклиналь р аспол агается на фундаменте 
довендской консолидации, в составе вулканогенного комплекса преобла 
дает  риолитовая формация.  В Центр альной Туве, где Тувинская 
геосинклиналь возникла н а  карбонатном плато п ротеразойской геосин
кл инали,  в ·составе ·вул·каноген-ного ком плекса в 'Р ав1юй мере  присутст
вуют как  спилит-диа базовая,  андезитовая ,  так  и р иолитовая формации ;  
наконец, в З а п адной Туве ,  где, видимо, карбон атное плато в момент 
формирования вулканогенного комплекса отсутствовало, накапливается 
почти исключительно спилито-диабазовая фор мация.  Верхняя ч асть 
вулканогенного компле1ка Тувинс1юй геосинклинали во вяутренних ее  
ч астях в З а п адной и Центр альной Туве п р едставлена очень мощной 
граувакковой фор м а цией.  

М а г м а т и ч е с к и й к о м п л е к с Б и й с к о - К а т у н с к о й г е о
с и н к л и н а л и построен еще проще. В этой геосинклинали,  начиная 
с вендского времени ,  во внутригеосинклинальных прогибах н а каплива
лись мощные толщи основных эффузивов, обр азующих спил ит-диа б азо
вую форм ацию, вверх по р азрезу сменяющуюся граувакковой. В р азде
л яющем прогибы в нутригеосинкл инальнам поднятии вукл а ническая 
деятельность практически не проявлялась.  

В вендско-ниl!ше-среднекембрийской геосинклинальной системе весь
ма отчетливо н а мечаются области р а спространения л авовых излияний 
из аппаратов трещинного и центрального типов.  Так, всюду кр аевые 
троги являются зона ми, где наиболее устойчиво пр оисходило трещинное 
излияние лав ,  осуществляющееся в условиях подводного морского р е
:жима .  Вулканические аппараты центрального типа в Тувинской геосин
клинали,  по  данным Г .  В .  Пииуса ( 1 96 1 ) ,  р асполагались в З ап адной 
Туве вдоль внутреннего края трогав и в Центральной Туве в п р еделах 
в нутригеосинклинальных поднятий. В Минусинской геосинклинали зоны 
м агм атической проницаемости, видимо, н ачиная со второй п оловины 
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ленского яруса , представляли цепи подводных вулка нов, поставляющих 
вулканогенный м атериал в соседние с ними внутренние геосинкл иналь
ные прогибы. Таким образом,  в предел ах вендско-нижне-среднекемб
рийской геосинклинальной системы отчетливо намечаются все  элементы 
современных геосинклиналей, лежащих в области островных дуг: жело
ба, вулканические дуги, отмели ,  окруженные барьерными рифами, воз
никшими в краевых частях более глубоководных участков морского дна .  
А.  А. Моссаковский ( 1 963) считает, что  зоны магматической прони
цаемости явились местом возникновения вулканических дуг. Те и другие 
территориально связаны с глубоким и  р а скол ами древнего жесткого 
субстрата,  через которые основная магма  получил а доступ на поверх
ность.  Прогнутые впадины и изометричные приподнятые выступы были 
сформированы в области ненарушенных участков жесткого субстр ата .  
Об этом свидетельствуют их амагматичность и более или менее р а в но
мерный хар актер их прогибания.  Одни из них проявили тенденцию к 
значительному компенсированному осадканакоплением прогибанию,  
бл агодаря  чему в их пределах накопилис�;> мощные толщи кар бонатных 
и песчано-глинистых пород. Другие были более стабильны ми и высту
пали в виде мелководных приподнятых шельфов, на которых происхо
дило обр азование карбонатных, в том числе и рифагенных пород.  

Наибольшая магматическая активность краевых и шовных зон под
тверждается и при  рассмотрении интрузивных проявлений в досклад
чатый этап р азвития этой геосинклинальной системы.  Для всей венд
ско-нижне-среднекембрийской геосинклинальной системы чрезвычайно 
характерны некоторые интрузивные комплексы габбро-пл агиогра нитной 
и габбро-монцонит-сиенитовой групп, источником формирования кото
рых является м агматический очаг, общий с синхронными им вулка ноген
ными образованиями.  К этим интрузивным ком плекса м  относятся плуто
вы габбро-диор ит-диабазового (бюйский - .Кузнецкого Алатау и Минусы, 
шиндинекий - Восточного Саяна ,  р яд мелких интрузий Восточной 
Тувы, р анее включавшихся в таннуольский комплекс ) ,  габбро-пл а гио
гранитного и плагиогранитного (Тейская интрузия, Бельский интрузив
ный комплекс .Кузнецкого Алатау и Горной Шории,  Маинекая - З а п ад
ного Саяна)  и габбро-монцонит-сиенитового составов ( .Когтахская 
интрузия, м ассивы в бассей!fе среднего течения р .  Белый Июс .Кузнец
кого Алатау, массивы Большой и Малой Кул ь-Тайги ) . 

Все эти интрузии являются производными основной магмы и имеют 
длительный возраст / формирования ( нижний - средний кембрий ) , 
являются доскл адчатыми (т .  е. возникл и  в собственно геосинкли,наль
ный этап ) ,  лежат в полях ра звития кембрийских эффузивных толщ или 
вблизи них,  имеют сходный или чрезвычайно близкий с ними состав .  
Все интрузии,  включая габбро-монцонит-сиенитовую, р а сполагаются в 
однмх и тех же тектониче.ск·их зояах сосредоточИ'вая•сь главным образом 
внутри геосинклинальных трогав или в зонах магм атической прони
чаемости, возникающих на  тектонических швах .  Чрезвычайно интересны 
вз<Jимоотношения этих интрузий со складчатостью. Так, плутоны Бюй
ской интрузии являются явно доскл адчатыми телами ,  так как уча ствуют 
в СI<ладчатости совместно с прорываемыми ими эффузивами  и известня
ками нижнекембрийского возраста. Плутоны тейского типа ,  видимо, 
формиравались одновременно со скл адками,  а интрузии копахекого 
комплекса почти всегда конформные, внедрялись, вероятно, в сформи
рованные складки. 

Отсюда следует, что р азвитие складчатости началось в собствен
но геосинклинальный э тап  вендско-нижне-среднекембрийской геосинк
линали И шvro параллельна С формироваНИЕ'М ИНТрузиЙ ЭТОГО этап а  р аз
ВИТИЯ .  По всей вероятности, первые складчатые движения в вендско
нижне-среднекембрийской геосинклинальной системе возникл и  именно в 
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этих зонах и достигали здесь значительной и нтенсивности, в то  время 
как в подымающихся и опускающихся блоках внутригеосинклинальных 
поднятий и прогибов в нижне- и средн�кембрийское время эти движе
ния еще совершенно не  проявлялись. З начение тектонических ш в ов не 
ограничивается лишь их активностью в отношении магматической про
ницаемости и тектон ических деформа ций .  На  примере томского ком
плекса гранитоидав видно, что эти тектонические зоны служили м естом 
м а гмо-образования и и·нтен·сивног·о ультр а метаморфизма.  Тр'ог.и и зоны 
м агматической проницаемости, возникшие н а  крупных тектонических 
швах в собственно геосинклинальный этап р.азвития, были зона м и ,  где 
имели м есто одновремен н·о, обусловливая  друг друга , складчатость ,  эф
фузивный и и нтрузи.вный магм а1'изм,  а также ·полимета!морфизм  р а зл ич
ных стадий интенсивности, вплоть до ультра.мета морфизма. 

С р ассмотренным комплексом интрузий весьма близок по  времени 
образова ния и тектонической позиции широко развитый в вендско
нижне-среднекембрийской геосинклинальной системе гипербазитовый 
комплекс. На всей р·а ссмотренной терр итории интрузии гиперб а з итов 
имеiот одинаковый петрогр афический состав, занимают одну и ту же 
структурную позицию и интрудировали во вмещающие толщи тол ько в 
среднекембрийское время.  В общем процессе геосинкл инальнога р аз
вития появление гипербазитового комплекса связано с последними 
этапами вулканиз м а  и знаменует на чало интенсивного р азвития и нтру
зивного магматизма .  

Гипербазитовые интрузии р азмещаются исключительно в области 
трогав и связаны с глубинными р азломами ,  в зоне которых возникли 
эти структуры .  Таким образом,  отчетливо проявлена их связь с н аи
более древними,  длит�льно прогибающимися и магматически активны
м и  структурами  вендско-нижне-среднекембрийской геосинклинальной 
системы. Отсюда следует, что  па ра генетическая связь между основны
м и  вулканоген'Ными Iюмплек·сами  трогав и ультр а'ОС'IЮIЗiными интрузиями  
определ яется не единством магматических бассейнов и единой р одо
начальной мапмой, а тект о ническими особенн·остя·ми зон, в 1юторых 
формируются производвые как  основной, та к  и ул ьтраосновной м агмы.  
Главными особенностями являются значительная р аздробленность тро
говых зон,  постепенное и длительное их погружение и последователь
ное углубление р азломов, проникающих из андезитового в базальто
вый, а затем, видимо,  в перидотитовый слой земной коры.  Глубинные 
р азломы, сопровождающие троги, таким образом ,  отличаются большой 
глубиной заложения и в этом отношении принципиально несходны с 
теми разломами, которые обусловили появление зон обычной м агмати
ческой прощщаемости. Это определяется также структурным полож�
н ием р азломов, контролирующих внедрение гипербазитов. Они  обычно 
разделяют крупные сегменты земной коры,  принципиально р азличн ого 
р азвития.  Р азло·мы,  связанные с зонами м агматической пр·он,ицаемости, 
J<а к  ·пр авило, явлЯIО 'I'СЯ гр шницей ра здела более мелких в-нут.ренн,их 
структур'Ных ·элементов венд!сiю-нижне-среднекем брийск·ой гео,синклина 
ли .  Г .  В .  Пинус, В .  А. Кузнецов и И .  М. В олохов ( 1 958) выделили гипер
базиты и сопровождающие их основные эффузивы и сопутствующие их 
кремнистые породы в офиолитовый комплекс,  который всегда сопро
вождает глубинные р азломы. 

Магматический ряд в период замыкания 
вендско-нижне-среднекембрийской геосинклинали 

Этот м а гм атизм характеризуется повсеместным появлением грани 
тоидных интрузий, формирующихся с конца среднего кембрия до  конца 
ордовика . Они представлены многочисленными интрузивными комплек-
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сами,  возраста и взаимоотношения которых друг с друг.ом до н астоящего 
времени остаются неясными.  По петрографическому составу все они 
входят в габбро-диорит-гр анодиоритовую или габбро-плагиогранитную 
группы изверженных пород и участвуют в строении гранитоидав тан 
нуольского комплекса Тувы, т а ннуольского и ольхавекого - Кем бросая
на ,  уленьского - Минусы, а также ка рлыганского, ты гертызекого и 
уленекого комплексов Кузнецкого Алатау.  В этот же р яд гранитоидав 
следует включать гра нитоиды лебед'сiюго 1юм пл екса ностока Гор·ного 
Алтая.  

Все эти интрузии объединяют очень пестрый состав от плагиогра
нитов до габбро ,  я рко выр аженный н атриевый состав ,  широкие ореолы 
эндо1юнтактовых из'Менений, в которых преобладают наиболее основiНые 
породы комплекса, обилие ксенолитов вмещающих пород и фор м а  плу
тонов, в целом подчиненная складчатости, но  в то же время конформ
ная по отношению к сладчатым структура м  высоких порядков, что  ука
зывает на начало их внедрения в конечные стадии складчатого процесса 
и окончание формирования в эпоху последовавших после складч атости 
сводовых поднятий. Эта особенность резко отличает их от гра нитаидной 
батолитовой форм а ции Ю. А.  Кузнецова ,  которая ,  по его представле
ниям, появляется спустя значительное время после скл адчатости, в эпо
ху максимальных поднятий скл адчатых сооружений, т .  е .  в- предараген
ный этап развития подви:жных зон .  

От типичных интрузий батолитовой формации они отличаются еще 
и тем,  что довольно отчетливо связаны с геоантиклинальными под
нятиями,  тогда как гранитоиды б атолитовой фор мации и ндифферентны 
к существующим в момент их формирования структурным элементам 
складчатой области .  В области сала ирекой консолидации вендско
нижне-среднекембрийской геосиtшлинали указанные интруЗии доволь
но четко приурочены к геоантиклинальным поднятиям.  Так, в Кембро
саяне и Минусе они известны исключительно в области внутренних 
геосинклинальных поднятий Минусинской геосинклинали .  В Бийско
Катунской геосинклинали они ра сполагаются в предел ах более поздне
го Катунекого в·нутригеосинклин ального поднятия, в Туве образуют 
гра нитоидный пояс, приуроченный к протеразойскому Дербинеко-Ту
винскому поднятию. В геоантиклинал ьных структурах они появил ись 
лишь тогда,  I<:огда эти структуры подверглись интенсивному дроблению, 
как, напр имер , в восточной части Тувинской геосинклинали,  котор а я  в 
местах -р аспр·остр а нения таннуоль·ских гра нитоидав налоЖ'ил ась н а  втя
нутые в ее погружение области байкальской консолидации, р аздроблен
ные нслед:ствие этого еще в собственно геосию<линальный этап р азвития. 

Для р ассм атриваемых гранитоидав верхнекембрийского возраста 
н амечается закономерное р азмещение на иболее конфор м ных плутанов 
в жесткой р а ме вендско-нижне-среднекембрийской геосинклинали 
(Сангилен, юга-восточная  часть Протеросая на ) , где они ,  несмотря н а  
свои сравнительно небольшие р азмеры, более всего подходят к кате
гории интрузий б атолитовой формации Ю. А.  Кузнецова .  В этой струк
турной зоне они отличаются ясно выраженной конфор мностью по  отно
шению к сладчатости вмещающих их комплексов и возникают в 
областях интенсивных послевендских поднятий, имевших здесь место 
много позже обусловившей их складчатости. 

В Минусинской геосинклинали ( Кузнецкий Алатау, Б атеневский 
кряж, Кембросаян ) , где складчатые сооружения были созданы на гра 
н ице среднего и верхнего кембрия и в дальнейшем не  подвергались
переработке верхнекембрийско-ордовикско-силурийской геосинклинали . 
гранитоиды, хотя и несут н а  себе черты интрузий одновременных се 
складчатостью, но в то же время по своей форме и р азмера м  очень 
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близки к батолитам .  С последними их сближает и то, что окончатель
ное формирование этого комплекса · здесь произошло в ордовике. 
т. е .  уже после значительного интервала времени, отделяющего их 
в недрение от з авершения складчатости. 

В Туве, где только что возникшие скл адчатые сооружения уже в 
верхнем кембрии были втянуты в новые погружения, плутоны тан нуоль
ского комплекса отчетливо проявляют связь со складчатым и  струк
турами .  Еще более эта связь выявляется в интрузиях лебедекого 
комплекса, развитого в восточной части  Горного Алтая. Будучи син
хронными с собственно таннуольским и  интрузиями Тувы,  они относят
ся к габбро-плагиогранитной фор мации (по  Ю. А. Кузнецову) и в 
структурном отношении приурочены к складч атым сооружениям гео
синклинальных трогав, являясь типичными телами ,  образовавшимиен 
во  время складчатости. 

Кр аткий обзор магм атических образований показывает, во-первых, 
что скл адчатость, имевшая место на границе среднего и верхнего 
кембрия в последние стадии з амывания вендско-нижне-среднекембрий
ской геосинк.rrинали,  была несинхронна в р азличных ее  частях, хотя и 
б.rrизка по времени, и, во-вторых, что в новые прогибания были втянуты 
лишь те складч атые сооружения, в которых п роцесс за мыкания геосинк
линали не был полностью завершен.  

В этом отношении чрезвычайно характ�рен магматический р яд 
Бийско-Катунской геосинклинали, в ' котарои комплекс гранитоидав 
скл адча того этап а  ра звития з аканчивается гранитоида ми лебедекого 
комплекса , представляющими типичные интрузии наиболее подвижных 
зон  собственно геосинклинальнога этапа  р азвития, возникшие во время 
складчатости. Именно в этих зонах р а нее всего начались складчатые 
движения, которые привели к тому,  что при з а м ыкании геосинклина,пи  
эти  зоны р а нее всего стали а реной складчатости и местом внедрения 
первых интрузий Б ийско-Катунской геосинклинали,  одновременных со 
складчатостью. Эти интрузии в небольшом количестве присутствуют и 
во  внутригеосинклинальных поднятиях ( Катунском ) ,  что лишь подчер
кивает редуцированность магматического р яда  в эпоху за мыкания 
геосинклинали.  

Таким образом,  процесс за мыкания Бийско-Катунской геосинкли
нали, судя по данным о ее м агматизме, р а нее всего начался в под
вижных зонах трогав и отчасти во внутренних геосинклиналы-1ых п од
н ятиях и,  видимо, в очень осл а бленной форме проявился в р ядеt ее 
внутренних п рогибов, где з амыкание геосинкл инали так и не н а 
ступило. 

Так как эволюция и формирование магм атического р яда зон р астя
жения в начальную стадию их р азвития тесно связаны с представ 
лениями о роданачальной магме, то кратко остановимся н а  петрохи
м ической характеристике р ассмотренных магматических комплексов . 

Кембрийский магматизм востока С а яно-Алтайской области  и осо
бенно  Тувы в последнее время хорошо изучен Г.  В. Пииусом ( 1 96 1  а ) . 
П о  его данным, вулканогенный комплекс этого времени отвечает спи
л ито-кератофировой формации. Она возникла из обширного магматиче
ского очага и является продуктом дифференциации магмы базальтового 
состава .  Об этом свидетельствуют имеющиеся в ней з аметные примеси 
элементов группы железа,  а также меди, цинка,  циркония,  галлия, 
строения и бария .  В процессе дифференциации основной магмы воз
никали лавы, давшие после кри·сталл•изации . ряд пород, изменяющихся 
от диабазов до альбитофиров и кварцево-полевошпатовых порфиров.  Од
н а ко этот процесс, как считает Г.  В. Пинус, не в Г.1)ЛНОЙ мере соответство
вал нормальной магматичес:к;ой эволюции,  так как общая тенденция 
Изменения состава  лав · от. основных к кислым осложнялась чередова-· 
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нием лав различной степени основности. По-видимому, эту особенность. 
следует объяснять не столько явлениями  далеко зашедшей дифферен
циации базальтовой магмы, сколько явлениями пульсационного поступ
ления сквозьмагматических растворов, меняющих ассимиляционные
свойства магмы. Незначительное поступление сквозьмагматических р а 
створов в первый этап р азвития геосинклинали  способствовало тому. 
что наиболее основные р азности нижнекембрийских эффузивов кон
центриравались обычно в нижних частях стратиграфического разреза 
осадочио-вулканогенной серии. Они характеризовались высокой сте
пенью основности и кристаллизовались, по-видимому, из слабо диф
ференцированной базальтовой магмы ( Пинус, 1 96 1  а ,  б ) . С базальтоид
ной магмой, давшей комплекс основных эффузий, теснейшим образом 
связаны породы габбро-диорит-диабазовой формации, представленные 
бюйским и аналогичным ему шиндинским комплексами. По данным 
Шелковников а ( 1 962 ) , к особенностям химического состава  ·комплекса 
отн-ося'ГСЯ ero натровая  специализация,  пониженная щелочность и 
малая титанистость. В отличие от л ысанеких габброидов, дифференциа
ция Шиндинекой (и,  видимо, Бюйской ) интрузии направлена в сторону 
возникновения средних р азностей (от габбро до кварцевых диоритов ) .  
Становление шиндинекого комплекса,  так  же как и комагматнчных ему 
эффузивов спилито-кератофировой формации, связано с залuжением и 
начальными этапами р азвития кембрийской геосинклинали на  южном 
фланге Воеточно-Саянского антиклинория. 

Последующий магматизм, по данным Г. В.  Пинуса ( 1 960) ,  проявился 
в активизации ультраосновной магмы, интрузии которой образуют чет
ко выраженные гипербазитовые пояса.  Петрохимический состав гипер
базитов выражен в высоком отношении молекулярных количеств м аг
ния к железу, практически полным отсутствием титана при  заметной 
роли в составе пород других элемен-�ов группы железа.  Перидотитовая. 
магма,  давшая эти интрузии, отличалась слабой способностью к диффе
ренциации, что нашло свое отражение в почти полном отсутствии их. 
жильной серии, а крайние представители дифференционного ряда - ду
ниты и пироксениты - не являются характерными членами данной маг
матической формации. 

Наиболее удачно, с нашей точки зрения, обр азование гранитоидов. 
таннуольского комплекса объясняется теорией Ю. А. К:узнецова прог
рессивного разрастания м агматических очагов и вертикального переме
щения фронта м агмообразования, в результате которого может после
довательно вовлекаться м а"fериал всех слоев Земли ( Ю. А.  К:узнецов,. 
1 963 ) . 

Эти представления, как уже об этом р анее говорилось, базируются 
на том, что наряду с ч исто базальтоидными или чисто гипербазитовыми 
комплексами существуют комплексы смешанные, образованные порода
ми базальтового, гранитоидного, а Ин·огда и ультраооновного nроисхож
дения. Эти ассоциации особенно р аспространены в пределах складчатых 
областей, где можно предполагать наличие мощной и сложно расслоен
ной земной коры. Они формируются из магматических очагов, в р азви
тии которых очень большую роль играют, «С одной стороны, глубинные 
разломы,  как зоны повышенной проницаемости, а с другой - те про
дукты общего процесса дегазации глубинного вещества нашей планеты, 
которые Д. С. Коржинским были названы сквозьмагматическими раст
ворами.  Сочетание этих фактов делает реальной возможность возник
новения магматических очагов, а также определяет состав образующих
си в их пределах м агм,  порождающих все р азнообразия возникающих 
из них упомянутых выше «смешанных>� пород. Последние принимают 
участие в строении очень многих магматических комплексов и ,  в �аст
нщ:ти, в строении габбро-гранитной, габбро-плагиогранитной и, мощеv_ 
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быть, даже габбро-пироксенит-дунитовой и гиnербазитовой ассоциаций» 
(Ю. А. Кузнецов, 1 963) . Такого рода происхождение, по Ю. А.  Кузнецо
ву, имеют и гранитоиды таннуольского комплекса, отнесенные им к габ
бро-гранитной формации. 

Так как и по данной гипотезе при образовании магматических комп
лексов основного и ультраосновного состава значение сквозьмагмати
ческих растворов относительно невелика и сводится лишь к роли плав
ления в очагах магмообразования, расположенных в пределах мантии 
или базальтовой оболочки, то в образовании гранитоидав таннуольского 
комплекса и их аналогов очень важную роль играла основная магма,  
т .  е .  та же магма,  которая обусловила и формирование спилито-керато
фировой формации нижнего и среднего кембрия Тувы, и, видимо, всей 
вендско-нижне-среднекембрийской геосинклинальной системы.  

Несколько иначе формиравались интрузии уленьского комплекса,  
хотя их петрехимический состав близок к таннуольским гранитоидам .  

П о  всей вероятности, соотношения между таннуольским и уленьским 
комплексами гранитоидав очень сложны и примерно отвечают той 
тектонической обстановке, которую рисует Ю. А. Кузнецов для поздне
и послескладчатых интрузий, в значительной степени выясненной им на 
изучении гранитоидав уленьского комплекса .  

Ю. А.  Кузнецов ( 1 963) считает, что ба  толитовые гранитоидные комп
лексы можно рассматривать как законсервированные магматические 
очаги, проникшие благодаря большей активности сквозьмагматических 
растворов особенно высоко. Для формирования батолитов большее зна
чение имело инфильтрационное просачивание происходящих независимо 
от степени раздробленности и проницаемости пород в зонах глубинных 
разломов, по которым могла бы интрудировать вверх возникающаЯ' 
гранитная магма .  В этом случае становление батолитов происходит в 
р езультате широкого замещения первичных пород магмой, причем 
«интрузия» осуществляется продвижением вверх и в стороны фронта 
магмообразования. При таком образовании батолитов их состав нахо
дится в прямой зависимости от замещаемых пород. Процесс собственно 
интрузивный в виде механического внедрения по  трещинам жидких и 
вообще высокопластичных масс в формировании таких плутанов играет 
совершенно второстепенную роль. Чрезвычайно важен вывод Ю. А. Куз
нецова о том, что процессы магматического з амещения, пЬ-видимому, 
могут проявляться на любых глубинах, вплоть до приповерхностных, 
в зависимости от степени проницаемости ослабленных зон, степени хи
мической активности и количества сквозьмагматических растворов глу
бинного происхождения .  Поэтому тела батолитовых гранитов совсем 
необязательно должны В'Озникать толыю на большой глубине . 

Таким ·неглубоко з алегающим магматическим очагом, видимо, 
я влялся очаг, давший сорекий комплекс гранит-порфиров, заканчиваю
щий магматический ряд зон растяжения в доорогенную стадию их раз
в ития в салаирекой и байкальской зонах консолидации. Эта интру
зия представлена гипабиссальными, вередко порфиравидными калиевы
ми  гранитами, характеризующимися высоким содержанием кремнекис
л оты и щелочей при  значительном преобладании калия, а также 
пересыщенностью глиноземом. Весьма поКtазательно для пород дан
ной интрузии наличие в составе акцессорных примесей группы элемен
тов редких земель ( иттрий, иттербий, гадолиний и др . ) . 

Пасторогенный характер интрузии, как  считает Г. В.  Пинус ( 1 960) , 
особенно четко проявляется при формировании последних фаз ее, пред
ставленных щелочными и ультраосновными породами.  Очаги гранитной
м агмы, породившей интрузию, возникли, по-видимому, за  счет локаль
ного плавления гнейсового фундамента протерозоя. 
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Магматизм верхнекембрийско-ордовикско-силурийской 
геосинклинальной системы в эпоху ее замыкания 

За мыкание верхнекембрийско-ордовикско-силурийской геосинкли-
1-1 альной системы сопровождалось плутонической 'деятельностью лишь 
в Западно-Саянской геосинклинали, т .  е .  в той части складчатой зоны, 
J<оторая впос1едствии не подвергалась геосинклинальному обрушению 
и не была втянута в геосинклинальвый процесс девонско-нижнекамен
ноугольной геосинклинальной системы.  Интрузивные тела представле
ны здесь Гранитоидами двух комплексов - большепорожского и буй
бинского . 

Интрузии большепорожского комплекса Западного Саяна представ
ляют плутоны, сингенетичные складчатости. Время их внедрения заклю
чено в интервале:  гр аница между силуром и девоном - среднии девон 
(Зоненшзйн, 1 963 ) . Они представлены гранодиоритами и плагиограни
тами,  реже гранитами,  адамелитами и кварцевыми  диоритами.  Местами 
широко проявлены п роцессы щелочного метасоматоза и гранитизации. 
Они образуют очень крупные плутоны, вытянутые по простиранию скла 
док, но  относительно складчатости более высоких порядков представ
ляют собой дискордантные тела .  

Интрузии более молодых гранитоидав образуют буйбинекий комп
лекс.  Он слагается порфиравидными биотитовыми и лейкократовыми 
гранитами.  Наряду с ними встречаются более основные породы:  гр ано
д•юриты и щелочные р азности типа  граносиенитов. Их возраст опре
деляется довольно точно как среднедевонский, т. е .  они очень близки к 
гранитоидам большепорожского комплекса. Интрузии буйбинекого ком
плекса обр азуют сравнительно небольшие массивы, имеющие в пла 
не О !{руглую форму, и сопровождаются мощными ореолами ороговико
ванных nород. 

Оба гранитоидных комплекса являются паливгенными интрузиями, 
возникшими из местных магматических очагов, образовавшихся за  счет 
осадочного комплекса З ападно-Саянской геосинклинали. Они свиде
тельствуют о постепенном повышении уровня магматического фронта. 
При формировании большепорожского комплекса процессы гранитооб
разования протекали на  небольшом расстоянии от зон возникновения 
паJrшJгенной магмы.  Гранитоиды буйбинекого комплекса, видимо, воз
ниJ..:лн  в результате инъекции этой магмы в более высокие этажи оса
Дочного комплекса. Их петрохимический состав наиболее хорошо изучен 
для более молодого буйбинекого комплекса .  Химизм этих гранитов 
типичен для пород нормального р яда, хотя иногда наблюдаются отклоне
ния В СТОрону «МОНЦОНИТОИДОВ».  

, Характерной особенностыо являе.тся ч астое присутствие В · породах 
IJримеси таких элементов, как молибден, вольфрам ,  олово, висмут, нио
бий (Орлов, 1 96 1 ) .  

Таким образом, оба типа гранитоидав тесно связаны между собой 
кю, ло времени и простр анственному р азмещению, . так и по способу 
образ'�Бания, представляя единый гранитоидный ряд. В этом отнош·ении 
они очень напоминают уленьский комплекс гранитоидав салаирекой 
зоны консолидации, хотя по времени образования являются более позд
ними и связаны с каледонским тектогенезом.  Близкий комплекс грани
тоидав известен в Синюшинеком и Алейском антиклинариях Рудного 
Алтая;  это свидетельствует о том, что к моменту салаирекой складчато
сти они, в отличие от смежных с ними прогибов, уже достигли более вы
�окой степени кон�олидации. 
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Доскладч атый этап развития 
девонско-нижнекаменноугольной геосинкл инальной системы 

( Горный Алтай ) 

Магматизм, связанный с этой геосинклинальной системой, на ранних 
стадиях ее развития характеризовался бурным проявлением вулканиз
ма .  Вулканизм Горного Алтая изучен Б.  И .  Лапиным ( 1 963 ) , по данным 
которого он здесь и описывается. 

В Горном Алтае вулканическая деятельность на иболее активно про
являлась в геосинклинальных прогибах и значительно слабее в зонах 
поднятий. 

Вулканогенные толщи в положительных структурах имеют сокра 
щенные мощности з а  счет выпадения из  разрезов главным образом 
нижних эффузивных пачек.  

Наиболее мощные вулканагенно-осадочные образования накаплива
лись в Ануйско-Чуйском и Уймено-Лебедеком прогибах и з начительно 
м еньших мощностей - в Чарышско-Теректинской, Бийско -Катунской и 
Телецкой зонах, где они развивалиоь лишь во вторичных прогибах. 
В настоящее время наиболее полно они сохранились в некоторых тек
тонических клиньях и на крыльях крупных структур . 

Эффузивные комплексы Горного Алтая обр азуют три фор мацианвые 
группы - андезитоную (Онгу дайско-Уйка раташскую) , риолит-дацито
вую ( Куратинско"Коргонскую) и диабазовую (Талдинскую или Чарыш
скую) . По Ю. А.  Кузнепаву ( 1 96 1 ) ,  они отвечают вулканическим 
формация·м .  Пред·ставители спилит-к�р атофировой и сиенитовой (трахи
товой) формаций в Горном Алтае отсутствуют. 

В Горном Алтае вулканическая деятельность началась в кобленцкое 
время и характеризовалась кратковременным извержением средних и 
кислых эффузивов. 

Ма·сс·овые излияния лав среднего и осн·ов·ного составов прои•сх•од:или 
в эйфельсiюм веке и были соср·едоточены на  восток·е в Уймено-Лебедекой 
зоне и ча·стично .в центре Горного Алтая.  Здесь паВ'семестно на 'Каллива
лись андези1'овые порфириты и их туфы и л авобрекчии. В Чарышсiю
Теректинской зоне Iшслые лавы преобладали над  эффузива·ми среднего 
состава .  

Ж:иве'Гский век ха·рактеризуется излияниями главным образом кислых 
эффузивов, которые наиболее активно накапливались в центральных 
частях Горного Алтая .  Так, в его восточной окраине в пределах Уймено
Л ебедекого прогиба продолжают формироваться вулканогенные породы 
а ндезитового состава, а в Ануйско-Чуйской геосинклинали,  расположен
ной в Центральной части Горного Алтая,  изливались уже риолит-даци
товые Ji авы . • Отложения франского яруса практически не  содержат 
вулканогенных пород, только в центре Горного Алтая происходят спо
р адические извержения кислых JJaв .  

Конец верхнего девона можно считать началом нового этапа вулка
низма,  который nроявился в Горном Алтае становлением мелких 
интрузий габбро-диабазов. Вполне вероятно, как предполагает В .  П. Не
хорошев ( 1 9fi6 ) ,  их коммагматы развиты среди верхнедевонских и карбо
натных отложений Рудного Алтая .  

В связи с тем, что девонско-нижнекаменноугольная геосинклиналь
н а я  система в пределах Горного Алтая возникла на обрушенной части 
континентального блока или развилась из остаточных прогибов преды
дущей геосинклинальной системы,  в ней отсутствовали условия, харак
терные для первичных геосинклиналей. Это выразилось в том, что здесь 
среди вул·каногенных пород отсутствуют типичны� спилит-кератофиро
в ы е  формации, место которых в Горном Алтае занимают породы анде
зитавой и риолит-дацитовой формаций, хараi<Т ерных для внешних 
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геосинклинальных прогибов и для арагенного этапа развития подвиж
ных зон. 

С девонским вулканизмом связано становление ряда интрузий. Сре
ди них Б .  Н .  Лапин ( 1 963)  выделяет магматические тела жерловых 
фаций, субвулканические интрузии и гипабиссальные интрузии. 

Магматические тела жерловых ф аций приурочены к зонам наруше
ний, в пределах которых образуют отдельные группы.  Для них харак
терны неправильно-овальные и линзавидные формы, варьирующие по 
размерам  в больших пределах. Сложены они кварцевыми порфиритами,  
гранофирами и· щелочными кварцевыми порфирами.  Особенности строе
ния и морфологии тел, текстуры и структуры пород подчеркивают про
межуточное положение тел жерловой ф ации между нормальными 
интрузивными и эффузивными обр азованиями.  

· 

Субвулканические интрузии приурочены к местам р азвития жерло
вых тел . Они встречаются во всех структурно-фациальных зонах Гор 
ного Алтая,  где образуют неправильные некки, штоки, дайко- и жило
подобные массивы р азмером от нескольких до сотен метров. Они сло
жены кварцевыми  порфирами,  реже сфералитами и микрогранитами. 

Гипабиссальные интрузии образованы аляскитовыми,  рибекитовыми 
гранитами и гранитами .  В группу гипабиссальных интрузий также вхо
дят тела габбро-диабазов. 

Кислые интрузии простр анственно и генетически связаны с эффузи
вами риолит-дацитового комплекса, основные интрузии эффузивных 
,аналогов в Горном Алтае не имеют (Л апин,  1 963) . 
' Изучение петрохимического состава девонских эффузивов Горного 
Алтая,  произведенное Б. Н. Лапиным ( 1 96 1 г. ) ,  во м ногом объясняет их 
происхождение. Так, породы а ндезитавой формации отличаются повы
шенным содержанием фемических компонентов и умеренны м  - щело
чей, при значительном преобладании натрия н ад калием. 

Наоборот, породы риолит-дацитовой формации имеют высокое со
держание кремнезема и низкое - железисто-магнезиальных компонен
тов. Это обстоятельство и то, что девонские эффузивы Горного Алтая 
почти не содержат в своем составе пород, близких к кварцевым базаль
там, свидетелыствуют о том, что .все они возникли из кислой магмы 
путем · ее дифференциации. В этом отношении отчетливо выявляется 
�ерьезное различие девонских эффузивов· Минусинской котловины и 
'Тувы, являющихся производными основной, ювенильной магмы. В отли
чие от  девонских эффузивов Минусинской котловины и отчасти Тувы, 
,возникших из очагов ювенильной магмы,  эффузивы Горного Алтая пи
тались магм.атическими очагами, расположенными в поверхностных ча
_стях земной ' коры, возникших за счет переплавления осадачно-вулкано
генного I<омплек•са ,  слагающего ту или иную структурно-фациаль'Ную 
зону Горного Алтая.  Таким образом, по Представлениям 13. Н. Лапина ,  
состав лав определяется особенностями литологического состава пород, 
участвующих в строении той зоны, в которtой они р азвиты . Так, в Уймено
.Лебедском прогибе, где в основном р азвита андезитовая  формация,  
магматический очаг мог образоваться в основном за  счет плавления 
кембрийских толщ основных эффузивов . В Ануйско-Чуйской и Терех
тинской зонах, где в течение ордовика и силура  н акапливались толщи 
песчаников и сланцев алюмо-силикатнога состава,  преобладают кислые 
эффузивы риолит-дацитового состава.  

· 

Особое место в геологическом строении Горного Алтая занимает де
вонская габбро-диабазовая формация, проявившаяся в форме интрузив
ных тел гипаб:и,ссальной фации и являющаяся производной базальтовой 'магмы. Ее внедрение произошло с большой глубины по разломам в з а 
вершающий период консолидации структурно-фациальной зоны. Магма 
отличалась слабой дифференциацией и по  р яду причин не могла  асси-
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милировать отложения вышележащИх толщ. Связанные с ней породы 
характеризуются повышенным содержанием глинозема и магнезии. 
По содержанию глинозема,  щелочей и полевашпатовой извести все они 
относятся к нормальному ряду средних щелочно-земельных пород, по 
Р .  Дэли.  Это типичные габброиды - производвые базальтовой магмы 
·{ Лапин, 1 96 1 ) .  

Эпоха замыкания 
девонско-нижнекаменноугольной геосинклинальной системы 

( Рудный и Горный Алтай )  

Девонские интрузии в Горном и Рудном Алтае проявились лишь в 
·области внутренних геоантиклиналы-rых поднятий, в период их превра
щения в складчатые структуры.  Они известны в Алейском, Синюшинеком 
и других антиклинориях, где образуют несколько вытянутые по прости
р анию вмещающих их толщ 1\•rассивы или представляют собой в плане 
крупные овальные тела лакколитаобр азной формы.  

В более низком эрозионном срезе, когда гранитоиды залегают в по
р одах нижнего палеозоя ( Синюшинский и Ивановский массивы) ,  они 
представляют крупные дискордантные батолитообразные тела .  Их фор
мирование, по данным В. И. Чернова и В .  Н .  Гавриловой ( 1 957) , проис
ходило на глубине не менее 1 000- 1 200 м .  О их гипабиссальном харак
-тере говорят также и следы ускоренной кристаллизации приконтактовых 
частей ( мелкозернистые породы эндоконтактов) . Гранитоиды девонеко
то комплекса на вмещающие их породы палеозоя в общем оказывали 
незначительное экзоконтактовое воздействие. Только в районе Золотухи 

-с ними связан инъекционный метаморфизм нижнепалеозойских мета
морфических пород. Чаще на контактах с описываемыми интрузиями 
можно видеть узкие зоны плагиоклаз-актинолитовых роговиков, Образо
в а вшихея по серицито-хлоритовым сланцам нижнего палеозоя . Девон
ские кислые и основные эффузивы испытали близ контактов умеренное 
()роговикование с развитием в качестве новообразований заметных ко
личеств биотита.  

Гранитоиды представлены гранодиоритами  и нормальными аляски
-товыми гранитами;  гранодиориты часто несут признаки гибридного про
исхождения. Возраст их - втор ая половина среднего девона (Чернов, 
Гаврилова, 1 957) . 

Характерной особенностью м агматизма этого времени следует счи
тать одновременное проявление интрузивного и эффузивного магматиз
м а  в различных структурных зонах геосинклинальной системы. Так, 
в области наиболее крупных и древних геоантиклинальных поднятий 
уже в среднем девоне начали формироваться одновременные со · склад
чатостью палингеиные интрузии с явно выраженными инъекционными 
контактами.  В более глубоких зонах они, видимо, представляли собой 
з астывшие магматические очаги, возникшие из магмы, близкой по сос 
·ставу к вмещающим породам .  В области внутренних прогибов в это же 
время еще формиравались эффузивные толщи, по составу отвечающие 
р анней стадии геосинклинали. Из этого следует, что к началу верхне
п а леозойского обрушения континентального блока область Горного и 
Рудного Алтая представляла собой слабо складчатую страну, в преде
лах  которой наряду с участками, вступившими на путь консолидации, 
-существовали зоны, обладающие еще большой пластичностью и под
вижностью. 
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Доскладчатый .этап развития 
верхнепалеозойской геосинклинальной системы 

( Рудный Алтай ) 

Магматизм верхнепалеозойской геосинклинальной системы очень 
близок к магматическим проявлениям Рудного Алтая в девqнское и 
верхнепалеозойское время .  

Г .  Ф .  Яковлев ( 1 957) дает следующую картину р азвития процессов 
вулканизма в Рудном Алтае.  Вулканическая деятельность здесь начи
нается в эйфельский век среднего девона и проявляется очень активно. 
В это время на территории Алейского антиклинария процессы вулка
низма сопровождались извержениями лав  главным образом кислого со
става.  В пределах Синюшинекого антиклинария наряду с кислыми лава
ми Изливались в нижнем и среднем эйфеле средние и основные лавы .  
В позднеэйфельский век на  всей территории Рудного Алтая господство
вали извержения кислых лав .  

Вулканическая деятельность этого времени, по-видимому, была при
урочена к древним разломам,  возникающим по границам зон раЗной мо
бильности, например Синюшинекого антиклинария и Белоубинского син
клинория. В начале живетекого века на большей части площади Алей
ского антиклинария произошло поднятие, в связи с чем осадки этого 
времени в его пределах отсутствуют. Лишь на северо-восточном крыле 
антиклинария происходили вспышки вулканизма ,  сопровождающиеся 
извержением продуктов среднего и основного составов.  

В верхнедевонское время интенсивная вулканическая деятельность 
продолжалась лишь на юга-западном крыле и юга-восточном погруже
нии Алейского антиклинория, вблизи Иртышской зоны смятия. Здесь 
в это время происходили мощные извержения лав главным образом кис
лого состава ;  и лишь в некоторых участках поступление Jraв на поверх
ность началось незначительными извержениями пород среднего и основ
ного составов. 

Лавы такого же состава ,  но в небольших количествах в конце верх
него девона также извергались и на территории Белоубинского синкли
нория, где, кроме лавовых покровов, образовали на незначительной глу
бине крупные межпластовые тела .  

В нижнекамен ноугольное время вулканическая деятельность локали
зовалась на еще более узкой территории на юга-восточном погружении 
Алейского антиклинория, тяготея к Иртышскому разлому и западной 
части Белоубинского синклинорня, будучи, вероятно, связанной с древ
ним Березовским разломом.  

Эффузивы в этой зоне представлены порода ми среднего состава . Это 
последняя крупная вспышка вулканизма, после которой вулканическая 
деятельность в пределах всего Рудного Алтая прекращается на продол
жительный период. Лишь в ранневизейское время в пределах Быстру
шинсксrи синклинория отмечена новая кратковременная вспышка вул
канизма, давшая накопление незначительного количества вулканоген
ного материала среднего и основного состава .  Последнее проявление 
вулканизма в нижнем карбоне произошло в поздневизейское время 
вблизи Березовского разлома  в Бухтарминском синклинории. 

Вулканическая деятельность возобновилась на  Рудном Алтае лишь в 
верхнем палеозое. В отличие от вулканизма предыдущих эпох связанные 
с ней извержения не носили трещинного характера .  Продукты изверже
ния в среднекаменноугольное время были кислого состава и,  по-видимо
му, не были обильны. 

Наиболее молодыми на Рудном Алтае были извержения, условно от
носимые по возрасту к верхнему карбону - нижней перми  ( ? ) . Их про
дукты представлены преимущественно порода ми среднего состава,  кото-
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рые приурочены к наиболее прогнутым частям Быструшинского синкли
нория. 

Вулканич-еская деятелыность в •nалеозое сопровождалась в Руд·ном 
Алтае внедрением большего или меньшего количества субвулканиче
ских образований, аналогичных по составу эффузивны м  и nирокластиче
ским nородам того же возраста.  Субвулканические образования форми
руются на  небольшой глубине и nоэтому обычно расnолагаются или в 
nределах вулканогенных толщ, с которыми они генетически связаны,  или 
залегают несколько ниже по разрезу. В целом они имеют много общего 
с аналогичными телами  Горного Алтая .  

Эnоха замыкания 
верхнепалеозойской геосинклинальной системы 

Несмотря на то, что в конце силур а,  а затем в конце нижнего карбона 
территория Горного и Рудного Алтая исnытывала довольно сильные п а 
роксизмы складчатости, окончательной консолида ции возникшие здесь 
складчатые сооружения достигли лишь в конце верхнего палеозоя, когда 
в ее nределах впервые проявился интенсивный интруз·ивный магматизм, 
давший плутоны змеиногорского и калбинекого комnлексов. 

Гранитоиды змеиногорского комплекса слагают значительные площа
ди в северо-заnадной части Ру дно го Алтая ( район 3 менногарека ) ,  в бас
сейне р .  Убы и н а  юга-востоке в районе Бухта рмы .  Для большинства 
массивов ха рактерны вытянутая в nлане форма и значительные разме
ры.  Среди гранитоидав змеиногорского комплекса преобладают породы 
с повышенным содержанием плагиоклаз-гранодиоритов, адамелитов. 
плагиогра нитов и ква рцевых диоритов. В больш инстве массивов нор
малыше граниты имеют подчиненное значение. Интрузии отличаются 
невыдержанностью петрографического состав а ;  к контактам интрузий 
наблюдается закономерное повышение основности пород, вследствие 
чего в эликонтактовых зонах массивов 1\·Iестами п рисутствуют диориты, 
а в отдельных случаях породы типа габбро-сиенитов .  

Эти особенности объясняются процессами  местной ассимиляции маг
мой вмещающих пород (Чернов, Гаврилова, 1 957) . Плутоны змеиногор
ского комплекса ,  по данным Чернова и Гавриловой, имеют различные 
формы и характер залегания. Так, в предел ах Быструшинского синклино
рия  они отличаются однообр азной ориентировкой массивов и конфигу
р ацией, подчиненной простиранию складчатых структур .  Форма масси
вов приближается к лакколитам.  Распространение их подчинено разло
м у, ориентированному по оси Быструшинского синклинория .· Этот 
разлом служил путем для проникновения магмы,  и поэтому на глубине 
среди пород нижнего палеозоя описанные массивы,  вероятно, сменяются 
телами трещинного характера .  В Алейском антиклинарии плутоны 
имеют более неправильную в плане форму и приближа ются к батоли 
там ,  хотя часто имеют резко удлиненные контур ы .  Контакты со  склад
чатыми структурами секущие. Плутоны почти всегда связаны с разлома
ми. Экзоконтактовые изменения гранитоидав змеиногорского комплекса 
р азличны по интенсивности и определяются местными  геологическими  
условиями и характером пород, подвергающимся мета морфизму. 

Наибо.rrее интенсивному изменению подверглись известкаво-глини
стые отложения нижнего карбона в осевой части Быструшинского синк
линория, где развиты рогавиковые ореолы до нескольких сотен метров  
ширины .  В породах девона ороговикование наблюдалось в зонах шири
ной не более 30-40 м .  Здесь встречены кварцево-плагиоклазовые poro· 
вики по карбонатным аргиллитам.  

Контактовое воздействие гранитоидав змеиногорского коыплекса на 
породы нижнего палеозоя незначительно, o;нi a i\o непосредственно у кон-
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тактов возникают довольно высокотемпературные андезит-магнетит
роговаобманкавые роговики по серицит-хлоритовым сланцам.  Таким 
образом, можно принять, что гранитоиды змеиногорского комплеска ока
зывали в общем умеренное контактовое воздействие на вмещающие по
роды, вследствие чего в связи с ними не были встречены наиболее вы
сокотемпературные типы роговиков, так  же как и признаки инъекцион-
ного метаморфизма  (Чернов, Гаврилова ,  1 957) . 

· 

Возраст гранитоидав змеиногорского комплекса на  основании их 
'взаимоотношений с вмещающими и покрывающими породами, а также 
в соответствии с абсолютным возр астом позднекаменноугольный или 
·ран•непермокий. И нтрузии синхронны складчатости и пре,ц.ставляют оо
бой инъекционные тела местных м агматических б ассейнов п алингеиной 
магмы.  

З меиногор.ск�ий ИI-11'рузивный компле1�с в Горном Алтае включает 
группу гранодиорит-плагиокл азовых интрузий, которые лишь условно 
могут быть сопоставлены с эталонными м ассивами этого комплекса на 
Рудном Алтае, так как они рвут лишь дислоцированные верхнедевонские 
отложения, что указывает только на их более молодой каменноугольный 
возраст. Внедрение гранитоидав этого комплекса связано с решающими 
парок·сизмами скл адчатости, обу·словившей фор·мирование складчатых 
сооружен·ий на месте AII-Iyйciю-Чуйс1юй геосинкЛ'инали и ее внешнего 
Уймено-Лебед'сЕюго геосинклинальнога прогиба .  Tai<JИM образом, в Гор
ном Алтае интрузивные аналоги змеиногор-с�юrо ·Комплеi{Jса C'I<'O'pee всего 
являются не одновременными  со складчатостью плутонами,  как  в Руд
ном Алта·е, а поздне- или даже, может быть, послесi<ладчатыми. 

Источником гранитоидных пород змеиногорского комплекса могла 
·быть магма,  возникшая за  счет пл авления толщ салаирекого фундамен
та.  В Иртышской и Северо-Восточной зонах смятия гранитоиды змеино
горского комплекса представляют с·обой тела, возникшие в результате 
Jнагматического замещения девонских ·П ·ород, образуя ряд анатектиче
ских и палингеиных гранитоидов. 

Химизм пород змеиногорского комплекса характеризуется понижен
ным содержанием щелочей и преобладанием в составе последних натрия 
над калием. Массивы этих интрузий и их мелкие сателлиты в ряде слу
чаев сопро.вождаются скарнами и проявлениями мышьяково-кобальто
вого и овинцово-цюшового оруденения.  По-видимому, они возню<ли в 
результате воздействия на  вмещающие породы сквозьмагматических 
растворов и в этом отноше-нии идентичны генезису таннуол.ьсiшх гр ани
тоидав Тvвы .  

Следующим интрузивным комплексом эпохи замыкания верхнепа
л еозойской геосинклинальной системы является калбинский. В пределах 
Рудного Алтая гранитоиды этого комплекса несколько уступают по 
площади р аспространения 'Породам змеиногорского. Плутоны калбин
-екого комплекса представлены гранитами и адамеллитами,  двуслюдя
ными и мусковитовыми гранитами и граносиенитами.  

В .  И .  Чернов и В .  Н .  Га,врилова ( 1 957) считают, что по имеющимся 
данным можно считать, что гр анасиениты и прорывающие их аляски.то
вые граниты следует отделять от нормальных гранитов калбинекого 
комплекса и относить к самостоятельному, более позднему по !Времени 
.формирования интрузивному комплексу. 

Интрузии калбинекого комплекса образуют плутоны двух типов . 
К: первому ти,пу относятся крупные тела, изометр ичные или непра'ВИль
ные в плане, обычно залегающие в ядрах антиклиналей (Саушинский, 
Межонский, Опалихинский, Боровлянский, Правоубинский м ассивы) . 
Интрузии 'Второго морфологического типа отличаются четким трещин
ным характером. Они р азвиты в Быструшинском синклинории и в пре
делах Иртышской зсны смятия, преимущественно там,  где магма кал-
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·:Оинского rюмплекса внедрялась в более древние змеиногорские 'гр ани
тоиды. Это небольшие крутопадающи'= жилы нормальных гранитоидов. 
В эндоконтактах гранитоиды носят гибридный характер ; экзоконтакто
вые изменения л о интенсивности слегr<а уст)llпают изменениям, связанным 

·С змеиногорским комплексом, хотя в породах нижнего палеозоя и rверх
него девона �в_с_тречаются явления инъекционного мета морфизма.  Эти 
породы вследст.вие тонкопослойной инъекции л ейкакр атоных гранитов 
.приобрели все особенности мигм атитов. Возраст гранитов калбинекого 
1<ОМ1Плекса можно датировать началом перми, а гранасиенитов и аляски
товых гранитов - ·самым концом перми.  

Интрузии калбинекого комплекса р азвиты преимущес11венно вдоль 
:разрывных тектонических зон, ограничивающих Рудный Алтай с севе
ро-востока и юга-запада, причем одни из них прорывают ядр а антикли
.налей, другие подчинены только р азломам (интрузии Иртышской зоны 
смятия) . В целом интрузии калбинсrюго комплекса распространены rво 
всех структурно-фациальных зонах Рудного и Горного Алтая ( Чернов, 
Гаврилова, 1 957) . Всюду, за  исключением зон смятия, они могут б ыть 
отнесены к формации батолитовых гранитоидов. В зонах смятия это 
<:карее всего анатеюичесrше гранитоиды. Они, видимо, возникли из маг
мы ,  появившейся в результате палингенеза ,  имевшего место в опустив
шихся на глубину флишоидных толщах ордовика. В Иртышск-ой .и Севе
ро-Восточной зонах смятия они входят в состав гранитаиднога ряда 
в виде инъекционных интрузий, венчающих метасоматический ряд гр а
нитоидав этих з-он. 

Характеризуя химизм калбинских гранитоидов, В. А. Кузнецов п и
шет: «Для химизма калбинских гр анитоидав характерно сравнительно 
;высокое содержание щелочей при явном преобладании калия над нат
рием. Обильны лейкакратавые д'вуслюдяные и а1плитовидные  р азности. 
Характ ерны широкие п р·оявления процессов микроклинизации и щелоч
.ного метасоматоза пород. И нтрузии обычно сопровождаются п егмати
тами и аплитамю> ( В .  А. Кузнецов, 1 964) . 

Этот же исследователь считает, что упомянутую выше «группу 
11нтрузий можно рассматривать как ·синорогенную в том смысле, что 
.:интрузии были сравнительно близки по возрасту главной складчатости 
.герцинского тектонического этапа или следовали непосредственно за  
этой складчатостью. По-видимому, справедливы выводы тех исследова
телей, которые связЬ!Iв ают этот интрузивный комплекс с очагами гра
н итной магмы, возникшими на  данном этапе тектогенеза в пределах 
оиалиЧеск·ой ·коры» ( Кузнецов, . 1 964) . В этом ·отношении ·ан·и по С'посо бу 
.сноего образова·ния и ме·сту в гранит-ном ряду а·налогичны уленьскому 
1юмплексу гранитоидав Салаир·ской зоны.  

Основные породы в Рудном Алтае представлены интрузиями трех 
·нозрастов : дозмеиногорские - габбро-диабазы,  габбро-нориты и габбро, 
иногда переходящие в перидотиты; 'Послезмеиногорские - габброиды и 
послекалбинские - габброиды их жильной серии .  Все они имеют чрез
вычайно слабое р аспростр анение. Внедрением гранитоидав калбинекого 
комплеr<:са за·канчивается м а гм а·тический цикл С аяно-Алтайск·ой геосин
J<линальной области, которая полностью замыкается и превр ащается в 
.складчатую гор•ную ст-рану, образуя с ранее возникшими складчатыми 
лаясами единый кон11иненталь·ный  блок. 

Магматизм в обл асти континентального блока, 
возникшего в результате превращения Саяно-Алтайской 

геосинклинальной области в складчатые сооружения 

В области континентального блока, возникшего в последокембрий
ское время из геосинклинальных бассейнов, расположенных на террито
рии Саяно-Алтайской зоны, магматические процессы протекали почти 
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так же, KaJ< и на  территории более р анней (байкальской) консолидации_ 
Это овидетельствует о том, что р азличие тектонических режимов в зонах: 
сжатия и растяжения, наблюдающееся в доорогенном эта.пе раз·витин 
геосинклинали, в орогенном, видимо, стирается и тектонический режим 
приобретает большую изотропию. М агматизм континентального блока 
на всей рассматриваемой терр итории характеризуется почти синхронно 
протекающими одинаковыми этапами его проявления. 

В конце силура в возникших складчатых оооружениях происходиr 
поднятие. Оно прwводит к акти-визации старых и появлению новых раз
ломов. С ними связано на �1ало  вулканогенной деятельности в виде: 
излияний 1шслой магмы и формирования субвулканичес1шх интрузий, 
часто имеющих тип трещинных плутонов. 

В начале девона поднятия ·складчатых сооружений приводят к обру
шению 'внутренних частей континентального ·блока, в пределах которого 
начинают формироватьсн внутренн-ие впадины .  С этим временем геоло
гического р азвития связано .появление средних и основных магм.  В зо
нах погружения доминирует эффузивная форма магматизма,  в обрам
ляющих их поднятиях магматизм про�юляется в виде интрузий, главным: 
образом трещинного типа.  Состав магмы в зонах прогибания и подня
тия неодина1юв.  В первом случае  ведущая роль в формировании магма
ти·ческих комплексов принадлежит основной магме, во втором - кислой _  
Магматический процес·с завершается поя·влением субщелочных и щелоч
ных интрузий. 

Первые проявления вулканической деятельности в пределах конти
нентального блока палеозойского возраста имели место 'В зоне Главного 
Воеточно-Саянского разлома, т .  е. в зоне кембрийского обрушеник 
складчатых сооружений :протерозойск-ой консолидации. Здесь широко 
развиты к-варцевые лорфиры силурийского возр аста, в своем распрост
ранении тесно связанные с зонами разломов и интенсивного дробления_ 

Девонский вулканизм охватил значительно большие площади конти
н ентального блока. Он характеризуется •повышенной щелочностью к 
щелочным направлением дифференциации исходной для этого комплек
са базальтовой магмы. В Рыбинском и Тувин-ском (восточная его часть} 
прогибах, заложенных на байкалидах, •В нижнем и среднем девоне на-· 
капливались преимущественно  породы порфиритовой формации, пред
ставленные андезитовыми порфиритами,  альбитофирами и в ряде случа
ев диабазо-кварцевыми порфир ами и породами трахитовых лав .  

Наряду с указанными породами в юге-восточной части Рыби.нскога 
прогиба широкое развитие получили базальтовые лавы.  В Минусинском 
и в западной ч асти Тувинского прогибах, расположенных на  ссалаир
ских» складчатых сооружениях, в наиболее прогнутых частях впадин 
девонский вулканогенный комплекс также представлен базальтовыми 
лавами.  

В западной части Ту·винского прогиба в основном развиты андезите-· 
вые порфириты и .в резк·о подчиненном знг.чении имеются, с одной сто
роны,  долериты и диабазы, с другой - альбитофиры и ортофиры. Б а-· 
залысвая формация Минусинского прогиба существенно отличается тем, 
что в ней господствующее значение Приобретают долериты, диабазы и 
базальты, а также произв'одные щелочной магмы - тешениты, берешиты;_ 
и другие щелочные породы ( Лучицкий, 1 960) . 

· 

В :Кузнецком Алатау, Батеневском кряже, В-осточном Саяне и в зо-
нах крупных тектонических швов широ1ю р ас,простр анены альбитофиры� 
ортофиры, фельзиты и даже кварцевые nорфиры, образующие порфи
ровую формацию. 

Указанные вулканогенные комплексы среди интрузивных пород име
ют свои комагматы. Так, комагматами кислых эффузивов являются гра
нитоиды буеджульсi<ого (Восточный Саян) и оорского ( :Кузнепкий Ала-· 
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-ray)  J<о м плсю:ов ;  J,омаrм атами основн ых и щ�лочных лав - торгалык
·ский, патынский, сайбарский, казырс1шй (Тува ,  Кузнецкий Алатау; 
Восточный Саян)  комплексы.  Все вместе комагматы обр азуют три комп
�ТJекса. Первый из них обычно представлен лейкок'Р атовыми гранитами, 
второй - субщелочными и щелочными гранитоидами, различными габ
броидами и ультр аосновными породами и третий - различными кислыми 
и субщелочными гранитоидами порфиравой структуры.  

Комплекс лейкократовых 'гр ан и'!'ов охватывает сорский, буеджуль
ский и ховаксинский ·г ранитоидные комплексы и обнимает •сравнительно 
пестрый состав интрузий, образованных лейкократовы м и, аляскитовы
:ми,  ·пегматоидными гранитами, гранито-порфирами,  лейкократовыми 
грана-сиенитами, лейкократовыми сиенитами  и олигоклазитами.  В этом 
J<омплексе явно преобладают лейкократовые, аляскитавые и п'орфиро
видные граниты. 

Плутоны обычно сильно дифференцированы и оказывают сильное 
контаюовсе воздействие на вмещающие породы. По форме они пред
ставляют собой дайкаабразные тела, штоки и лакколиты и часто сопро
вождаются 1шарцевыми жилами .  В целом интрузни приурочены к зонам 
повышенной трещиноватости или  к зонам сочленения р азличных струк
турных ярусов, образуя межформационные тела .  Имеющиеся данные 
�корее всего говорят о силурийском и ,  возможно, нижнедевонском их 
возрасте. 

Комплекс субщелочных и щелочных и нтрузий включает сайбарский, 
.казырский и торгалыкекий гранитоидные комплексы. Они обнимают 
сравнительно пестрый состав субвулканических интрузий, включающий 
щелочные сиениты, нормаркиты, пуласкиты, алЬ'бититы, нефелиновые си
ениты, щелочные граниты, а также (.патынский и казырский) оли-вино
вые габбро, монцониты, эссекситы, эссексит-диабазы, анортозиты, 'пиро
ксениты, перидотиты, образующие штоки и небольшие дайки . В ряде 
мест н аблюдается н епосредственный переход от эффузивных к субвул
J<аничеСJшм породам. Формирование их длилось на протяжении  станов
ления . всего вулканогенного девонского комплекса, т .  е .  • В  течени е  всего 
девона, вследствие чего отдельные плутоны этого комплекса н е  всегда 
nолностыо синхронны между собой. 

Третий комплекс порфиров представлен поселенским, сютхольским 
rранитоидными комплексами Восточного С аяна  и Тувы и их возраст-' н ыми анаJJ огами Кузнецкого Алатау (интрузии пор  фи р ов ) . Он образован 
.11ейкократовыми гранит-порфирами,  :порфир-гранитами, а.плитовидными 
rранитами, гр анодиорит-пор фир ами,  адамеллит-порфирами,  диорит-пор 
фирами, монцонит-порфирами,  щелочными гранит-порфир ами и сиенит
лорфирами .  Плутоаы представляют собой трещинные тела и залегают 
в виде штоков, пл астов ых тел, даек и жил. Размеры их значительно 
варьируют от мелких до сравнительно r<рупных. Возр аст в р азличных 
частях различен и лежит в пределах верхнего девона - верхнего карбона .  

Кр аткий обзор магматизма зон р астяжения, представляющих собой 
интенсивно прогибающиеся и формирующиеся геосинклин альвые систе
м ы ,  обнаруживает его существенные отличия по сравнению с типичным 
магматизмом зон сжатия . 

Если в зон ах сжатия формирование магматического ряда является 
а ктом длительною и почти непрерывного обр азов·ания гранитоидов, 
лишь эпизодически прерывающегося прояв,'Jением основной и ультраос
новной магмы в виде гл авным о·бразо м  основных эффузивных пор:од, то · 
в зонах растяжения явно доминируют основные и средние эффузивы, и 
лишь на  последних этапах доорогенного р азвития в их пределах появля
ются длительно формирующиеся местные очаги палюпевной м агмы, 
состав которой определяется .составом пород переработа вного ГЕ�осин
клинального комплекса .  
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Такое развитие магматических проuессов приводит J< появлению «не
пр�рывно-прерывистого» ряда формаций от габбро-пироксенит-дунито
нои с J:I•еобязательными п ла·гиогр анитами до формаци·и батолитовых.
гранитов, обр азованной одними гранитными порол.а ми.  При этом на все 
более и более поздних этапах эволюции геосинклинальной зоны проис
ходит увеличение количества гр анитных ·п ород в составе магм атических 
формаций, возникающих пар аллельна с увеличением мощности седимен
тационного слоя . Из этой з акономерности fo. А. Кузнецовым сделан ·Бы
вод, что в результате •геосинклинального .процесса в магмо·образование· 
вовлекаются все большие количества осадачно-гр анитного материала,  
при этом роль базальтовой магмы неуклонно уменьшается .  С этим :про
цессом связано .постепенное леремещение очагов м агмообразО'вания в 
верхние слои земной коры .  В эпоху образования фор м а ции батолйтовых 
грани'Гов они уже локализуются в поверхностной зоне скл адча·юй струк
туры ( Кузнецов, 1 963) . 

В орогенный этап как в зонах сжатия, так и растяжения ф ор мирует
ся комплек·с щелочных п·о'род, воз·никающих в результате активизаци'И 
базальтовой магмы, увеличения потока сквозьмагматических р астворов 
и усиления глыбовой тектоники. В этот период большую роль в станов
лении гранитно-метаморфического слоя земной коры игр ают поверхно
стные интрузии, часто представляющие собой гр анитоиды магматиче
ского замещения. Таким обр азом,  в зонах сжатия как .в доскладчатую,. 
так и в послескладчатую стадию их р азвития основную роль играла 
кислая магма,  возникшая за  счет р асплавления осадочно-метаморфиче- · 
СIЮГО слоя зон обрушения. 

В зонах р астяжения в собственно геосинклинальный этап их разви
тия главным типом были основные породы - производвые  базальто·вой
магмы, в складчатый и -послескладчатый - гранодиориты и граниты, 
возникшие в результате взаимодействия сквозьм.1гматических растворов.. 
с более кислыми по составу осадочными породами.  В орогенный этап  в
зонах обоих типов формиравались субщелочные и щелочные породы, об-
разовавшиеся из щелочных дифференциатов базальтовой магмы.  

П РОЦЕСС СТАНОВЛ Е НИЯ Г ЕОСИНКЛИНАЛЬ НОГО 
МЕТАМОРФИЧЕСКОГО КОМПЛ ЕКСА

. В ЗОНАХ РАСТЯЖЕ НИЯ 

В Саяно-Алтайской геосинклинальной области в зависимости от со-
отношений геосинклинальнога комплекса осадков •с базальт овым слоем. 
можно выделить три типа зон растяжений, характеризующихся р азлич
ным · 'проявлением магматизма, метамО'рфизма и дислокаций : геосинкли
нальные троги, мозаичные и наложенные, или активизированные, гео
синклинали. Геосинклинальные троги возникают в зоне р аздвигания 
блоков, и их геосинклинальный комплею� фО'рмируется на базальтовом, 
субстрате. Мозаичные геосинклинали возникают на р аздробленном си
матическом основании, чаще всего ;представленном одним базальтовым 
е:лоем. Наложенные и ак-тивизированные геосинклинали всегда р аспола
гаются на гранитно-метаморфическом субстрате. 

В первом случае  метаморфизм геос-инклинальнога комплеi�са связан 
с проявлением неглубоко залегающего очага  основной магмы и нщ:ит 
характер низкотемпературного -р егионального метамор физма,  представ-
ленного фацией зеленых ·сланцев. По своему генезису этот тип метамор
физма я.вляется автохтонным и соответствует первому этажу метамор 
физм а  кристаллических сланцев зон сжатия. Такой метаморфизм также
возникает в результате статически- р азвивающихся н а  р азных уровнях 
магматических очагов, но не кислой, как в зонах сжатия, а основной; 
магмы. В этом отношении возника1ощий в этих зонах комплекс зе.'Iе.ных. 
сланцев, несмотря на  п етрогр а фическое ·сходство с ярусом зе.IJеных ,-:л а,н
цев зон сжатия, в генетическом отношении отличен от него и :по -способу;· 
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обр аЗования стоит ближе к кристаллическим сланцам первого этажа зон 
сжатия. Дальнейший метаморфизм в этих зонах связан с формировани
ем одновременных со складчатостью интрузий и носит прогрессивный 
характер. Проявляется он в виде ороговикования и охв атывает лишь 
близкую к 'Поверхности зону. Своеобразные зоны метаморфизма возника
ют в зонах глубинных р азломов, где в условиях высоких температур и 
да'Вления .происходит формирование жадеитсодержащих пород. С пост
магматическими процессами связаны п роявления более низкотемпера
турного метаморфизма гидртермального т·ипа.  Метаморфизм геосин
клинальнаго комплекса мозаичных геосинклиналей в первую стадию их 
разв-ития та.кже связан с неглубоко залегающим оча11ом О'СНОВ'Н'ОЙ магмы ; 
в пределах геосинклинали он  носит не региональное распростр анение, а 
локализуется лишь в области шовных зон и реже внутренних геосинкли
нальных прогибов, где таюке представлен зеленокаменными породами . . 

В зонах геосинклинальных поднятий, где проявился ультраметаморфизм, 
связанный с формированием метасоматических синорогенных гранитои
дов, имеются локальные зоны кристаллических сланцев, аналогичных 
кристаллическим сланцам перrюго яруса метаморфизма зон сжатия, 
представленных низкотемпературными разностями амфиболитовой 
фации метаморфизма.  К этим же зонам приурочены ареалы орогови
кования, сосредоточенные в более поверхностных частях складчатой 
структуры.  В отличие от предыдущей зоны в области мозаичных гео
синiлиналей метаморфизм носит чрезвычайно анизотропный характер. 
как по степени своей интенсивности, так и по особенностям р аспро
странения. 

Метаморфизм геосинклинальнога комплекса наложенных, или акти
визированных, геосинклиналей в первую стадию их развития происходил 
под воздействием теплового ·потока и сквозьмагматических растворов, 
связанных с очагами основной м агмы, возникшими в осадочной оболоч
ке за  счет плавления нижне- и среднекембрийских основных вулкано
генных комплексов, т .  е .  происходил на  ·ср авнительно небольшой глубине. 

В этих условиях формиров ание магм атических очагов в более высо
ких горизонтах не могло сопровождаться явлениями ультраметаморфиз
м а  и в лучшем случае сводилось к процессам низкотемпературного 
р егионального метаморфизма фации зеленых сланцев. Р азвитие регио
нального метаморфизма затруднялось, во-первых, недостаточным для 
этого лроцесса да·влением, а гла·вное, отсутствием мощной покрышки 
осадочных пород, экр анирующей как тепловые потоки расположенного 
на глубине магматического очага,  так и ·сквозьмагматические растворы ,  
способствующие ·процессам метаморфизма.  Изменение горных пород в 
так·ой ·обстановке сводилось к их незначительной хлоритизации, серпен
тинизации И эпидотизации, идущих в достаточно низкотемпературных 
условиях. Метаморфизм под влиянием теплового эффекта внедряющей
ся м агмы также проявился ·незначительно, так как в это время основной . 
формой м агматических проявлений был вулканизм, а интрузии были 
представлены почти исключительно субвулканическими телами,  на кон
такте с которыми почти совсем не возникали экзоконтактовые изме
нения. 

Н аиболее интенсивно в этой зоне метаморфизм проявился лишь в мо
мент внедрения интрузий, сингенетичных складчатости. Их формирова 
ние происходило за  счет процессов палингенеза и в наиболее глубинных 
ч а стях складчатой структуры сопровождалось явлениями ультр амета
морфизма. Так как одновременные со складчатостью интрузии наиболее 
часто Лакализовались в антиклинальных структурах, то и зоны наиболее 
глубоr<ого и интенсивного метаморфизм·а возникали лишь в пределах 
а нтиклинориев и почти совершенно не распространялись в смежные с 
ними прогибы. 
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В конце эпохи геосинклинальнога прогибания, когда, с одной сторон ы. 
произошла цементация р аскрытых трещин ла·вовым материалом, а с дру
гой - обр аз·овалась мощная rпокрышка геосинклинальнаго комплекса 
осадков, были созданы реальные возможности для проявления 'Плутони
ческой деятельности. Последняя нашла ·св-ое выражение в формированю� 
комплекса одновременных со складчатостью интрузий. П итающие их 
магматические очаги р асполагались в сравнительно глубоких зонах. 
о чем ·свидетельствует полное отсутствие в комплексе геосинклинальных 
осадков следов ультраметаморфизма и селекционного плавления п р и  
явно инъекционном хар актере плутонов, представляющих выжатые а по
физы глубоко расположенного магматического очага. В э11их условиях. 
основными проявлениями метаморфизма были 1юнтактовый и связанный 
с ним гидротермальный, имеющий ограниченное р аспространение. Близ 
кий  характер метаморфизма развивалея и в ·связи с инъекцией пасторо
генных интрузий, застывание котор ых происходило в зна чительна ·более
высоких горизонтах седиментационного слоя, чем образов а ни  е их магма
тических очагов. 

Совершенно особая форма метаморфизма в э·поху ее замыкания п р о
явилась в :Западно-Саянской геосинклинали в зонах некоторых глуби н 
ных р азломов с гипербазитами, характеризующимиен высокотемператур
ной асс·оциацией минералов с жадеитом.  

Н .  Л .  Добрецов ( 1 963) считает, что ·образование жадеита происходи
до при десидификации и биметасоматозе на контакте· между находивши
миен в твердом состоянии лейкократовыми породами и гипербазитами  
в условиях высокого давления и . высокого потенциала н атрия и проте
када на больших глубинах, но не превышающих 15 к.м, о б еспечивающих 
необходимую 'Высокую температуру и давление. Образование жадеита 
шдо по схеме альбит - оливин - жадеит - ромбический . .пироксен .  
По  всей вероятности, этот тип  мета·морфизма нозник после среднего 
кембр11я в эпоху сжатия, когда в ·Пределах Западно-С а я но-Тувинской 
з.оны могди раз·виваться высокие тангенщиальные напряжения, особенно 
интенсивные в зонах гдубинных разломав. 

Таким образом, в р ассм атриваемой зоне растяжения гранитно-м ета
морфический слой •представлен главным образом широко распространен
ным комплексом зеленых сланцев, возникших в результате региональ
нрго метаморфизма. Вдоль л инейных шовных зон на комплекс зел ен ых 
сланцев наложен более :высокотемпературный гидроте р м альный м ета
морфизм. В центральных и периферических частях внутренних геоанти
клинальных поднятий в результате контактового воздействия интрузий 
р аспро•странен контактовый метаморфизм.  В ряде зон глубинных разло
мов в условиях высокотемшер атурного давления локально проявилек 
динамомет а морфизм. Все это создало весьма пестрый и не  однородный 
по -соста,ву метаморфический комплекс, в котором основную роль играет 
низкотемпературный р егиональный и более высокотемпер атурный кон
так'!'овый метаморфизм. 

Метаморфизм в Минусинской зоне 

Минусинская зона территориально совпадает с вендско-нижне-средне
кембрийской Минусинской геосинклиналью, представляющей собой при
мер зоны р астяжения мозаичного типа .  

Характерной особенностью складчатой ·структуры J\!1инусинской гео
синклинали являются флексуры субширотного и субмеридионального 
простир аний. Они возникли на  сопряжении отдельных глыб и блоков 
(Моссаковский, 1 963) . 

Присутствие в складчато-глыбовой структуре Минусинской геосин
клинали р азно .приподнятых блоков в сочетании с м а гматически прони-
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цаемыми шовными зонами и многочисленными круnными разломами и 
флексурами свидетельствует о ее формировании в условиях интенсив
ного растяжения, вызванного главным образом не танген�.�;иальными, 
а р адиальными движениями земной коры,  скорее всего С'Вязанными с 
интенсив·ным 1Прогибанием Минусинской геосинклинали в вендско-нижне
среднекембрийское время.  

Первые проявления метаморфизма ·в М·инусинской геосинклинали 
следует связывать с началом дезинтеграции «протерозойской и ·поздне' 
докембрийской геосинклинальной плиты», начавшейся 'В вендское, ·ни)!ше
и среднекембрийское время.  Именно в это время здесь возникли магма
тически проницаемые шовные зоны,  ста·вшие местом накопления вулка
ногенных пород. Последние под влиянием сквозьмагматических раство· 
ров, наиболее лешо проню<ающих 'В сильно р аздробленные шовные зоны. 
первые начали испытывать действие низкотемпературного регионального 
метаморфизма, преобр азовавшего их в ф ацию зеленых сланцев . 

Одновременно с региональным метаморфизмом в шовных зонах су 
щественную роль игр ал и контакто1во-гидротермальный метаморфизм,  
связанный с габброидными интрузиями коrтахского к-омплекса.  Н аибо
лее отчетливо он п роявился в Б атеневском кряже ·вблизи габброидного 
массива г .  Когтах. Здесь наблюдается очень своеобразный железисто
титано -магниево-алюминиевый автомета•соматоз , в результате которого 
образуется вкрапленная вторичная биотизация и происходит обогащение 
титано-магнетитом диорито-монцою1то·вых и габброидных пород. В зонах 
дробления I<атаклазированные породы часто подвергаются силиманит.
титано-м агне11итовой минерализации с образованием линз титано-магне
тит-корундовых наждаков ( Сагангойское месторождение) и шпинелевых 
з алежей (Тигер-Тайджек) (Халфин, 1 96 1 ) .  · .  _ . 1  

Дислокационный метаморфизм в шовных зонах проявился интенсив-
ным рассланцеванием пород, ко1'орые в дальнейшем были п реобразованш 
в зеленые сланцы, а в ряде случаев и •в амфиболиты ( г. Когтах) . Изм�
нению лодверглись не только эффузи·вные породы, но и заключенные 
внутри них габброиды бюйского комплекса, участвующие в складчатости 
с вмещающими порода ми (Халфин, 1 96 1 ) .  . 

Значительно меньшему метаморфизму в вендс1юе, нижне- и средне
кембрийское время под,верглись изометрические блоки, ч го ,  видимо, сле
дует объяснять значительно меньшей их лроницаемостью для сквозь
м агматических растворов и .практически п·олной амагматичностью в это 
время .  

Основные 'Процес•сы метаморфизма в МинусинсJюй . геосинклинали 
возникли  'В начале верхнего кембрия и длились весь верхний кембрий 11 
о рдовик. Они были связаны с вторжением сингенетичных СI<ладчатости 
и послескладчатых инТ'рузий уленьского комплекса гр анитоидов . Послед
ние  сосредоточивались преимущественно в поднятых изометрических 
блоках, которые в складчато-глыбовой структуре играли роль антикли
нориев. и мегаантиклиналей.  

Взаимоотношение этих интрузий с вмещающими породами и особен
ности их эндо- и экзоконтакто·вых изменений были детально изучещ�1 
Т .  М .  дембо ( 1 956) . Он считает, что застывание уленьских гранитоидов 
происходило на  глубине 7-8 км, т. е. осуществлялось в глубинных 
ч астях складчатой структуры .  При этом интрузивные м ассивы сопровож
дались широким развитием эндо- и экзоконтакт.овых зон. Эндоконтакто
в ы е  зоны представлены более основными породами, чем •В центральных 
ч а стях п·лутона ,  и образуют гамму пород от тонали-гов и кварцевых дио
РIП'ОВ до гибридных образований диоритового и габброидного составов . 
Между гибридными :породами и экзоконтактовыми роговиками част.о 
н а блюдаются промежуточные образования, возникшие в процессе ана 
тексиса вмещающих пород. 
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Эндоконтактовые зоны не превышают 200-300 м в ширину. Э кзо
контактовые зоны .представлены амфиболово-плагиоклазовыми,  пирок
сено-плагиоклазовыми, альбито-кварцевыми рогови'ками и ороговикован
ными породами. Их ширина также бывает не более 200-300 м .  
Значительно шире зоны контактовых гнейсов и сланцев, достигающие 
в поперечниJ\е нескольких километров. 

Состав ·пород эндоконтактовых зон показывает ясную зависимость 
от состава боковых пород. Так, при участии в боковых породах андези
товых порфиритов или их туфов в эндоконтактах образуются дноритавые 
.разности, иногда имеющие интрузивный облик. При прорывании м асси
.вами диабазО'вых 1Порфиритов в эндоконтактах наряду с диоритовыми 
породами появляются -пор·оды га·ббро-диоритового и габбрового состава. 

Особенно ясно проявилась з ависимость состава эндоконтактовых 
образований от вмещающих пород на контактах интрузий с альбитофи
рамп или их туфами, где появляются породы алыбитового соста,ва .  Зна
чительно слабее эндоконтактовые изменения р азвиты ок·оло известняков, 
где они ч асто вообще отсутствуют. 

Из всего сказанного вытекает, ч то эндоконтакто.вые зоны характери
rзуются широким .р азвитием гибридных · пород. Последние, IПО представ
Jlениям Т. М. Дембо ( 1 956) , должны иметь объективные признаки двой

•ственного происхождения как в отношении своего состава ( материал 
· Внедрившейся магмы и взаимодействующих •с ней боковых пород) , так и 
-в отношен·ии с,пособа образования ( кристаллизация из ра•сплавов и п ере
.кристаллизация в твердом ·состоянии ) . 

Между эндоконта ктовыми и экзоконтактовыми зонами уленьских 
гранитоидов,  а также в ксенолитах :Г. М. Дембо выделяет промежуточ
ную з ону анатектических пород. По минералогическому и химическому 
составу они почти идентичны экзоконтактовым роговикам. В отличие от 
них анатектические породы так же, как и гибридные образования,  обна
руживают пестроту теi<'стур и щвойственность в микроструктуре, обус
ловленную тесным л ереплетением элементов бластической и ги.пидио
, морфно-зернистой структур.  Все же эти пр.еобразования в анатектиче
ских породах приводят к тому, что они начинают походить на  
дноритавые или  габброидные породы интрузивного облика. При этом их 
химический состав идентичен составу м атеринских андезитовых или диа-

. базовых порфиритов, с которыми анатектические породы имеют постепен
ные переходы. Здесь, таким образом, имеет место постепенное превра
щение порфиритов и туфов в дноритаподобные или габброподобные об
р азования. Этот процесс по аналогии с гранитизацией Дембо называет 
диоритизацией или габброизацией (Дембо, 1 956 ) . 

Приведенные данн ы е  показывают, что диоритизированные и габбро
изированные 1порфириты претерпели частичное .переплавление преиму
щественно лейкакратавой части, т .  е. их следует относить к породам 
энатектическим. Вместе с тем этот процесс свидетельствует о близких 
условиях к ультраметаморфизму, что говорит о его глубинности. 

Экз01юнтактовые породы формировались в -более в ысоких горизон
тах складчатой структуры .  Они не отличимы от контактовых роговиков и 
.сланцев. Среди них имеются все переходы от вулканогенных пород к ро
говикам и сланцам; так,  андезиты, диабазы или альбитофир ы  соответ
ственно переходят в амфиболо-плагиоклазовые ( андезин) ,  nироксено
nл агиоклазовые (лабрадор )  и альбито-кварц-серицитовые роговики и 
сланцы. При Э'!'ОМ валовой оостав остается неизменным.  Процесс пере
кристаллизации с·опровождается переходом хлорита, серицита м элидота 
в рогсвую обманку, пироксен и плагиоклаз соответствующего состава .  
Лишь в отдельных случаях в пироксено-плагиоклазовых роговиках nо
·ilвляется немного красно-коричневого биотита, указывающего на неболь
iшой привнос шелочей. Изменения в известняках сопровождаются поя·в-



леннем на  самом контакте с гранодиоритами тонкой арерывистой отuроч
.rш из гранато-диопсидо-скаполитовых скарнов, возникающей одновре-. 
менно с сильной мраморизацией из'весп-rяiюв, происходящей уже на  зна-. 
чительном р асст·оянии от массивов. Как роговики, так и сла,нцы не несу-t 
каких-либо ,признаков переплавления и являются целиком 'Продуктами 
перекристаллизации в твердом состоянии (Дембо, 1 956) . В результате 
описанных процессов моаморфизм а  1породы отдельных блоков Минусин
ской геосинклинали о казали·сь метаморфизованными намного -сильнее, 
чем эф'фузивные толщи шовных зон, что создало чрезвычайно сильную 
неоднородность метаморфизма  геосинклинальнаго комплекса осадков: 
не толыю в поверхностной части складчатой структуры,  но и ·в ее глубин
ных частях. Различная жесткость •блоков и шовных зон, возникшая в ре
зультате локального проявления метаморфизма, спо-собствовала тому, 
что навые порuии м агмы интрудиравали ·Преимущественно в шовные 
зоны, в которых связанные с ними р азломы все время находились в ак
тивном состоянии и, следовательно, являлись наибопее благоприятными 
путями для проникновения 1по ним магматических раоплавов, да'Вших · 
трещинные интрузии ·сорского комплекса .  Их формир·ование происходило 
в самых верхних частях скlli адчатой структуры и сопровождалось незна
чительными ореолами 'роговиков и гидр·отермальными изменениями тиiПа 
хлоритизации, эпидотизации и окварцевания. 

В тех же структурно-геологических условиях происходило формиро
в ание .субщелочных и щелочных пород девонСiюго возра-ста, наиболее 
ч асто вторгающихся в древние шовные зоны, трансформированные в по
кровной девонской структуре Минусинского межгорного прогиба в наи
более его подвижные, гланным образом грабен-синклинальные, зоны.  
Контак1'авые  изменения, связанные с этим типом интрузий, описаны 
И. В .  Лучицким ( 1 960) для Горячегорекого и Кия-Шалтырского штоков. 
Благодаря низкотемпер атурным условиям метаморфизма,  господствую
щим в шовных зонах, охваченные им породы испытали слабый метамор
физм, вследствие чего эти зоны так и не  утратили присущую им мобиль 
нос1ъ и резко отличаются в этом отношении о т  изометрических блоков, в 
процессе развития лишь увеличивших свою жесткость. 

Все это создало чрезвычайно неоднородную структуру «гранитно- ме
таморфического» слоя Минусинской зоны, характерной особенносты{) 
которого являлась общая его незначительная жесткость, сочетающаяся 
с мозаичным строением благодаря комбинации изометрических жестких 
блоков и р азделяющих их более пластичных шовных зон. Становление 
гранитно-метаморфического слоя п р оисходило одновременно со с клад
ч атостью и в послескладчатый этап развития Минусинской геосинкли
нали.  Возр аст ·становления пример.но отвечает верхнему кембрию 
ордовику. Характерной особенностью формираван·ия гранитно-метамор
фического слоя является участие в этом процессе соскладчатых и после
складчатых интрузий, представляющих единый и неразрывный гранито
идный ряд. 

Метаморфизм в Ануйско- Чуйской зоне ·'!<). 

Ануйско-Чуйская 90на охватывает область Ануйско-Чуйской геосин
клинали. С запада и востока она ограничена геоантиклинальными под
нятиями, по данным А. Ф. Белоусова ( 1 963) ,  возникшими еще в начале  
вендского времени на океаническом блоке. Геосинклиналь от  смежных 
с �ней поднятий была отделена глубинными разломами, что свидетель
ствует о наличии в вендско-нижне-среднекембрийское время трех круп
ных и р азноприподнятых глы б :  Телецко-Холзунской, Ануйско-Чуйскоi-t 
и Катунской. Каждая из этих глыб  в вендско-нижне-среднекембрий� 
ское время являлась областью особой седиментации. Если в отношениИ' 
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Ануйско-Чуйс;кой зоны это можно лишь предполагать,- то для Телецко
ХолЗунской и К:атунской - ЭТО более очевИдно. Так, в первой накапли
вались сланцево-вулканогенные, а во второй - карбонатные осадки. 

Особенности формацианнога состава  К:атунской глыбы сближают ее 
е Шареко-Батеневской глыбой Минусинской геосинклинали, с которой 
ьни, видимо, в венде представляли единую зону внутреннего геоантикли
нального поднятия вендско-нижне-среднекембрийской геосинклинальной 
системы.  Вся эта зона в это время была п рактически амагм атична, если 
не считать небольшик интрузий лебедекого комплекса, прорывающих в 
·ряде мест известняки К:атунского поднятия.  

Телецко-Холзунская зона сложена образованиями теректинекой и 
уйменекой свит, представЛяющих собой в какой-то мере стратиграфи� 
ческий аналог баратальекой свиты ( вt:;нд) . Все эти толщи связаны между 
собой одним циклом осадконакопления, представляя р азличные �асти 
разреза одного комплекса .  Его возраст определяется нахождением в ба
р атальской свите водорослей венда и позднего докембрия, что позволяет 
.параллелизовать названные толщи с джебашской свитой З ап адного Сая
на.  Так же,  как  и джебашская свита, описываемый комплекс испытал 
региональный метаморфизм в ф ации зеленых сланцев. «Слагающие его 
породы оfiр азуют сплошные бластические парасланцы низкой степени 
регионального метаморфизма, вередко с р еликтами осадочных текстур. 
Они представлены кварцево-серицито-хлоритовыми, кварцево-альбито· 
серицитовыми, кварцево-карбонатно-хлоритовыми разностями с содер� 
жаннем кварца до 30 % и более. В низах р азреза  развиты хлорито-амфи
болавые сланцы по эффузивным породам. Имеются прослои бласти
-Ческих кварцитов, обособившихся при образовании кристаллизационной 
tланцеватости» ( Б елоусов, 1 963) . Интрузивные породы этого возраста 
f! зоне Холзунско-Чуйского антиклинария практически отсутствуют, если 
не считать среднекембрийских гипербазитов в зоне глубинного р азло
·м а . Таким образом, наибольшему метаморфизму в Ануйско-Чуйской 
зоне в вендско-нижне-среднекембрийское время подвергся лишь ее за
ладный блок, где метаморфический комплекс достиг стадии зеленых 
сланцев . ' " \  

Значительно более интенсивно зона  Холзунско-Чуйского антиклино
(_рия была метаморфизована в ордовике1 когда в - его пределах за  счет 
'ф.пишоидных толщ верхнего кембрия и - ордовика были сформированы 
анатектические породы типа кубадриноких гранитоидов.  Собственно 
говоря, их появление и обусловило консолидацию всей этой структуры, 
-которая в дальнейшем развивалась как жесткий м ассив. Вся остальная 
·част ь  Ануйско-Чуйской зоны пра·ктически являлась амагматичной и сте
р-ильной по отношению метаморфических процессов. По-существу это 
была обл асть накопления седиментарного слоя, з алегающего на. слабо 
�.:етаморфизованной толще зеленых сланцев, слагающих нижнюю часть 
теосинклинального комплекса . Весь ·· этот слабо консолидированный 
складчатый комплекс, возникший в конце силура из верхнекембрийско
ордовикско-силурийской геосинклинальной системы, унаследовавшей 
остаточную геосинклиналь вендско-нижне-среднекембрийского возраста,  
в нижнем кембрии был вовлечен в Геосинклинальное погружение. В ре• 

· зульт'ате этого опущенные на значительную глубину флишоидные толщи 
кембра-ордовика подверглИсь переплавлению и образовали локальные 

' магматические - очаги, по своему составу отвечающие химизму з амещен
ных пород. Магма по активизированным тектоническим швам достигла 

·поверхности, где дала комплекс вулканогенных пород риалитовой и да• 
цитовой формаций. Связанные с ними субвулканические интрузии фор
миравались на незначительной глубине, почти не  оказывая  никакого дей
·ствшi на вмещающие их породы. Такое геологическое р азвитие опи
сываемого региона позволяет rтредпол а·rать, что главные процессы 

214 



метаморфизма в АнуИско-Чуйской геосинклинали  в это время были 
-сосредоточены в нижних частях складчатой структуры, где происходило 
формирование магматических очагов и, следовательно, · должны были 
<:уществовать условия, близкие к обстановке ультр аметаморфизма. 

Конечные стадии формирования м етаморфического комплекса Ануй
·ско-.Чуйской зоны растяжения совпали с завер ш ающими п ароксизмами 
верхнепалеозойской складчатости и последовавшими з а  тем поднятиями 
<:кладчатой стр аны, во время которых п роизошло внедрение гранитоидав 
змеиногорского и калбинекого комплексов .  Действие их на в мещающие 
толщи в этой зоне было аналогичным уже описанному р анее при  рас
·смотрении метаморфизма  зон сжатия . Поэтому здесь оно не описывает
-ся .  Отметим лишь, что в результате их воздействия м етаморфизму 
·rюдверглась и верхняя часть складчатой структуры Ануйско-Чуйской 
зоны. В частности, именно в это время окончательно был консолидиро
nан Катунекий антиклинорий. 

Особенностью метаморфизма Ануйско-Чуйской зоны является сле
дующее : метаморфизм ее геосинклинальнаго комплекса был длитель
ным,  н.о не интенсивным процессом .  Н ачалом его следует Qчитать фор
мирование зеленокам енноизмененных пород, происходящее на обширных 
nлощадях вендско-нижне-среднекембрийской геосинклинальной системы 
в области р азвития вулканагенно-сланцевых формаций, локализующих
-ся в участках, лишенных на·стоящего «гранитно-метаморфического» слоя. 
Изменение пород происходило под действием низкотемпературного ре
гионального метаморфизма·, обусловленного теми же причинами,  что и 
метаморфизм джебашской свиты З ап адно-Саянской зоны. 

Дальнейшая эволюция метаморфизма  связан а  с появлением в гео
:антиклинальных зонах, сильно · нарушенных глубинными р азлQмами, 
комплекса анатектических гранитоидав и сопутствующего им более вы
-сокотемпературн.ого прогрессивного м етаморфизма пород Холзунско
Чуйской зоны. 

Значительное расширение метаморфизма  по  площади произошло в 
девоне, когда в результате магматического замещения осадочного ком · 
плекса в глубинных частях структуры должны были возникнуть высоко
-температурные фации гранитно-метаморфического слоя.  

Завершение метаморфического процесса обусловлено плутон-мета
·морфизмом длит.ельно формирующегося гранитаиднога ряда синороген
ных интрузий змеиногорского и пасторогенных - калбинекого ком плек
<:ов .  Лишь в это время гранитно-метаморфический слой достигает своей 
п р едельной жесткости. 

Несмотря на  то, что конечное формирование гранитно-метаморфи
ческого слоя происходило в постскладчатую стадию, в цeJiOM его ста
новление можно относить к складчатой стадии, р ассматривая последнюю 

для этой зоны как чрезвычайно длительный и сложный процесс . 

Особенности метаморфизма в зонах р астяжения 

Рассмотренные примеры метаморфизма  в р азличных типах зон рас
·тяжения свидетельствуют о том,  что в них главный этап мет а морфизма,  
как  правило, совпадает с началом превращения собственно г�осинкли
:нали в складчатое сооружение и затем в р яде мест продолжается в пост
складчатый этап. 

В Рудном Алтае, в Обь-Зайсанской геосинклинали, этот п роцесс про
текал главным образом уже после завершающейся складчатости. 

Во всех случаях становление «гранитно-метаморфического» слоя п р и
чинно связано с формированием местных м агматических очагов п алин-
1Генной м агмы, давших комплекс соскладчатых и послескладчатых инт
рузий. 
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В начальный этап геосинклинальнога р азвития «гранитно-мета:мор
фический» слой практически не формировался или, если он  создавался, 
то был представлен низкотемпературными фациями регионального мета
морфизма.  Во  всех случаях его образование обязано воздействию основ
ной магмы. 

Различный характер магматиз м а  и связанного с ним метаморфизма  
в зонах сжатия и р астяжения свидетельствует прежде всего о р азлич
ной природе геосинклинальнога субстрата.  

Доминирующая роль в зонах сжатия кислой магмы может быть след
ствием возникновения этих зон в п р еделах «гранитно-метаморфнческого» 
слоя, что хорошо согласуется с их положением на периферии континен
тального блока. 

Доминирующее значение в развитии зон растяжения основной магмы 
явилось результатом возникновения их в области распространения ба
зальтового слоя. 

Из этого следует, что зоны растяжения представляют собой более 
прогнутые части геосинклинальной области и по отношению к зонам 
сЖатия являются п рогибами геосинклинальнога типа развития. 

Наоборот, зоны сжатия, возникающие в менее прогнутых геосинкли 
нальных прогибах, по отношению к ним представляют геоантиклиналь
ные зоны. 

Так, например, Воеточно-Саянская зона сжатия в п роцессе своего 
геосинклинальнаго развития всегда являлась геоантиклинальной зоной 
(поднятие хр. Карпинского, Бирюсинское поднятие) ;  I(узнецко-I(урай- · 

екая зона образована Шапшальским геоантиклинальным поднятием. 
Шареким и Томским массивами ;  Северо-Восточ.ная зона смятия совпа� 
дает с Холзунско-Чуйским  и Телецким геоантиклинальными поднятиями�  
Иртышская зона сЖатия также представляет собой барьерное п однятие, 
возникшее на границе двух геосинклинальных зон (Хорева,  1 963) . 

Таким образом, это сопоставление подтверждает важный вывод о 
том, что в зонах с геоантиклинальным р азвитием главным образом воз
никает кислая магма,  в то время как в зонах с геосинклинальным 'tипом 
развития - основная.  



Г л а в а VI 

РОЛ Ь ГРАН И Т Н О-М ЕТАМО Р Ф И Ч Е С КО ГО СЛ ОЯ 
В Ф О Р М И Р О ВА Н И И  С КЛ АДЧАТЫХ П О Я СО В 

РАЗЛ И Ч Н О й  СТ Е П Е Н И  П ОД В И Ж Н О СТ И  

При формировании метаморфического сл0я Саяно-Алтайской склад
чатой области важное значение имели  два обстоятельства :  время з ало
жения той или иной геосинклинальной системы, т .  е. возраст формирова
ния геосинклинального комплекса, и , существование в ее пределах двух 
крупных категорий структур с различным геотектоническим режимом, 
определивших формирование в ее пределах весьма ·н еоднородного гео
синклинального метаморфического комплекса. 

Перманентность развития геосинклинальной области обусловила по
следовательное возникновение на  базальтовом субстрате отдельных гео-· 
синкJiинальных систем, т. е. все более и более молодой возраст геосин
клинальных осадков, залегающих на базальтовом слое земной коры. 
Так, в верхнеархейско-протерозойское время зона седиментации р аспро
странялась до Кузнецко-Алатауского р азлома. В позднем докембрии· 
она захватила область Западного С аяна,  в венде, нижнем и среднем 
кембрии произошло дальнейшее ее расширение .на территорию Хол
зунско-Чуйского антиклинория, а в верхнем кембрии, ордовике и силуре· 
область седиментации захватила всю территорию Горного и РудногСУ 
Алтая до Иртышской зоны смятия, в среднем и верхнем палеозое нача
лось накопление осадков и в Обь-Зайсанской зоне, где ранее р аспола 
галея древний океан.  

Однако возраст осадков и возраст их метаморфизма находятся в бо
лее сложных отношениях, которые в значительной степени определяют 
тектонические зоны сжатия и р астяжения. Так, если в зонах сжатия, . 
являющихся по отношению к зонам растяжения крупными поднятиями,. 
в которых на последних стадиях: их геологической истории преобладал 
геоантиклинальный тип развития, то в зонах растяжения господствовал· 
типичный режим геосинклинальных прогибов. Это р азличие в ге.оанти
клинальном режиме прежде всего сказалось на особенностях р азвития 
в этих зонах магматизма и метаморфизма.  Если в зонах сжатия с гео-· 
анти.клинальным типом развития формиров.ался преимущественно гра
нитоидный ряд и протекали процессы ультраметаморфизма и гранитиза
ции, широко были распространены явления палингенеза ,  то в зонах рас
тяжения с геосинклинальным типом р азвития на протяжении всей· 
истории их формирования протекали процессы, связанные с действием 
основной магмы,  и только в самые поздние стадии их развития в их пре
делах возникали очаги кислой магмы, давшей комплекс со складч,атых и 
б атолитовых интрузий, часто представляющих производные основной 
м агмы.  С этими зона ми, как правило, связан менее сильно мета морфи-
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-зованный комплекс осадков, .не выходящий з а  пределы фации зеленых 
·сланцев . Так же неодинаково в зонах сжатия и р астяжения проявил се.бя 
динамометаморфизм. Зоны сжатия, формирующиеся всегда на  границе 
древнего континентального блока и смежной с ним геосинклинали, ис
пытали на себе наиболее значительное действие горизонтального переме· 
щения континента в сторону геосинклинали, что способствовало р азви
тию в их пределах пород в фации динамометаморфизма, имеющих здесь 
-широкое площадное распростр анение. И наче обстояло дело в зонах р ас
тяжения, где такие условия в принципе м аловероятны и если возникают, 
то проявляются лишь локально в зонах глубинных разломов. 

Такой ход становления метаморфического комплекса способствовал 
·возникновению в пределах Саяно-Алтайского подвижного пояса очень 
пестрого по своему составу и степени консолидации гранитно-метамор
·фического слоя.  Н аиболее консолидированные его участки возникли в 
·области Воеточно-Саянской и И ртышской зон сжатия, хотя возраст ме
·таморфнзма  в них весьма различен. · в первом сЛуЧае он определяется 
как позднедокембрийский. и более древний, во втором -- МЕ'таморфизм 
·закончился лишь в конце верхнего п алеозоя. Менее интенсивно мета
морфизм протекал в Кузнецко-Курайской и Северо-Восточной зонах 
сжатия, где хотя были р·азвиты процессы ультраметаморфизма и гра·  
нитиз<щии и проявился динамометаморфизм, но породы по степени 
метаморфизма редко превышают его фацию. П р и  этом, если в Кузнецко
'Курайской зоне мета морфизм геосинклинальнаго комплекса п римерно 
протекал в интервале нижний кембрий - ордовик, то в Северо-Восточ
ной - время метаморфизма п адает на девон - средний - верхний кар-. 
·бон. В области Кембрасаяна основная фаза метаморфизма п роизошла 
в коtще среднего кембрия - ордовике. П римерно в то же время форми
ровался метаморфический слой в Восточной и отчасти Центрqльной 
Туве. В Западном С аяне формирование метаморфического комплекса на 
чалось в верхнем силуре и было заi<анчено к среднему девону. Е ще позже 
·он был сформирован в Ануйско-Чуйской впадине, Телецком антиклино
рии и Уймено-Лебедеком прогибе. Здесь его образование было закончено 
·-в конце девона, хотя и длилось во всех перечисленных зонах с нижнего 
·кембрия. 

В Рудном Алтае метаморфический слой начал формироваться в сред
·не м  и ·верхнем карбоне и ·окончательно сформировался в пер м и. 

Сказанное можно сформулировать следующим образом. В процессе 
rеосинклинального развития геосинклиналь сама для себя формирует 
метаморфический комплекс, залегающий в основании геосинклинальной 
серии осадков на  базальтовом слое . Вследствие перманентного типа 
р азвития Саяно-Алтайской геосинклинальной области в каждой новой 
возникающей геосинклинальной системе формируется более молодой 
·комплекс · осадков, из которого впоследствии возникает м етаморфиче
-ский слой. Возр аст метаморфизма не зависит от возраста метаморфизу
ющегося комплекса и в каждой структурной зоне имеет свои возрастные 
границы: При этом часто древние осадки метаморфизуются позже более 
молодых и более молодые - позже древних. Степень метаморфизма  так
же не зависит ни от возраста метаморфизуемых серий, ни от возраста 
.самого метаморфизма, а определяется условиями геотектонического ре
жима. В зонах сжатия всегда формируются более глубоко метаморфизо
ванные толщи, чем в зонах р астяжения. 

Так как каждая геосинклинальная система возникает в зоне обруше
ния на границе континентального блока и океана,  то огр аничивающие 
ее глубинные разломы проникают в различные слои земной коры .  Раз-

-Ломы, расположенные вдоль внешнего края геосинклинали, р а ссекают 
кору континентального, а у внутреннего - океанического типов. В зонах 
разломов вн:ешнего ограничения геосинклинали формируется в собствен-
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"fiO геосинклинальную стадию развития кислая гранитоидная м агма ,  
внутреннего - основная. При. замыкании геосинклинали и превращении 
€е в континентальный блок в области внешних глубинных р азломов фор 
мируется глубоко метаморфизованный комплекс пород, в то время как 
в зоне глубинных р азломов внутреннего ограничения в это же время 
образуется слабо м етаморфизованный комплекс геосинклинальных осад
ков, в метаморфизме которого почти совершенно не участвует кислая 
магма. В результате этого во внешней части возникшего складчатого 
пояса формируются участки консолидированного континентального бло
ка, а во внутренней --:- значительно меньшей консолидации. Только в ре
зультате нового обрушения, втягивающего в погружение эту мало кон
.солидированную периферию континентального блока, в зоне активизи
рованного глубинного разлома воgникают условия для возникновения 
кислых магм и глубокого метаморфизма.  Эпоха первого обрушения, ког
.да возникший глубинный разлом играл роль внутреннего ограничения 
·образовавшейся геосинклинальной системы,  является временем появле
.ния нз месте будущей зоны сжатия геосинклинальнаго трога .  Эпоха 
вто.рого обрушения является временем, когда в области трога на  границе 
вновь созданной геосинклинали и континента�ьного блока на чинает р азе 
виваться зона сжатия .  Таким образом, каждая пара  зон сжатия является 
границей геосинклинальной системы, которая представляет собой зону 
:растяжения. Говоря иначе, в первой стадии своего р азвитИя зона сжа
тия возникает на границе океана  и геосинклинали, а во второй она уже 
представляет пограничную зону между возникшим из нее континенталь.
ным блоком и вновь заложенной геосинклинальной системой. Из  этого 
СiJ,едует, что в обрушения втягиваютсЯ л ишь те части континентального 
,блока, которые возникли из зон р .астяжения, лишенных достаточно кон
..сол идированного метаморфического слоя. 

Р азвивая эту мысль далее, следует п ризнать, что консолидация не 
зависит от складчатости, а представляет явление, вызванное степенью 
метаморфизма  породы геосинклинальнаго комплекса, которое в значи
тельной мере р азвивается незав.исимо от складчатых процессов .  

nРЕДСТАВЛЕНИЯ О СООТНОШ Е НИИ ВРЕМЕ НИ СКЛАДЧАТОСТИ 
И КОНСОЛИДАЦИИ З ЕМ НОй КОРЫ 

Последовательное наращивание континентального блока в сторону 
<Знутренних частей Алтае-Саянской геосинклинальной области, происхо
дящее в результате непрерывного развития складчатых процессов, дела 
ет чрезвычайно условными границы не  только между так  называемыми 
фазами или эпохами складчатости, но часто стирает грань даже между 
орогеническими эрами.  В этомr отношении Чрезвычайно показательны 
временные гр аницы между байкальской, каледонск,ой и герцинекой э р а
ми или цикл ами тектогенеза .  

Байкальский · цикл тектогенеза впервые был  установлен Н. С.  Ш ат
·ским ( 1 932 ) на территории Сибири по интенсивным дислокациям конца  
лротерозоя и начала кембрия .  Н а  Урале складч.атые движения этого вре
мени выделялись в рифейскую складчатость, которая,  по мнещrю 
Н .  С.  Шатского, создала Тим ан. А. А. Б огданов ( 1 960) считает, что по  
м а сштабу своего проявления байкальская складчатость .является плане
тарной и относится к категории орогенических циклов. Она проявил ась 
на  остроnах Северной Земли и на  Таймыре, в пределах обширных гор
ных узлов Саяна,  Тувы,  Кузнецкого Алатау и Сал аира,  в Центральном 
Казахстане, а также. в северных дугах Тянь-Шаня, где предшествовала 
каледонскому орогеническому циклу. В Западной Европе и Австр алии 
складчатые . движения этого возраста соответствуют ассинтс'кой склад
чатости (Штилле, 1 944 г.) . 
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В каледонскую эру, или цикл тектогенеза, включали складчатые· 
движения, имевШие место в Западной Европе между ордовиком и силу
ром (таконская фаза )  и в конце силура ( арденская и эрийская фазы ) . 
Позднее в Западней Европе была выделена наиболее р анняя фаза кале· 
донского орогенического цикл а - сардинская, проявившаяся на  границе
среднего и верхнего кембрия.  Одновозрастные складчатые движения 
были выявлень(в 1 926  г. К. В. Р адугиным и впервые изучены им в Сала
иреком кряже, п о  которому и получили название салаирекой фазы 
складчатости. В настоящее время кембрийские дислокации' известны на 
территории р азных стр ан мира (о. С ардиния, Пиренейский полуостров� 
другие районы Западной Европы и С еверной Америки) , но главным об
р азом они известны на  востоке СССР,  где кембрийскими складчатыми;  
движениями создан обширный складчатый пояс, охватывающий Восточ
ный Саян, Восточную и З ападную Туву, Кузнецкий Ала тау, Горную Шо
р ню и значительные площади Забайкалья. В пределах этих регионов из. 
разреза выпадают мощные толщи среднего и почти весь верхний кемб
р ий .  Широкое р азвитие на земном ш ар е  салаирекой складчатости, п о  
мнению К .  В .  Радугина ( 1 938) и М.  А.  Усова ( 1 936 ) , позволяет рас 
сматривать ее не как начальную ф азу каледонского орогенического 
цикла,  а как самостоятельный орогенический цикл, р авноценный по 
своему значению байкальскому и каледонскому. 

В последнее десятиЛетие в достаточном объеме был накоплен м ате
риал, свидетельствующий о том, что в пределах собственно байкальской: 
складчатости (ассинтской, по Г. Штилле ) ' весьма активно проявлялись 
движения не только в докембрии, но  также в нижнем и даже верхнем 
кембрии и ордовике, в связи с чем р анее четкая граница м ежду байкаль
ской ( ассинтской ) и салаирекой (сардинской ) эпохами тектогенеза 
утратила определенность. Возникла парадоксальная ситуация, при кото
рой эталонная область байкальской и салаирекой складчатости - При
байкалье и Салаир - стала относиться к р а нне- и позднекаледонским 
складчатым сооружениям. Это обстоятельство, а также то, что в местах 
р азвития б айкальской складчатости были установлены интрузии з аведомо 
ордовикского возраста  ( абсолютный возраст 500-450 млн.  лет ) , при
вело к тому, что критерий возраста главной складчатости для р азделе
ния областей проявления байкальской, салаирекой и каледонской склад
чатостей фактически оказался стертым, что повлекло за собой неопреде
ленность представлений о содержании самих тер минов. Б ыло выяснено. 
что главная складчатость вообще отсутствует и формирование складча
тых систем происходит в результате многочисленных пароксизмов текто
генеза ,  проявляющихся в р азличных структурно-тектонических зонах в. 
разной степени и в разное время.  

В итоге возникло мнение, прочно вошедшее в нашу геологическую ли
тературу, что салаирекая и собственно каледонская складчатости яв
ляются лишь определенными  этапами  каледонской складчатости, в кото
рой стали различать раинекаледонскую ( салаирскую) и позднекаледон
скую (каледонскую) эпохи. Вследствие этого появилось представление 
о существовании только байкальской, каледонской и герцинекой эр 
складчатости. Вместе с тем определение возраста складчатости по  всей. 
совокупности тектонических движений позволило и в герцинских склад
чатых сооружениях выделять р анние и поздние герциниды . В Саяно
Алтайской области р анние герциниды почти всеми  исследо'Вателями были: 
отнесены к каледанидам (Салаир,  Ануйско-Чуйская впадина ) . 

В целом устанавливаетсЯ непрерывный п роцесс формирования склад-
чатых сооружений, идущий от края щ:>евне.й платформ ы  в глубь геосин
клинальной области. Этот процесс, как следует из р ассмотренной выше: 
истории развития складчатых сооружений Саяно-Алтайской обл асти" 
может быть дифференцирован на  более мелкие и локальные проявЛения: 
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<екладкообразования, что делает еще более условным выделение границ 
lJ азличных складчатостей. В связи с . таким р азвитием геосинкJJиналь·. 
ного процесса возникает необходимость п р и  тектоническом р айонирова
.нии опираться не на  возраст складчатости, а возр аст заложения той ил и 
иной геосинклинальной системы .  

По этому поводу Ю. А. Кузнецов и Ю. А. Косыгин ( 1 962, п и 
шут: «Зарождение новых крупных структур отр ажает узловые моменты 
в развитии земной коры и оболочки, связанные с возникновением новых 
глубинных магматических очагов и п роцессов, эпо,хи же завершения 
сi<ладчатости отражают постепенное и нер авномерное затухание этих 
лроцессов. Поэтому тектоническое районирование по времени заверше
rния складчатости должно рисовать более р асплывчатую и менее генети
·чески обусловленную картину структурной эволюции земной коры,  чем 
р айонирование по времени зарождения структур». 

Эти tавторы считают, что изученность начальных этапов р азвития 
структур часто бывает недостаточной и время их заложения далеко не 
всегда можно определить точно и даже достоверно, тем не менее этот 
п р инцип тектоническоrt;> районирования следует применять; что они и 
nопытались сделать для Сибири с выделением структур трех возрастных 
генераций: «а )  древних структур, существующих уже в докембрии, когда 
я определились особенности их дальнейшего те.ктонического райониро
вания ;  б )  lструктур, з аложившихся в палеозое на платформенных или 
геосинклинальных древних структурах;  в )  молодых структур, главное 
р азвитие которых приходится на  мезозойскую и кайнозойскую эры» 
( Кузнецов, Косыгин, 1 962) . 

В Саяно-Алтайской геосинклинальной области по возрасту з аложе
JШ Я геосинклиналей можно выделить соответственно докембрийский, 
нижнепалеозойский, средне- · и верхнепалеозойский этапы ее р азвития. 
Геосинклиналь (в широком смысле) ,  соответствующая докембрийскому 
.:лапу, на  запад р аспространялась от края  Сибирской платформ ы  до 
Теректинекого глубинного р азлома, т. е .  охватывала территорию Восточ
ного Саяна, Тувы, Кузнецкого Алатау, Горной Ш9рии, Уймено-Лебед
.ского прогиба и Катунекого выступа.  Возраст з аложения этой геосин
к.тшнали в различных ее частях неодинаков и с востока  на  запад сме
щался во времени от верхнего архея до начала позднего докембрия,  т. е .  
ее заложение было закончено в докембрии.  В области Восточного Саяна ,  
Восточной Тувы и в Енисейском кряже эта геосинклиналь начала замы
_каться еще на гр анице позднего докембрия и венда и в р азличных частях 
испытала складчатость в конце венда или на границе нижнего и среднего 
кембрия .  На остальной территории решающая складчатость проявилась 
к концу среднего кембрия,  хотя на отдельных ее участках геосинклиналь
ный режим все же продолжал сохраняться . 

Геосинклиналь, связанная с нижнепалеозойским этапом, скорее всего 
была заложена в вендское время.  Ее восточной границей является Терек
тинская система разломов, а западной - Северо-Восточная зона смятия .  
Т а ким образом, она охватывала почти весь Горный Алтай .  Эта геосин
клиналь в момент максимального прогибания, имевшего место в верхнем 
кембрии, ордовике и силуре, вовлекала в погружение складчатые соору
жения докембрийской геосинклинали и распространилась на восток поч
ти до Кузнецкого Алатау. В конце кембрия границы этой геосинклинали 
были расширены на  запад до Иртышской зоны смятия.  Е е  окончательное 
з амыкание закончилось в конце верхнего силура,  и только в области 
Ануйско Чуйекай впадины и Уймено-Лебедекого прогиба сохранились 
условия остаточной геосинклинали. 

К западу от разросшегося континентального блока в нижнем девоне 
.уже в области Обь-Зайсанской и Томь-Колыванской геосинклиналей за 
юl адывается третья геосинклиналь .. С моментом ее заложения связаны 
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значите.%ные опускания в области континентального ьлока, что вызвалG
крупную экспансию зтой геосинклинали на  восток и вовлечение в геосин
клинальвое развитие всех сформированных складчатых сооружений 
вплоть до Кузнецкого Алатау.  Устойчивый геосинклинальвый · режим 
сохранился лишь в обл асти Ануйско-Чуйского и Уймено-Лебедекого про
гибоu. В конце нижнего карбона наложенная н а  континентальный блок 
часть нижнедевонской геосинклинали претерпевает скл адчатость и пре
вращается в складчатую страну, к западу от которой до конца перми  
сохраняются геосинклинальвые условия. Зам ыкание этой геосинклинали· 
закончилось лишь в конце пер ми.  

Уже из этого краткого обзора следует, что докембрийское Геосинкли 
нальное развитие обусловило все  тектонические дви�<ения, определяю
щие ссобенности байкальского и салаирекого тектогенеза, которые п ре
е.мственно связаны и представляют неразрывные звенья единого процесса, 
замыкания докембрийской геосинклинали.  С нижнепалеозойскоИ геосин
клинальной эпохой связано образование каледонских складчатых соору
жений, а со среднепалеозойской - герцинских. Однако эта схема ,  как  
будто бы подтверждающая классическую концепцию о последовательном 
смещении поясов складчатости от края платформ ы  в глубь геосинкли
нальной области, нуждается в существенном исправлении, коренным об
разом меняющем представления о самобытности байкальской, каледон
ской и герцинских складчатостей, знаменующих якобы резко отграничен
ные по времени и в пространстве эры, или эпохи тектогенеза .  

Прежде всего оказывается, что имеются геосинклинальные участки, _ 
полностью не  исчезающие к моменту возникновения геосинклинальной 
системы следующей эпохи, как, например,  считали К. В. Радугин  ( 1 960)  
и М. А.  Усов ( 1 936 ) , а некоторое время сосуществующие с ней в качестве · 
·ее органической части (В .  А. Кузнецов, 1 964 ; Белостоцкий и др . ,  1 959) . 
Так, докембрийская геосинклиналь Протеросаяна,  Кембросаяна,  Куз� 
нецкого Алатау и восточной окраин ы  Горного Алтая до конца среднего · 
кембрия сосуществовала с нижнепалеозойской геосинклиналью запад
ной части Горного Алтая. Это значит, что ч асть складчатых сооружений,  
созданных · каледонским тектогенезом, возникла из геосинклинали,  тес
нейшим образом связанной с геосинкл иналью докембрийской эпохи, 
с которой она представляла единое целое до замыкания ее более внеш
ней Части. Этим самым н амечается определенная связь между историей · 
развития байкальских и каледонских складчатых комплексов. Она  ста
новится более очевидной, если учесть и вторую особенность развития 
докембрийской и палеозойской геосинклиналей. Она заключается в явле
ниях грандиозных обрушений или погружений края салаирекого конти
нентального блока, связанных с активным воздействием на него палео
зойской геосинклинали.  В области континентального блока вновь возни
кают соответственно геосинклинал ьвые усл'овия и происходит накопление · 
мощных осадочных толщ. Вместе с р аздробленным складчатым фунда
ментом они испытывают складчатость, особенно интенсивно проявляю
щуюся в момент замыкания геосмнк.rш нали.  Образующие при этом текто
нические структуры проходят сложный путь формирования, начало кото
рого относится к эпохе обрушения, т .  е .  к соб�твенно геосинклинальному 
этапу. Такое представление о развитии геосинклиналей существенно 
отличается от широко распространенных взглядов, предполагающих ак
тивное воздействие складчатого процесса замыкающейся геосинклинали 
на  ее складчатую р аму. Активное воздействие н а  эту р аму  оказывает н е · 
сама складчатость, а предшествующие ей процессы обрушения. 

Такое же явление наблюдается и во взаимоотношении среднепалео
зойской геосинклинали и каледонского континентального блока, охвачен - · 
ного экспансией этой геосинклинали почти до меридиана  Кузнеtlкого · 
Алатау. Здесь также имеют место вовлечение · в  геосинклинальвый про- · 
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цесс складчатого фундамента еще в стадию заложения геосинклинали  w 
полная его переработка складчатыми  движениями в конце нижнега 
кембрия. \ 

Т<�ким образом, в истории геологического р азвития скл адчатых соору. 
жений, возникших в итоге каледонского и герцинекого тектогенеза, на
блюдается между ними такая же связь, как отмеченная р анее для кале
донских и салаирских, т .  е .  выделяется непрерывное и преемственное 
развитие складчатой структуры Саяно-Алтайской геосинклинальной 
области. 

И в этот период развития внешняя часть к аждой геосинклинали замы
кается несколько р аньше, чем ее внутренняя, которая на  более позднем 
геосинклинальнам этапе  начинает играть роль  внешней части и пре
вращается из геосинклинаJlИ  в складчатое сооружение. Иными словами,. 
каждая внутренняя часть геосинклинали данного этапа в следующем 
является ее внешней частью. Именно в этом процессе р азвития Саяно
Алтайской области и проявилось ее непрерывное и направленное р азви
тие,  не имеющее ничего общего с цикличным р азвитием и циклами. 
тектогенеза .  Поэтому вряд ли  правильно в этом процессе устанав
ливать какие-либо градации или соподчиненность тектонических дви
жений в виде фаз тектогенеза ,  эпох или эр ,  а гор аздо важнее установить 
внутренние связи между отделы'шми пароксизмами складчатости для 1 u каждого отдельного р егиона, которые, видимо, в р азных частях нашеи 
планеты по времени их проявления будут несколько различны, отражая 
индивидуальный характер р азвития отдельных сегментов земной 
коры .  

С этих позиций тектонические движения, объединяемые в байкаль
скую ( ассинтскую) и салаирскую складчатости в Саяно-Алтайской об
ласти, тесно связаны, т а к  как созданные ими складчатые структур ы  воз
никли из единой докембрийской геосинклинали, в которой последние 
п ароксизмы складчатости во внешней ее части знаменуют начало склад
чатых движений в ее внутренней зоне. Значительно менее тесные связи 
наблюдаются между салаирским и каледонским р азвитием геосинкл и
нали. Каледонские скл адчатые сооружения возникли из самостоятельной 
нижнепалеозойской геосинклинали в конце силур а,  т. е. тогда,  когда ·са
лаирский тектогенез был ужt:> полностыо завершен. Внутренние связи 
каледонского и салаирекого геосинклинальных процессов обнаружи
ваются во временном сосуществовании остаточной НИ)!Шепалеозойской 
геосинклинали (Западный Саян)  в составе среднепалеозойской геосин
клинальной систем ы  и в широкой экспансии среднепалеозойской геосин 
клинали в область салаирекого континентального блока, вторично вовле: 
ченного в геосинклинальную стадию развития. 

Еще менее тесные связи устанавливаются между эпохами каледон 
ского и герцинекого развития складчатых сооружений Горного, Рудного 
Алтая и Калбы, так J<ак к моменту возникновения герцинекой геосинкли
н али  Обь-Зайсанской и Томь-Колыванской зон каледонские геосинкли
нали практически отсутствовали, если не считать остаточных геосинкли
нальных прогибов в Ануйско-Чуйской впадине и внешних геосинклиналь
ных прогибов вдоль Салаирекого континентального блока ( Кузнецкий, 
Уймено-Лебедской, Систигхемский и т. д . ) . В это время на месr е кале
донских геосинклиналей был сформирован каледонский континенталь
ный блок. Геологические связи между герцинекой геосинкшшалью и 
этим блоком выявились в резкой активизации этой геосинклинали, в-о
влекшей в погружение значительную ч асть каледонского блока, залитого 
водами геосинклинальнаГо бассейна почти до Кузнецко-Алатауекай 
зоны. Именно в этой зоне обрушения континентального блока и прояви
лись в конце нижнего карбона раннегерцинские пароксизмы сю1адча
ТОGТИ • .  



· Причины многократного возобновления геосинклинальнога процесса 
в этой области уже сфор мированного континентального блока кроются 
в редуцированности салаирского, а з атем каледонского развития. В пе
р иферической части континентального блока не б ыл закончен магмати
ческий цикл, лишенный конечной фазы внедрения гранитоидав батолито
вой формации,  обусловливающих консолидацию складчатых структур . 
Во всем Горном и в значительной части Рудного Алтая независимо от 
п ароксизмов складчатости м агматизм развивалея в виде одного непре
рывного и единого процесса, завершение которого имело место лишь в 
конце палеозоя, когда на этой огромной территории произошло внедре
ние гранитаидной магмы,  обусловившее формирование калбинекого ин
трузивного комплекса .  Эволюция магматических процессов в Саяно-Ал
таЙ(;КОЙ области особенно отчетливо выявляет тесную связь друг с дру
гом отдельных пароксизмов складчатости, представляющих единый 
нер азрывный процесс превращения геосинклинали в складчатую область. 
Эта особенность развития Горного и в значительной степени Рудного Ал
тая сказалась в проявившейся в последнее время терминологии - «сала
ира-каледонский», «каледонско-герцинский» Алтай ( Кузнецов, 1 963; Бе
лостоцкий, 1 956, и др . ) , отражающей всю сложность истории его фор
мирования, не укладьшающуюся в классические представления о салаир
ской, каледонской и герцинекой эрах или эпохах тектогенеза .  

С явлениями  складчатости обычно связывают представления о консо
лидации земной коры .  Считается, что складчатость предопределяет весь 
ход геологического р азвития и коренным образом изменяет свойства всей 
земной коры .  Именно поэтому представления об эрах, эпохах и фазах 
складчатости планетарного или по  крайней мере широкого региональ
ного значения сравнительно легко и быстро завоевали всеобщее призна
ние и до сих пор являются единственным методом,  ш ироко п рименяю
щимся при любых тектонических построениях, проводимых на  больших 
площадях земной коры .  

Однако, если возраст консолидации легко определялся по времени 
складчатости, то степень консолидации всегда являлась весьма неопре
деленным, хотя и очень важным свойством земной коры ,  так как  именно 
на основании его выделялись платформы,  области завершенной и неза� 
вершенной складчатости, молодые платформы,  подвижные пояса и т. д. 
Степень консолидации р азличных типов складчатых структур обычно 
считалась функцией времени, т. е .  принималось, что чем древнее склад
чатое сооружение, тем оно по геологическим особенностям более при
ближается к древней платформе. Эти представления влекли з а  собой 
утверждение, что в ходе геологического р азвития любая область долж
на последовательно превращаться в область завершенной складчатости, 
молодую платформу и на каком-то этапе р азвития в древнюю плат
форму. 

История формированиЯ Саяно-Алтайской области свидетельствует 
о длительности и почти непрерывности скл адчатого процесса, в котором 
трудно наметить какие-либо стабильные рубежи не  только дЛя всей об
л а сти в целом, но даже и для отдельных ее зон. Эти данные находятся в 
полном соответствии с богаты м геологическим м атериалом, накоплен
ным геологами всего мира ,  что выразилось в оживленном обсуждении 
вопросов существования складчатых эпох, правомерности выделения 
отдельных тектонических эр,  эпох, фаз и их возрастных рубежей. В на
стоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения отсутствие плане
тарных эпох и фаз тектогенеза,  а в представления об эрах или циклах 
вносятся существенные поправки или дополнения. В связи с этим зна
чительно усложнился и вопрос о возрасте консолидащш отдельных уча
стков земной коры.  Становится все более и более очевидным,  что склад
ч:ность и консолидация складчатой структуры,  а следовательно, и .<mpe· 
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:деленног-о сег.мент.а зем•н<:>й ·коры ес11ь ,различные ·И совЕ;рщенно не  син
· !ХРQI-IНые •явления. •К<i:шсол.идация складчатого -пояса теснейшим образом 
овязана с эв0люцией м агматических очагов, возникающих в пределах 
·подвижного юояса .  В :настоящее время установлено, что магмообр азова

. ние мы�ет ·прот-екать в условиях геосинклинальнQго прогибания. Так, 
Уайли и Jаттл �сообщают (Афанасьев, 1 949 ) , что частично плавление при  
учас:rии летучих (из п0род гранитног-о состава, сланцев и известняков ) 
возможно. Ыапример, граниты и сланцы при  давлении водяного п а р а  
400GJ aтJ.t плавя.тся при температуре 600° и значении 30°/КМ геотермиче
ского r;радиента .  В геосинклинальных п:рогибах т·акие условия, как 
Т бооо и .Р = 5000 бар, осуществляются на глубине 20 км, т. е .  в геосин
клинаJН:iНЫХ условиях возможно выплавление гранитной эвтектины .  
К такому же выводу пришел и Г .  Д .  Афанасьев ( 1 953 ) ,  считающий, что 
наиболее вероятной причиной образования гранитной магмы являются 
процессы переплавления ( анатексис) сложной серии осадочных и древ
них магматических пород в условиях прогибающихся геосинклинальных 
зон. В той же р аботе Г .  Д .  Афанасьев отмечал, что на основании расчетов 
среднего состава осадочных пород допускается выплавление из гранит
ной эвтектики до 20 % общего р асплава.  Так как явления магмаобразо
вания обычно охватывают не всю геосинклиналь, а локализуются в виде 
изолированных очагов л.ишь в некоторых ее структурных зонах, то, без
условно, магмаобр азование в одних ее зонах сопровождалось явлениями 
ультраметаморфизм а,  в других - гранитизации, что создавало условия 
формирования в геосинклинальнам прогибе еще до процессов складча
тости и замыкания геосинклинали гранитно-метаморфического слоя .  

Широкое развитие в Енисейском кряже и Протеросаяне анатекти
неских гранитов, участвующих в складчатости, галька которых содержит
·ся в составе вмещающих их пород, свидетельствует, во-первых, о том,  
что в верхнем архее и протерозое · был очень высокий геотермический 
градиент, в результате чего магмаобразование и гранитизация происхо
дили на небольших глубинах и образовавшисся гранитоиды были  до
ступны действию денудации. Во-вторых, эти факты говорят о том ,  что в 
этой част.и Саяно-Алтайской области процессы консолидации земной 
коры начались еще до складчатости, во время которой лишь увеличилась 
ранее появившаяся ее жесткость. 

Возникшая в доннвереионную стадию магма в момент замыкания гео
синклинали активизируется и проникает в более верхние структурные 
этажи, где образует послойные инъекции, способствующие формирова
нию гранитно-метаморфического слоя и возникновению жесткости скл ад-

u 1 ч атои структуры. 
Тiримером структур ,  где гранитно-метаморфический слой возник 

одновременн� со складчатостью, является Восточный Саян. Здесь, как 
считает А. Д. UJелковников ( 1 962 ) , породы архейского кристаллического 
оанования подверглись палингевезу С · образованием гомогенного гранит
ного расплава .  При этом кислая магма,  интрудируя в верхние структур 
ные этажи, обусловила значительную инъецированность слагающих их 
верхнепротеразойских отложений послойными гр анитными телами .  По 
Представлениям Ю. А. Кузнецова ( 1 960) , формирование гранитоидав 
б ато.'l итовой формации происходит в послескладчатую эпоху подвижного 
пояса ;  появление их и обусловливает окончательную его консолидацию. 

Из этих представлений отчетливо следует, что магмаобразование и 
связанные с ним процессы гр анитизации происходят в подвижных обла 
стях в различные стадии их  существования. Таким образом, формирова
ние гра нитно-метаморфического слоя в геосинклинальных зонах является 
длительным процессом ,  идущим в те чение всего геосинклинальнога раз
вития области и почти независимо · от явлений тектогенеза,  в том виде, 
в каком их понимает Г. Штилле. А ' Раз так, то процесс консолидации не 
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зависит от складчатости, а является р_езультатом образования гранитно
метаморфического слоя, возникающего в связи с р азвитием ге·осинкли
н алыюго процесса .  Поэтому, при тектонических исследованиях более 
важным являетсЯ не  возраст скла·дчатости, а время становления гранит
но-метаморфического слоя и связанной с этим процессом консолидации 
складчатых сооружений.  Именно возраст и степень консолидации опре
деляют различную подвижность складчатых структур С аяно-Алтайской 
геосинклинальной области. Иными · словами, два из трех главнейших 
свойств земной коры,  на основании которых производится все тектони
ческое районирование, обусловлены появлением гранитно-метаморфиче
ского слоя. Очевидно, в его качественных особенностях И надо искать 
причины различной степени консолидации и мобильно.сти р азличных 
участков земной коры.  

ГРАНИТНО-МЕТАМОРФИЧЕСКИй СЛОй ЗЕМНОй КОРЫ 

Гранитно-метаморфический слой, его типы 
и · процессы метаморфизма 

В связи с тем, что р азвитие геосинклинали является процессом обра
зования гранитно-метаморфического слоя, то и образование последнего 
в Саяно-Алтайской геосинклинальной области на древнем океаническом 
блоке следует р ассматривать I<ак непрерывный и очень длительный 
акт. 

Под собственно гранитно-метамор,фическим слоем мы понимаем как 
гранитные и гранитизированные породы, так и метаморфизованные и 
неметаморфизованные осадки геосинклинальнога комплекса, слагающие 
континентальный блок и его древние ядр а .  В зависимости от степени 
метаморфизма,  или «зрелости», собственно гранитно-метаморфический 
слой может быть разделен на глубокометаморфизованный континенталь
ный, слагающий ядра древних К!онтинентов, и менее метаморфизованный, 
развитый в периферических частях континентального блока; последний 
мы будем именовать шельфовым гранитно-метаморфическим слоем.  Н а
конец, в гранитно-метаморфический слой следует включить слабо мета
морфизованные геосинклин альные осадки, которые вслед за  Р .  М. Де
меницкой ( 1 96 1 )  мы н азываем седиментарным слоем .  В пространстве 
все эти типы гранитно-мет�морфического слоя в горизонтальном направ
лении последовательно сменяют друг друга, часто черепицеобразно на 
легая один на  другой. 

К о н т и н е н т а л ь н ы й т и п г р а н и т н о - м е т а м о р ф и ч е с к о
г о с л о я возник еще в архее из древних осадочных и основных эффу� 
зивных пород, заполняющих плоские первичные прогибы базальтового 
слоя в условиях повышенной пластичности коры и большого геотерми
ческого градиента, что могло обеспечить очень высокую температуру 
даже ·пр и  сравнительно м алом прогибании геосинклин альных «ванн», 
в которых накапливались толщи архейских осадочных пород (Марков, 
1 962а, б ;  Павловский, 1 962 ) . Высокая темпер атура и внедрение основ
ных магм способствовали нарушению физико-химических условий рав
новесия. Это должно было вызвать диффузию ионов и привести к грэ
нитизации пород вплоть до образования аляскитов . Избирательный 
характер диффузии способствовал тому, что гранитизация была не 
сплошной и привела к образованию ряда грани:гных пород - мигматитов. 
аляскитов, гра нитов, трондъемитов ( Фролова ,  1 953) . Экзотермичный ха
р а ктер процесса диффузии стимулировал явления а натексиса и палин
генеза и рождение кислой магмы. Последняя дала н ачало появлени,ю 
р азличных гранитоидов, в том числе и гранитных мигматитов. Мигмати
ты могли застывать на месте своего р асплавления, частично же, уже в 
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состоянии р а.сплава,  внедрялись iз окружающие породы на  значительном 
удалении от места своего возникновения ( Фролова,  1 953) . В результате 
указанных процессов континентальный тип гранитно-метаморфического 
сдря Сибирской· : платф0рмы ок;азался образованным породами чарноки
товой, грануЛитовой и высокими субфациями а мфиболитовой стадии ме
таморфизма (Фролова,  1 95 1 ) .  

Ш е л ь ф а в ы й  т и п  г р а н и т н о - м е т а м о р ф и ч е с к о г о  с л о я  
уже формировался в условиях вендеко-протеразойской геосинклинали, 
т .  е .  ч астично воЗник из переработаИного континентального гранитного 
слоя цоколя Сибирской платформы.  Его обрушенная ч асть совпадает с 
В оеточно-Саянской системой глубинных р азломов. Зона обрушения в 
структурном отношении представляла собой довольно глубокий и узкий 
прогиб, в пределах которого накалливалея флишоидный терригенно
карбонатный комплекс протерозойсюих осадков, а также периодически 
изливались основные эффузивы. Этот прогиб, как  м ы  знаем, распола
галея между краем цоколя Сибирской. платформ ы  и погруженным океа
ническим блоком, в пределах которого в условиях большей тектони
ческой стабильности отлагались менее мощные, главным образом кар
бонатные осадки, синхронные образованиям карбонатного флиша. Н а  
границе флишевого трога и карбонатного плато ,  вдоль разломов, фор
м ир авались узкие приразломвые поднятия .  Вся эта область характери
зуется интенсивным метаморфизмом, способствующим образованию 
здесь гранитно-метаморфического слоя. Он представлен р азличными 
субфациями амфиболитовой стадии метаморфизма,  а в р яде мест даже 
гранулитовой ( Кр ылов и др. ,  1 962) . Метаморфизм этой зоны происходил 
при активном воздействии кислой м агмы, богатой д етучими компонента
м и  и водяными парами.  

П роцесс метасоматоза,  особенно натрового, происходит при твердой 
фазе лишь с незначительным участием жидкой, иногда принимающей 
непосредственное о участие в процессе гранитизации.  Конечной стадией 
н атрового метасоматоза является инфильтрационное магматическое 
З?Мещение. Связанные с этой формой метаморфизм а  породы объеди
н яются в группу анатектитов. Н аиболее широко явления ультр амета
мор ф изма  развиты о в зоне флишоидного трога, породы .которого в целом 
отвечают гранитному составу. Н аоборот, в области карбонатного плато 
а натектиты почти отсутствуют, что следует объяснять консервативным 
п оведением мономинеральных пород ·при явлении гранитизации. 

В процессах ультра метаморфизма большое значение имеют глубин
ные р азломы, вдоль которых р асполагаются гранитоидные метасомати
ческие тела таракского, китайского, а в протерозое бирюсинского комп
лексов, а также зоны повышенной · мигматизации. 

Р азломы, видимо, служили путями проникновения минер ализующих 
э м анаций, растворов и теплового потока, поступающих из глубинных 
частей Земли. Кроме того, в узких приразломных зонах происходила 
локализ ация больших напряжений, приведших к н ач ал у  х андритсвой 
плавки.  Поэтому хар актер ветвления глубинных р азломов и их протя
женность имели важное значение в р аспределении возникающих центров 
гранитизации и в конечном счете определяли внутреннюю структуру 
гр анитно-метаморфического слоя. В пределах флишевого трога к таким 
центрам повышенного типа метаморфизации, видимо, надо отнести зна
чительную часть так называемых малых глыб  архея,  ч асто р ассматри
в ающихся как осколки обрушенного архейского цоколя Сибирской 
платформы, вплавленные в метаморфические толщи п ротерозо.Я. К та
ким ядр ам  гранитизации относятся Бирюсинская, Слюдянская, Манская, 
Канская, JJ1утхулайская, Агойская, Шумахекая .и Хонголдойекая глы
бы ( см .  фиг .  1 ) .  Лишь ШарыжелгайсКiая, Хамар-Дабанская, Окинекая 
и Южно-Енисейская могут в своей основе представлять действительно 

25* 227 



обломки архейского· цоколя .  Характерной особенностью ядер гранитиза
ции, или консолидации, является их явная связь с р азломами н ограни
ченность дизъюнктивными дислокациями, из которых весьма часты 
надвиги, распростр аненные вдоль всей периферии ядер• И' представляю-. 
шие наползание н а  них интенсивно дислоцированных м енее метаморфи
зованных синхронных им  пород (Арсентьев, 1 960) . 

Условия фор мирования различных типов 
гранитно-м етаморфического слоя 

в Саяно-Алтайской геосинклинальной области -

Неповторимость в истории Саяно-Алтайской геосинклинали условий, 
существовавших в архее, протерозое и позднем докембрии, в нижнем,  
среднем и верхнем палеозое, сказалась в особенностях формирования 
гранитно-метаморфического слоя .  

Так, в архейской геосинклинальной ванне происходили совершенно 
особое неповторимо:е впоследствии· осадконакопление, метаморфизм, 
ск;ладчатость и магматизм, протекающие в тесной взаимосвязи и взаимо
обусловленности. 

Синтезом архейского геосинклинальнаго процесса явился архейский 
гранитно-метаморфический слой, для которого характерн ы  монолит
ность, широкое площадное р а спространение, отсутствие в метаморфиче-. 
ском комплексе этажности, сравнительно небольшая мощность и явле
ния гранитизации, до11шнирующие над всеми остальными процессами 
метаморфизм·а . 

· В архейской· геосинклинали,  видимо·, не  было эпох интенсивной склад- · 
Чатости, так как среди ее образований отсутствуют соскладчатые интру
зии.  Консолидация также происходила без участия гранитоидав бато
литовой формации, которые являются нехар акrгерными для области 
развития архейских пород. 

«Процессы архейского регионального метаморфизма ,  гранитизации 
и палингенеза с выносом одних элементов и привносом и· накоплением 
других сопровождались возможным· изменением первичного объема  
пород. Это могло усложнить процесс складкообразования- в архее и со· 
здать на фоне сравнительно проетой системы линейных складок различ
ных порядков разнообразные локальные структуры, свойственные для 
кристаллического цоколя Сибирской платфор мы (Анабарский· и Алдан� 
сkий щиты) .  Отмир ание такой геосинклинали, видимо, связа но с посте
п·енным иссю<Jанием тепловой энергии и медленным окостенением дли
тельно образующихся тектонических форм» (Павловский, 1 962 ) . В таких 
условиях происходило формирование гранитно-метаморфического слоя 
континентального типа .  Оно происходило в один этап, охватывающий 
весь геосинклинальный процесс. 

Такое развитие обусловило непосредственное превр ащение архейской 
геосинклинаЛьной ванны ·в жесткий м ассив, образовавший цоколь древ
ней платформы .  

В п р о т е р а з о й с к и й  и п о з д н е д о к е м б р � й с к и й  э ·т а п � 
р а з в и т и я С а я н о - А л т а й  с к о й  · г е о с и н _к л и н а л и вслеДствие 
уменьшения общего теплового потока пластичные свойства земной коры,  
главным образом базальтовой ее части, значительно понизились, и стали· 
возможны хрупкие деформ ации. Этими  новыми свойствами земной коры 
обусловлены крупные обрушения, создавшие первые в Саяно-Алтайской 
области геосинклинали.  Так же, как в архее, они отличались большой· 
площадью своего распространения, незначительной, но все же много 
большей глубиной погружения и сравнительно м алой дифференцирован
ностью структурных элементов .  Лишь в области припл атформенных об
рушений, во внешней их ч асти, возник и длительно развивалея в зоне 
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дробления глубокий и узкий прогиб, в котором наряду с основными. 
эффузивами накапливались осадки карбонатно-терригенного флиша И• в. 
\1\еньшей степени чисто карбонатные осадки. Последние были широКО' 
развиты во внутренней части геосинклинали, где в ее пределах образо
вался очень однообразный геосинклинальный чехол . 

В пределах трога в протерозое и поздне!'l! доl<{ембрии были сосредо-. 
точены все основные п роцессы, свойственные геосинклинальному р азви�. 
тию. Поэтому именно только в нем в это время происходило формиро
вание гранитно-метаморфического слоя континентального типа . 

Особенностью этого докембрийского (довендского) геосинклиналь
нога процесса являлось отсутствие резкого рубежа между доскладчатой 
и складчатой стадиями развития; что способствовало так же, как в 
архее, очень длительному и непрерывному формированию гранитно-ме"' 
таморфического слоя.  

В протерозое гр анитно-метаморфическмй слой формнравален в до
складчатую стадию возникшего трога и только в его пределах. Здесь 
этот слой возник в результате процесса метасоматической гранитизации. 

В к о н ц е п о з  д н е г о д о к е м б р и я (в довендское время) , когда 
геосинклинальный трог начал испытывать замыкание, в нем возникало 
магмообраз<Jвание и началось постепенн·ое продвюкение вверх магмати
ческого фронта .  Это способствовало, во-первых, значительному утолще
нюо гранитно-метаморфического слоя за счет вовлечения в гранитизацию. 
верхних горизонтов седиментарного слоя и ,  во-вторых, обусловило. 
возрастание его жест1юсти . 

Таким образом, гранитно-метаморфический слой в период своего 
возникновения формировался в два непосредственно следующих один. 
за другим этапа - доск.ладчатый и складчатый. При этом его стан.ов, 
,'!ение произошло еще в собственно геосинклинальный период, после чего; 
ЩI испытал лишь значительные преобразования в сторону своей оконча·- . 
тельной· консолидации. 

Общим в образовании архейского и довендского гранитно-метамор-· 
фического слоя континентального типа является его становление в до
складчатую стадию развития геосинклинали и чрезвычайно длительный 
процесс формирования, отвечающий всему периоду р азвития геосинкли-
н-али.  . 

На  остальной территории протерозойско-позднеке�р�ийской геосин
клинали все это время господствовали условия стабильной «геосинкли- 1 
н-алыюй плиты», в пределах которой накапливались толщи хемогенных
карбонатных осадков . Текrгоническая перестройка геосинклинальной· 
плиты нача .п ась в позднем докембрии и была вызвана оживлением глу
бинных разломов, главным образом субширотного и отчасти субмери
дионального простир аний, разбивших карбонатное плато протеразой
ской геосинклинали на систему крупных блоков и подвижных проницае- . 
мых швов между ними. Последние возникли под зонами глубинных 
р азломов. Конфигурация блоков и положение активизированных раз
ломов были обусловлены мозаичным строением гранитно-метаморфиче
ского слоя протеразойской геосинклинали. В шовных зонах стали на- · 
капливаться вулканогенные сланцевые толщи позднего докембрия, а · 
з атем ьенда . С обр азованием этой системы струн:rгур связано и форми--
рование Западно-Саяно-Тувинской · геосинклинали · субширотного про
стирания .  Господствующее в этих зонах растяжение и небольшая мощ- · 

rюсть седиментационного слоя при почти полном отсутствии зрелого·, 
гр анитно- метаморфического слоя способствовали р азвитию в них основ
ного магматизма .  

Такие уеловин формирования гр анитно-метаморфического слоя при- . 
вели к становлению в их пределах в доскладчатую ·фазу слабо метаморr 
физова нных модификаций гр анитно-метаморфического слоя, Х:аракте�, 
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ных или для шельфового типа «незрелого» гранитно-метаморфического 
слоя, или для почти неметамор физованного седиментарного .  

Исключение представляло лишь краевое поднятие этого плато (Дер
бинско-Тувинское) ,  в предеЛах которого гранитно-метаморфический 
слой начал формироваться лишь в конце позднего докембрия в сКJладча
тую стадию развития геосинклинальнога трога (Дербинский антиклино
рий, западная часть Восточной Тувы)  и был представлен толщами, ме-
1 аморфизова1-"ными до амфиболитовой стадии.  В результате этого во 
внутренней части трога и смежных с ним площадей теосинклинальной 
·плиты возник шельфавый тип гранитно-метаморфического слоя. 

· В в е н д с к о - н и ж н е - с р е д н е к е м б р и й с к и й  э т а п  р а з  в и
т и я Саяно-Алтайской геосинклинальной системы происходило · формиро
ва:ние гранитно-метаморфического слоя в пределах «геосинклинальной 
карбонатной плиты». Процесс становления гранитно-метаморфического 
слоя был стимулирован а!):тивизацией системы разломов, определивших 
кюитур ы  вендско-нижне-среднекембрийской геосинклинали;  в это же 
время вдоль р азломов- возникли  м агматически проницаемые зоны и н а
чали формироваться вулканогенные троги, выполненные комплексом 
интрузивных эквивалентов основных эффузивных пород. 

· · Складчатый процесс в вендско-нижне-среднекембрийской геое:инкли
н·али начался со складчатых деформаций именно в этих трогах, которые 
1<: моменту главной складчатости, охватившей эту геосинклиналь на  ру• 
>беже среднего и верхнего кембрия,  привели к появлению в области тро
сr'ОВ большей жесткости. 

Формирование гранитно-метамор фического слоя началось в момент 
;вторжения огромных масс магмы, давших таннуольский комплекс гра
нитоидов. Они лакализовались главным образом или в пределах вну
тренних геоантиклинальных поднятий вендско-нижне-среднекембрийской 
геосинклинали, или вдоль зон крупных р азломов. Этот процесс привел 
к тому, что седиментарный слой вендско-нижне-среднекембрийской гео
си}rклинали приобрел своеобразную каркасную струкrгуру, образованную 
узкими зонами глубоко метаморфизованных пород и заключенными 
между ними изометрическими площадями  почти не з атронутого мета
морфизмом седиментарного слоя .  

Дальнейшее формирование гранитно-метаморфического слоя в рас
сматриваемой' зоне имело место в верхнем кембрии и ордовике, когда 
непосредственно за пронешедшей здесь складчатостью последовали 
nрсЩессы интенсивного магмаобразования и магматического замещения 
геосинклинальных осадков, давшие комплекс конформных п аливгенных 
гранитоидав очень пестрого состава .  

Они лоК'ализовались главным образом в зонах седиментарного слоя, 
который в процессе гранитного замещения приобрел большую жесткость 
и превр атился из седиментарного в гранитно-метаморфический слой 
шельфового типа, примерно соответствующий зеленокаменной стадии 
метаморфизма.  

Одновременно с этим в зоне, представляющей собой жесткую р аму 
вендско-нижне-среднекембрийской геосинклинали (Дербинский анти
·клинорий, Восточная Тува ) ,  верхнекембрийские и ордовикские интру
зии образуют батолитовые тела ,  способствующие дальнейшему форми
·рованию шельфового гранитно-метаморфического слоя, представленно
rо здесь метаморфическими породами амфиболитовой и зеленокаменной 
·стадии метаморфизма .  

· · Так:им образом, для вендско-нижне-среднекембрийской геосинкли-· 
·нали хар актерно трехэтапное формирование гранитно-метаморфическо
го ·слоя в доскладчатую, складчатую и послескладчатую стадии разви
тия: ·  При этом в доскладчатую стадию произошли процессы, не столько 
·С0здавшие сам гранитный слой, сколько подготовившие его образование.  
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1 Основное ст.а новление гранитно-метаморфического ·слоя происхоДило \складчатую п ср азу следующую за  ней послескл адчатую стадии - раз
,hтия . В этом з аключается существенное различие континентального ·И 
11ельфового er<> типов. , 

Если первЬiн из них был уже создан в доскладчатую стадию и в по
следующем ли!.I..lь р азвивалея далее, то второй формируется в промежу
ток времени от собственно геосинклинальнога до арагенного этапа . р аз
вития геосинкJL инали.  

Значительно сложнее шло формир.ование гранитно-метаморфическ:о
го слоя в более з ап адных частях Саяно-Алтайской геосинклинальной. 
области, .охват ьшающих районы Горного Алтая  и Салаира .  

Для них ха. рактерна непрерывное существование собственно геос{'ЦI
клинального J> ежим а  с момента заложения вендско-нижне-среднекем
брийской геос�нклинали до начала среднего карбона.  Это Геосинкли
нальное р азви тие активизировалось три  раза :  в вендеко-нижие-средне
кембрийское R рем я, в верхнем кембрии, ордовике и силу ре, а также . в 
девоне и ниЖit:�й половине турне. 

В соотRетст- вии с этим в пределах Горного Алтая три р аза  появЛялl:lfZЬ 
доскладчатые интрузии и толькю один р аз - в конце нижнего - начале 
среднего деве> н а - соскладчатые интрузии з м еиногорского комплекса.  

Формирова.. ние гранитно-метаморфического слоя в этой зоне началось 
с ордовика, ю :_:,г да в период доскладчатого р азвития верхнекембрийс}\ОЙ 
и ордовикско- силурийской геосинклинали началось гра нитное замеще· 
ние всех геоо инкл инальных отложений до нижнеордовикского возраста 
вщлючительно . · ,  . . . · 

Возникшие в это время магматические очаги в среднем, а затем 
верхнем ордо вике дали интрузии палингеиных гранитов, которые лака
лизовались и:: .ли в зонах формирующихся а нтиклинориев, или вдоль 
крупных р азл: омов . 

Таким об р азом, формирование гранитно-метаморфического слоя . ' в  
этой зоне на чалось с геосинклинальных поднятий. В результате этого 
сформирован ный к нижнему девону гранитно-метаморфический слой 
имел мазаическое строение и по степени мета морфизма слагающих его 
пород не был однороден. 

К среднему карбону, в связи с замыканием геосинклинальных пр.о· 
гибов послед него в Горном Алтае девон·ск:ого этапа, в корнях созданных 
ск.'Iадок воз�:�: икает плавление и в более верхние части коры вторгаются 
гранитоиды з меиногорского комплекса ,  представляющие собой крупные: 
позднескладч а тые б атолитовые тела .  . . 

Много позже, уже в конце перми,  в момент поднятия складчат.Фй 
стра ны форнируются в более поверхностных ч а стях структуры наиболее 
типичные дл я Саяно-Алтайской геосинклинальной области гранитоиды 
ба толитовой формации ( Кузнецов, , 1 960) . · 

В резуль тате этого ранее мозаичный хара ктер гранитного слоя при
обретает 66 ..льшую однородность и достигает метаморфизма  ф ации зе
леных ела нцев. 

В Запад,но-Саянской геосинклинали формирование гранитно-ме�а
морфическо rо слоя наиболее интенсивно начинается лишь в . ордовике, и� 
силуре, во время появления соскладчатых интрузий. 

· 

.-

Посторо генная фаза формирования гранитно-метаморфического слоя 
наступает Jr ишь в девоне. В этих зонах гранитно-метаморфический сдой 
имеет одноэтажное строение в результ ате слабого проявления в Зап ад
но-Саянско й геосинклинали доскладчатого метаморфизма .  Такое . же · 
строение ему присуще и для всей территории  Руднола Алтая и Qбь-3;;�.й
санской геr:JСинклинали.  Исключением является лишь , Иртышская зщrа 
смятия, в которой формирование гранитно-метаморфического слон _ б.щ1з-
ко напоминало условия Воеточно-Саянской зоны. 

' · 



Так, •гранитно-мета морфический слой, возникший в .цроцессе свое 
_разног-о ,развития а·рхейских геоси,нкли·нальных ванн ,  преобразуетс 

. гранитно-метаморфиче·ский слой ·конти.нентального типа ,  в границах 
торого возникают ядра древних платфа:рм . 

.Гранитно-метаморфический слой, возникший в .первичных геосин· 
. клинальных прогибах протеразойского времени, по  своим условиям раз
. вития, .в-есьма близким к обстанов.ке а.рхейского в.р емени, фор.м и.рует 
· также гранитно-метаморфический слой континентального типа, но  уже 
. в более сложных геологических услов•иях. Это нашло свое отражение в 

em двухэтапном формировании,  результатом которого явилось двухъ
ярусное строение при отсут·стви и  между этажами ясно выраженного 

· ру бежа. При таком становлении г.ра,нитного слоя .возникли ·складч атые 
соо.ружения, в последстви•и вошедшие в -состав древнего цоколя С ибир
ской платформы,  как  очень кон.солидированные, м алоподвижные и 
амаr.матичные зоны (юг Енисейского кряжа, краевое поднятие Сибир
ской платформы) . 

г�ранитно-метамсрфический слой, возникший в позднедокембрийское 
. время в обла-сти остаточной геосинклинали протерозойскоrо проrиба ,  

уже обладающий м.ногими  чертами ти-пичной геосинклинали,  был сфор
.мирован в два обособленных этапа - докладчатый и складчатый.  
Для В·С·ех трех разновозрастных тектонических зон характерно то,  что 

. травитно-мет аморфический слой ·в-озник в их пределах в еще доскл адча
тую стадию р азвития. В пе,рвых двух зонах в доскладчатую стадию он 
уже представлял жесткий фу,ндамент, в то в.ремя как в последней окон
чательное его формирование произошло в складчатый · этап развития . 

Очевидно, у·словия формирования гранитно-метаморфического ·слоя  
.в доскладчатую стадию и являются главными для В('lзникновения тако-
го же слоя континентального типа .  , 

Во в-сех •разобранных случаях .возникший раз гр анитно-метаморфи
ческий слой континентального типа ни  р азу н е  претерпел �аметных из
:r-.Iенений и продолжал существовать до настоящего времени . 

.-:1тот редуцированный и консервативный характер развития r:р анит
но-метам-орфического слоя континентального типа, видимо, -пред:оп·ре
делил такой же ход развития протероз·ойских ·структурных эдементов 
Саяно-Алтайской ·складчатой обл асти, кото.рые фактически закончили 
свое развитие как п одвижные зоны ·С момента возникновения в их пре
делах гра нитно-метаморфич-еского .континентального ·Слоя.  

Некоторое отличие в .р азвитии Восточного Саяна от  обла.сти «•К•рае
вого поднятия платформы» ( см.  фиг .  1 )  заключается в большей текто
'нической подвижности Восточного Саяна .  Это с позиции р азвиваемой 
нами концепции следует объяснять тем, что в его пределах гранитно
мета морфический слой континентального тип а  в ·Своем развитии при 
ближаетс5J. к двухэтапному фо:рмированию, что  характерно для  гранит
но-метаморфического слоя более молодых геосинклинальных проги5ов 
Саяно-А.rrтайской складчатой о-бласти. 

В геосинклинальной зоне, непрерывно развивающейся с протерозон 
до конца среднего ке!VI-брия (Кембросая-н ,  Централыная  Тува, Кузнецкий 
Алатау, Бийско-Катунская з-она ) ,  гранитно-метаморфический слой на 
чал формироваться ·в ·Скл адчатую стадию развития и окончательно был 

-.создан в послескладчатую. Характерной особенностью его формирова
·ния является плохо выражен!-!ый рубеж между этими  двумя эта•пами,  
из которых конец од·ного является началом следующего. Та.кое .развитие 

.обусл·овИл.о формирова.ние более низкой модификации гранитного слоя, 
представленного шеJlЬфовым типом . Эта особенность его формирования 

·Обусловила .возникновение складчатых сооружений  по своему тектони
ческому режиму резко отличных от ·структур древней платформы и ее 
древнего складчатого обрамления, что ,нашло -свое выражение в четком 
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обособлении их доскладчатого, складчатого и арагенного этапов разви
тия, а также в большой их подвижности и магматической активности. 

Несколько иное развитие гранитно-метаморфического слоя шельфо
вого типа происходило в геосинклинальных прогибах верхнекембрш"iско
ордовикско-силурийского времени, унаследованных от вендско-нижне
среднекембрийской геосинклинали. Они были р асположены в пределах 
Западного Саяна. и Г·орного Алтая . . В этих местах гр анитно-метаморфи
ческ·ий слой начал фо.рми•роваться .в складчатый пер иод и был оформлен 
как жесткий субстрат в посл·ескл адчатый этап. В отличие от предыду
щей в рассматриваемой зоне его двухэтапное формирова·ние выражено 
вполне отчетливо, в связи с чем складчатые сооружения этого типа гра
н итно-метаморфич-еского слоя также характеризуются резко обособлен
н ыми этапами - доскл адчатого, складчатого и арагенного р азвитий. 
И м  также присуща значительная тектоническая и магматическая актив
ность. 

Таким образом , гра нитно-метаморфический слой шельфового типа в 
С а яно-Алтайской геоси.нклинальной обл а·сти форми·ровался так же, как 
и конти·нентальный тип, в два этапа ,  но несколько ·в более поздней стадии 
геосинклинальнога развития. 

Очев•идно, т акое развитие гранитно-метаморфического слоя и оп·ре
деляет его шельфавый тип. С последним связано в.оз·никно.вение .некото
р ых типов складчатых сооружен.ий подвижной зоны.  

В области Томь-К.олыванск.ой и Обь-Зайсанской геосинклинальной 
зоны позднегерцинской кон.солидации фо.рмиров ание гранитно-метамор
фическ·ого слоя происходило менее сложн·о и и мело место уже в после
складчатую стадию развития. 

Созданный в это в·ремя гранитно-метаморфический слой характери
зуется наименьшей зрелостью и по степени своего мета морфизма  мало 
отличается от седимента·рного слоя. Областям такого типа  гранитно-ме
таморфического слоя свойственна .редуцированность геосинклинальнога 
р а звития, котор ое заканчивает·ся на послескладчатом этапе и не пере
ж ивает о.рогенного. 

Типы гранитно-метаморфического слоя 
в цоколе древней платформы 

и подвижных складчатых зонах ее обрамления 

Р ассмотренные типы гранитно-метам,орфич·еского слоя, сфо.рмиро
·в анные в различное время в различных структурных зонах перманентно 
р азвивающейся Сая.но-Алтайской геосинклинальной области, свиде
тельств.уют о различных условиях их формирования.  Так, слой конти
ненталь.ного типа был создан в а,рхейской геосинклинальной ванне 
в очень своеобразную доскладчатую ·стадию ее развития. 

Тот же тип гранитно-метаморфического слоя в пр.отерозойской гео
•синклинали был сформирован в два слитные этап а - доскладчатый и 
складчатый, причем основной этап его формирования падает на  досклад
ч атую ·стадию. 

Г.ранитно-мета морфический CJlOЙ позднедокемб,рийской геосинклина
JJИ форми'Ровалоя в два хорошо .отгра·ниченных этапа - доскладчатый 
и п ослескладчатый, из которых последний был решающим . 

В ендско-нижне-сред.некембрийская геосинклиналь в процессе своего 
развития формирует транитно-метамо.рфический слой шельфового типа, 
созданИе которого определили тесно связанные м ежду собой два ее 
этап а - складчатый и послескладчатый. Из них первый был для его 
формирования реШающим .  Вернекембрийская - ордовикеко-силурий
ска я - геосинклиналь характеризуется образованием гра·нитн.о-метамор
фического шельфового .слоя в эти же два, но уже ясно разделыrые этапы.  
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При этом в �отличие от предыдущего этапа основное становление 
шельфавой генерации гранитно-метаморфического слоя п роизошло 
в послескладчатую стадию. 

Наконец, в позднепалеозойской геосинклинали мет а морфический 
гранитный слой седиментарного типа формируется в послескладчатую 
стадию ее развития.  В перечисленном генетическом ряде гр ан итно-мета 
морфического слоя Саяно-Алтайской геосин клинальной области и Си
бирской платфор м ы  отчетливо намечаются четыре основных и два: 
переходных его генет ических вида. 

К основным вида м относятся такие, которые еозда,ны в первую ста
д·ию ег.о фо,рмирования ,  к переходным - во -вторую. 

Основными видам и  являются. 
1 .  Гр анитно-метаморфический ·Слой континентального типа а рхей

ской геосинклинаJJьной ванны,  создавшей Яд'ра древней платфор м ы .  По
следrшя ·образовал ась в один этап - складчатый. 

2 .  Гранитно- метаморфический слой континентального типа  пр,отеро
зойсi.;ой геосинклинали,  созданный в процессе доскладчатой и соскл ад-· 
чатой стадии развития и участвующей в обр азовании м алоподвижных: 
складчатых сооружений .  

· 

3. Гр анитно-ме.таморфический слой шельфовало типа вендско-н ижне
среднекембрийской .геоси�нклинали,  созданный в процессе ·скл адча того к 
послескладчатого р азвития и характер.ный для складчатых �сооружений, 
переживших стадии поднятия и вторичного обрушения .  

4 .  Гранитно-метаморфический слой седиментар·ного типа  вер х непа
леоз�ойской геосинклинали,  созданный в послескладчатую ·стадию и уча
ствующий в строении гор�1ых сооружений,  испытавших стадию подня
тий и ,не  достигших оро.генного раз-вития.  

Основываясь на особенностях различ.ного вида формирования гра
нитно-метаморфического слоя �и геологическом развитии типов складча
тых ·сооружений подвижной зоны Саяно-Алтайской обла·сти,  мы выде
ляем следующие типы складч атых сооружений :  1 )  ранней нуклеарной 
консолидации;  2) ранн-ей Дооро.генной консолидации;  3)  скл адчатой кон
солидации;  4 )  позднескладчатой консошщаци,и . 

Первые три типа примерно отвечают древней платфор ме и скл адча
тым сооружениям  с за·вершенной ·Складчатостью, а последний - с веза
вершенной складчатостью (Шейнманн,  1 955 ) . 

В Саяно-Алтайской складчатой области в �соответстви и  с предло
женной .классификацией складчатых сооружений подвижной зоны выде
ляются следующие регионы �различного типа складчатых сооружений.  

К области нуклеарной консолидации м ы  относим ядра древней плат
фор.мы.  

В области р анней д·оорогенной консолидации включаются краевое· 
поднятие Сибирской платформы и юг Е нисейского кряжа.  

В области ·скл адчатой консолидации выделяютоя Кембросаян ,  Куз
нецкий Алатау, Центральная Тува,  Горный Алтай и в области после
складчатой консолидации - складчатые сооружения Обь-Зайсанской 
и Томь-·Колывансксй геосинкл иналей ,и,  -вероятно, Западная Тува .  

К переходной зоне между вторым и третьим типами 'СКладчатых ·обла
стей мы  отн�осим Восточный Саян ,  Енисейский кряж, Восточную Туву, 
а между третьей и четвертой - Западны й  Саян и Горный Алтай.  

Все перечисле·нные т�ипы складчатых сооружений представляют оди н  
непрерывный ряд, в котором конец дооротенного развития первого чле
н а  ряда н ач инает развитие ·СЛедующего. 

При  этом процесс ·р азвития эт�ого ряда направлен ·в сторону посте
пенного нар астания рол и  складчатости и падения жесткости складчатых: 
сооружений, 'Б которых пликативвые дислокации нее более и бол ее вы

. тесняют глыбовую тектонику. 
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Типы складчатости в различных структурных зонах 
Саяно-Алтайской геосин клинали в зависимости от времени консолидации 

гранитно-метаморфического слоя и возраста складч атости 

Из всего сказанного выше следует, что в Саяно-Алтайской складча
той обла.сти р азличный тип тектонических структур, ·р азвитый в разных 
ее частях, определяется не  стилем скл адчатости, присущим той или иной 
эпохе тектогенеза,  не ха·рактеро.м более древнего складчатого фундамен
та, на  котором яко.бы заложилась геос'И.нклиналь, а особенностями фор
мирования гранитно-метаморфического слоя. 

Главными из этих особенностей являются : а )  возраст консолидации 
гранитно-.метаморфического слоя .и б )  его отно'Шение ко времени основ
ной ·складчатос'Ги, т. е.  возник ли  он до складчатости, во время нее или 
в пасторогенную ·стадию 'Развития геосинклинали.  

Если не считать Сибирскую платфор му, цоколь котор·ой .воз+rик в гео
син.клинальном про.гибе в нуклеарную стадию ее развития , то до склад
чатости возникают зоны ранней доорогенной .консолидации, ·В .момент 
складчатости - складчатой консолидации и после складчатости - позд
нескладчатой ко.нсолидации. 

Д л я  з о н  д ·о о р -о г е н .н о й  к о н ·с ·о л и д а ц и и  характерна глыбо
nая  тектоника.  Ее элементами •я.вляются разновеликие и разноп'Риподня
тые блоки, разбитые в свою очередь многочисленными системами раз
ломов, расчленяющих их на систему горстов и грабенов. В общей: 
тектонической структуре горсты играют роль горст-антиклиналей и 
генетически .представляют трансформированные купола грани'Гизации. 
Между ними р асполагаю'Гся 'Шовные области меньшей .кон·солидации, g 
пределах .которых формиравались . более подвижные складчатые зоны+ 
представляющие по отношению .к .го•р ст-антиклиналям отрицателыrые 
структуры типа грабен- синклиналей различной величины и сложности 
·Строения (Окинский ·сиr-rклинорий и т. д. ) .  

Хара·ктерной особенностью этой зоны я.вляются надвиги «гранитных 
куполов» на  шовные синклинали (Долг.инов, 1 963) . _ -- , 

В этой зоне в арагенный этап развития формируются лишь I<:раевые' 
и предгарные прогибы.  К области доорогенной Jюнсолидации следуе� 
относить Енисейский кряж, Восточный Саян,  Восточную Туву, т. е. тер
риторию байкальской консолидации. 

О б л а с т и  с к л,а д ч а т о й  к о н с о л и д а ц и и  характеризуются: 
резки.м преобладанием глыбовых движений .над складчатыми.  Здесь. 
также выделяются два 'ГИПа  крупных тектюнических структур .  Первый 
тип представлен крупными изометрическими мегаантиклинальными lf 
мегасинклинальными ·структурами, на  фоне КО'Горых наблюдается до
вольно сложная  мелкая складчатость; второй тип представлен широки
ми  и протяженными зонам-и,  заполненными !viелкими очень ·разнообраз
н ы м и  по форме и ориентировке складками, среди которых встречаются· 
как сильно сжатые гребневидные и изоклинальные, так и сравнительно 
пол огие брахиоскл адки. Крупные складчатые структур ы  в этих зонах, 
как пр авило, отсутствуют. . 

Изо.метрические мегасклад.ки ха:р актерны для внутренних геоанти-
1\линаль.ных поднятий и .пропrбов. Внутригеосинклинальные поднятия .в 
современной тектонической структуре выступают в виде крупных изо
метрических несколько вытя.нутых в -субширотном направлении масоt
вов .  В их -структуре выделяются сопряженные угловатые и брахиформ
ные м егаантиклинали и мегасинклинали, которые имеют четJ<n .выра
женное ·ступенчат9е строение. Отд<:льные плосi<ие ступени приподняты 
или опущены относительно д•руг друга и разделены крупными продоль
н ы ми флексурами, флексурными ·складкам-и или разломами.  
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.1:3 .орогенный этап в оuласти списанной скл адчат.ости фор мируются 
только межгорные впадины и межгорные прогибы в своем классическом 
выр ажении.  

К области складчатой консолидации следует относить западный 
склон Восточного .С а я.на ,  Центр альную и Зап адную Туву, фундамент 
Минусинского межгорного .прогиба ,  Б атеневский кряж и Кузнецкий 
Ал атау. В ся эта терр }ПО·р ия охв атывает область сала·ир ской консоли
дации. 

Д л я  о б л а с т е й  п о з д н е й  а р а г е н н о й  к о н с о л и д а ц и и  
характерны узкие длинные структуры .р азличного знака ,  обл адающие в 
общем напряженной л инейн-ой складчатостью. Скл адки сопровождаются 
продольными взбросами ,  с н адвиганием пород к севере-востоку. В ту 
же стор ону происх.одит опрокидыва н·ие и многих складок. В арагенную 
стадию здесь формирав ались или узкие унаследованные, или ш ир окие 
шюские и р а сплывчатые н аложенные мульды. К области незаверше.нной 
скл адчатости этого типа следует от.нести Обь-Зайсанекую и Томь-Колы
.вгнскую складчатые теосюшлинальные зоны,  т .  е. область позднегер
uинской хонсолидации. 

Кром е выделенных областей х а р а ктерной складч атости, имеются и 
nереходвые зоны. Н аиболее отчетливо  они ·на блюдаются между обл а
стями каледонской и позднегерцинской консолидации. В нее входят 
.структуры г.озднекаледонской и р аннегерцинской консолидации,  т .  е . 
.Западный С аян ,  С ал а·ир , Горный Алтай. Для этой зоны характерно со
чета·ние линейной и глыбовой складч атости. Н аиболее полно они изуче
ны в З ап адно.м Саяне . 

.Все перечи-сленные З•ОНЫ с р азличными тип ами скл адчатости слага
Ю1 Ся породам.и р а зличного возраста.  Та к, область р ан ней доор-отенной 
консолидации выражена в ·породах протерозоя, скл адч атой консолида
ци·и - в породах позднего докембр ия ,  венда, нижнего и сред·него кемб
рня; пе:р еходная зона соответствует складчатости верхнего кембрия ,  
ордовика и силура и зона  поздней арагенной консолидации - складча
тости девона .и верхнего  п алеозоя. 

:В этой особенности лроявилось, во-.первых, ступенч ато-глы бовое 
о.строение в сей Саяно-Алтайской геосинклинальной •Обл асти, отражаю
,щее ее  р азвитие, связа.нное с эпохами обрушения,  и ,  во-вторых ,  неп·р е
рывность формирования ее гранитного слоя, выр азившаяся в после
довательном р яде р азличных с кладч атых форм ее поверхностной 
структуры. 

Как следует из 'Вышеизложенного, р азл ичные типы скл адчатых 
лаясов подвижной зоны прев·р ащаются в стабиль·ные -обла сти в р азлич
.ны,е этапы геосинклинальнога процесса. 

Тю<, о-бл аСi и  р а н.ней доскладч атой .консолидации прев.р ащаются в 
жесткую структуру еще в пр оцессе геосинклинальнога ·прогИбания .  
Области ранней доорогенной консолида ции - в конечной стадии геосин
клин альнаго прогибания и начальной стадии ее доскл адч ат·ого режим а .  
И, наконец, складч атый лоя·с поздней арагенной консол идации теря ет 
свою пл астичность в момент под.нятий ·скл адчатой области. Отсюда сле
дует, во-первых, что с момента консолида ции скл адчатой области в ее 
разв.итии наступает совершенно новый этап и ,  В•О-вторых, что он в ·склад
чатой обл асти начинается не  однов:ременно в разных ее ч а стях; Б -треть
их, .его начало в складчатых поясах различ.ного типа р азвития  не заБи
сит от степени их .к.онсолидации, а происходит при  достижении 
максимально .возможной жесткости, обусловленной характером и нди
видуального р азвития каждого типа ·складчатого л,ояса.  Предельная 
жесткость .складчатого пояса  определяется нр е.менем и 'Гипом сформи
рова.нного в ее пределах гранитно- метаморфического слоя .  Она  не  за
висит и от возра ста  складчатости, а тем более от посл едующих после 
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нее поднятий складчатого пояса,  что часто неверно отождествляется при 
объя·снении процесса его консолидации. Что это н е  одно и то же,  мы уже 
видели. Так, например, в области краевого поднятия Сибирской плат
формы формирование .гр а сiИтно-метаморфического слоя произошло или 
в конце архе.я ,  или. в ,начале п.ротерозоя, а скл адчатость только закон
чилась .к концу протерозоя; в зоне ·б айкальской складчатости гра.нитно
метаморфический слой был сформирован в протерозое и позднем до
кембрии, а последние складчатые движения,  офорУ�ившие пояс байка
лид, имеют место только в нижнем кембрии и на  границе нижнега и 
среднего кембрия. В зоне салаирекой консолидации складчатость про
изошла. на границе среднего и верхнего кеУ�брия ,  а гранитно-метамор
фическ·ий слой формировался с верхнего кембрия по ордовик. В Запад
ном Саяне гранитно-метаморфический слой был сфо:рмирован лишь к 
девону, а замыкание Заладно-Саянской геосинклинали длил.ось весь 
силур и т. д.  

Таким обр азом, начало второго этапа геосинклинальнога развития 
следует начинать в каждом типе скл адчатой з оны  с момента оконча
тельнота образов а ния в ее пределах гранитно-метаморфического слоя. 
Так как последний в Саяно-Алтайской геосинклинальной области был 
сформирован в р азное время, то и второй этап геосинклинальнаго раз
вития складчатых зон различного типа н ачался неодновременно.  В свя
з.и ·С этим само развитие этого этапа в разных частях Саяно-Алтайской 
складчатой области протекало неоднозначно и отличалось в р аз ных зо
нах длительностью, интенсивностью и различными формами проявления. 

Обычно послескладч атый этап развития геосинклинали принято· 
относить к ее второму - араген ному этапу, отличному от первого, соб
ственно геосинклинального. В основу такого деления кладется ф акт 
осушения геосинклинальнога бассей н а ' и ·превращения его в тор.ную 
складчатую стр ану; с этим моментом ·Обычно .связывают п.риобретенис 
геосинклинальным ·сооружением большей жест.кости и ,  как следстви� 
этого, появление новых качеств, определенным образом влияющих н а; 
характер тектоники, ·м а.гматизма и процессов седиментации в его nре
делах. 

Таким ·образ.ом, в основу принятого ·выделения юрагенного этапа  в 
настоящее время в качестве основного фактора принимается поднятие, 
приводящее ·к смене морского режима континентальным, охватывающим 
всю или значительную часть бывшего .геосинклиналь·ного бассейна .  

Н е  отрицая чрезвычай.но в ажного з н ачения этого момента геологи
ческой истории геосинклинали, мы тем не менее не М•ожем признать его 
решающим, так как н ачало ·орогенного этапа ,  т. е. совершенно иного· 
типа развития, чем собственно геосинклинальный,  определяется не  под
нятием области и превр ащением ее в сушу, а появлением в ней предель
ной жесткости, которая,  ·как мы знаем, не всегда совпадает с предель
ным поднятием ,геоси·нклинального сегмента зем ной к.оры .  

Отсюда следует, что существующее пред;:тавление о начале ороген
ноnо этапа не отвечает действительному началу нового этапа геосин
клинальнога развития. 

Последний, как мы видим, вов.се не знаменует собой начало горооб
р азования и связа·нные с ним процессы преобразования скл адчатой гор
ной страны,  а может начинаться и после горообразования и, что особен-
но существенн.о, задолГ1о до него, еще в условиях отмирающеnа геосин
кли нальнога режим а .  Поэтому сам тер мин  «орогенный», как не полн·о· 
отр ажающий сущность послескладчатого развития геосинклинальной 
стадии, нам  ·кажется м ало удачны м  •и требует замены.  
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3 о н е н ш а  й н Л. П.  Тектоника З а падного Саю: а .  М., Госгеолтехиздат, 1 963. 
3 о н е н ш а  й н Л. П. 1\ у д р  я 13 ц е в Г.  А. Место главней шJИх гранитоидных интруз'нii 

в тектоническ·ОЙ структуре Саяно-Тувинской горной области. Межд)'н а р .  геол. 
I<онгр. XXI сессия. Докл. сов. геологов. Проблема 1 9. М., 1 960. 

3 о н е н ш а й н Л. П .  1\ у д р  я в ц  е в Г. А., М о с с а к о в с к и й  А. А. Анализ палео
зойских геологических формаций востока Алтае-Саянской области.- Геол. и гео
физ., 1 960, N2 2 .  

И в а н о в а Т.  Н.  Состав 'И  структурное по.�ожение спилитовой 1и  андезит-порфироно1i 
формаций (на  примере кембрий·ской геосинклинали Тувы) . Проблемы вулканизма.  
В кн . :  «Материалы к I В сесоюзному вулканологическому совещанию»·. Е реван, 
1 959а. 

И в а н о в а Т. Н. Основные черты истории рззв1ния м а rм атизма Тувы.- Сов. геол., 
1 959б, N2 1 1 . 

И в а н о в а Т. Н. Закогюмерностн р азв'ития нижнепалеозойского магма1'изм а  подвиж
ных поясов. 1 ! !  Всес. петрограф.  совещание. Тезисы докл. М. ,  1 960. 

И в а н о в а Т. Н. Структур но-фациальное районирова ние Тувы для эпохи р аннего и на
чала среднего ке:мбр"}! Н .  Материалы п о  регион. геол.  Алтае-Саянской складч. обла
С П !  (Материалы ВСЕГЕИ, новая серия.  т. 58) . Л., 1 96 1 .  

И в а н о в а Т .  Н .  М а гматические формаu:ни центральной ч асти Алтае-Саянской обла
сти и связаюше с ни.м1и рудные ко�1nлексы. I I I  Всес. петрограф. совещание. Тези
сы докл. по пробл. «Магматические фор�1ации 'И связь с ними полезных ископае
мых». Новосибирск, 1 963. 

V. в а н о в а Т. Н., П о  л е в а я Н. И. и др. Абсолюгный возраст некоторых м агмати
ческих и метаморфических пород центральной части Алтае-Саянской области.  Ма
териалы по регион. геол. Алтае-Саянской складч. области (Матери алы ВСЕ ГЕИ, 
новая серия, т .  58) . Л . ,  1 96 1 .  

И л ь  и н а Н.  С. Геология и генезис Боксонскнх бокситов в В осточных Саянах.  В кн . :  
«Бокситы, их .минер алогия и генезис». М.,  Изд-во АН СССР.  1 958. 

К з з а  к о в И. Н. Очерк геологического строения З ападного Саяна.  Материалы по 
регион. геол. Алтае-Саянской складч. области (Материлы ВСЕГЕИ, новая серия, 
т .  58) . Л . ,  i 196 1 .  

Карта докембрийской тектоники Сибири.  М-б ,1 : 5 000 000. Под ред. Ю.  А .  Косыгина. 
Новосибирск, 1 962. 

К а u Г.  Я . , К р а с и л ь н и  к о в Б. Н .  К вопросу о строен'ИИ фундамента Приаргинской 
части Западно-Сибирской пл•иты.- Изв. высш. уч. завед., геология и р азведка,  
1 960, N2 4. 

К а ц  Г. Я. ,  К р а с и л ь н и к о в  Б. Н . , М о с с а к о в с к и й  А. А. и др. Стратиграфия 
палеозойских отложений М'инусинской котлованы и ее горного обрамления.  В кн. : 
«Геол·огия и геоморфология складчатых областей Снбир1и и Средней Азии» (Труды 
ВАГТ, вып. 4 ) . М., Госгеолиздат, 1 958. 

К и р и ч е н к о Г .  И .  О тектонической структуре Енисейского кряжа 'Н о положении ее 
в общей структуре р егиона.- Информ. сб. ВСЕ ГЕИ, 1 956, N2 4. 

К и р и ч е н к о ( И. Геологическое строен!<е и полезные ископаемые Енисейского кря
жа. М., Госгеолиздат, 1 960. 

К н р  и ч е н к о Г. И. Стратиграфическое расчленение ilОзднего докембрия Е<нисейского 
I<ряжа.  Совещ. по стратигр. отл. позднего докембрия Сибири и Дальнего В остока .  
Тезисы докл. Новосибирск, 1 962. 

]\ и  р и ч е н к о Г .  И., Д о д и н А. Л. Енисейско-В оеточно-Саянская складчатая об
ласть. В кн.: «Тектоника геологического строения СССР>>, т. I I I .  М., Госгеолтех
издат, 1 958. 

К н р у с  е н к о Т.  С. О роли тангенциальных движений в р азвитии тектонических струк-
тур Южного Верхоянья.- Геол.  и геофиз., 1 965, No 3 .  

К л ;и т и н К. А. О положении и возр асте некоторых толщ в зоне  Главного р азлома 
Восточного Саяна.- Докл. АН СССР . 1 960, 132,  N2 3. 

К о р ж и  н с к и й  Д. О. Гранитизация как :магм·атическое · замещение.- Изв. АН СССР,. 
серия геол., 1 952, N2 2. 
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К о Р ж и  н с к и й  Д. С. П роблемы петрогр афии -магматических пород, связанные со · 
сt,возьмаrматическими раствор ами и гран-итиз ацией. В сб. :  «Магматизм и связь с · ним полезных ископаемых» (Труды Всес. петрсграф.  совещ. ) .  М . . , Изд-во АН СССР; 
1 955а. 

К о Р ж и  н с к и й  Д. С .  Очерк метасом атических п роцессов.- В сб. «Основн ые пробле
мы учения о магм атогеиных рудных �1есторождениях», изд. 2 .  М.,  Изд-во АI-Г 
СССР, 1 955б. 

К о с т ю  к В. П., К е р  к и с Т. Ю.  К вопросу о формировани:и щелочных пород Вос
точного Саяна.  1 1 1  Всес. петрограф. совещание. Тезисы докл. по пробл. « Генезис · 
щелочных пород». Новосибирск, 1 963. 

I\ о с ы г и н Ю.  А. Объяснительная записка к карте докембрийской тектоники Сибири. 
м-ба 1 : 5 000 000. Новосибирск, 1 962. 

К р а с и л ь  н 'И к о в Б. Н. О соотношении геосинкли:нального и орогенного этапев раз
вития Саяно-Алтайской складч а той области.-- Геол.  и ге-офиз. ,  1 96 1 ,  N'2 4 .  

К р а с и л ь н и  к о в Б. Н .  О докембрийских краевых прогибах Сибири.- Геол. и геn
физ.. 1 963, N'2 5. 

К р а с и л ь  н ·и к о в Б .  Н., М о с с а к о в с к и й  А.  А. Складки облекания северной ч ас
ти Минусинской котловины и их связь с каледонсю-rм•и структурами.- Бюллс 
МОИП, отд. геол., 1 958, 28 (2) . 

К р о n о т  к и н П. Н. П р оисхожден:ие м атери алов и океаrнов.- Природа, 1 956, N� 4. 
К р о n о т  к и н П.  I-1. Неотектоника и геофиз·ические данные о толщине и деформа

ции зем<ной коры. Междунар.  геол. конгр .  XXI  сессия. Докл. сов. геологов. П робле
ма 5. М., 1 9 60. 

К р ы л о в И. I-1 . ,  М а н у й л о в  а М. М., М и т р о ф а  н о в Л .  П. и др. Петрография 
метаморфичесюих и магматических nород В осточного Саяна. В ю-1 . :  «Петрографип. 
Восточной Сибири», т. I I .  М. ,  Изд-во АН СССР, 11 962. 

К у д р я  в ц  е в Г .  А. Поздний докембрий Восточной Тувы и соnредельной тер риторий. 
(Стр ати•графия и п р и'!щиnы в ыделения . ) .  СоJЗещ. по стр а'Гигр. от л .  nозднего до
кембрия Сибири и Дальнего В остока. Тезисы докл. Новосибирск, 1 962. 

К у з н е ц  о в В. А.  Тектоника З аn адной Тувы на стыке с Горным Алтаем.- Изв. АН 
СССР, серия геол., 1<948, N'2 1 .  

К у з н е ц о в В .  А .  Основные этаnы геотектонического р азвития юга Алтае-Саянской 
горной -области.- Труды Г ГИ ЗСФАI-1, 1 952, вып. 1 2 .  

К у з н е ц о в В .  А. Геотектоническое р айонирование ю г а  Алтае-Саянской скла·дчатой 
области. В кн. : «Вопросы геологии Азии», т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1 954. 

К у з н е ц о в В. А. Тектоническое районирование и основные черты эндогенной метал
логении Горного Алтая. В сб . :  «Вопросы геологии· и ме'Галлогении Горного Алтая>•. 
Новосибирск, 1 964. 

К у з н е ц  о в В .  А., Л а п  и н Б .  Н .  и др. Магм атические комплексы и формац;ии Гор
ного Алтая. I I I  Всес.  петрогр аф.  совещание. Тез•исы докл. по пробл.  «Магматиче
ские формации и связь с ни:ми nолезных ископаемых». Новосибирск, 1 963. 

К у з н е ц о в Ю. А. Петролопия докембрия Южно-Енисейского кряжа. Материалы по 
геол. З ападной Сибири,  N2 1 5 .  ГостоптеХ'издат, 1 94 1 .  

К у з н е ц о в Ю .  А .  О б  особой роли гранитоидных интрузий в истории магматиз:vt <J  
Алтае-Сая<нской складчатой области.- Геол. и геофиз., 1 960, N'2 1 .  

К у з н е ц о в Ю .  А. Условия образования главных типов :ма гм а тических форм аций под
вижных зон.- Геол. и геофиз. ,  1 962, N'2 1 0. 

К у з н е  u о в Ю. А. О типах ассоциаций м а гматических пород с участием гран итов и 
проблема происхождения гранитной м агмы. В кн . :  «Проблемы магмы и генез•иса  
�1зверженных горных пород». М.,  Изд-во АН СССР,  1 963а. 

К у з н е  u о в IO. А. Магм атические форм ации и некоторые общие вопросы геологии.
Геол. и геофиз.,  1 963б. N'2 5. 

К у з н е  u о в Ю. А., Д е :м б 0 Т. М. Е нисейский кряж. В IVН . :  «Геология СССР». т.  XV. 
Кр асноярекий край.  Ч .  I .  Геологическое оnисание.  М. ,  Госгеолтех:издат, ·1 ·96 1 .  

[{ у з  н е ц о в Ю .  А., К о с ы г и н IO. А .  Основные черты тектоники и м агм атизма Си
бири.- Геол. и геофиз.,  1 962, N'2 5.  

Л а п и н Б.  Н .  Основные особенности строения :и с-остава девонских вулканогенн ых об
р азований, закономерности развития и роль вулканиз м а  в металлогении Горного
Алтая: Автореф. дисс. Новосибирск, 1 963. 

Л е о н т ь е в Л. I-1. О таннуольском интрузивном комплексе Тувы.- Докл. АН СССР 
1 953, 91,  N'2 5.  

Л и С ы н - г у а н.  Геолопия Китая. М. ,  ИЛ, 1 952. 
JI и С ы н - г у а н. В•ихревые структуры и другие п р облемы. относящиеся к сочетанию· 

геотектонических систем Северо-Западного Китая. М., Госгеолиздат, 1 958. 
Л у ч  и ц к  и й И.  В. В \r.nканизм и тектоника девонсюнх впади н  Минусинского межго;J-

ного прогиба. М., Изд-во АН СССР, 1 960. 
М а з  а р  о в и ч А. Н.  Основы региональной геологии материков, т .  1 ! .  Изд-во М ГУ. 

1 952. 
М а р к о в М. С .  Об особенностях р азвития земной коры в раннем докембрии ( Канад

ский щит) . В кн . :  «Геолопия и петрология докембрия (общие и реги-ональные про
блемы) ». М.,  Изд-во АН СССР, 1 962а. 

М а р  к о в М. С. Особенности р азвития земной коры в р ан нем докембр•ии.- Труды 
Вост. -Сиб. геол. ин-та СО АН СССР, 11 962б, вып. 5, серия геол., 
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М а т в е е в с к а я А. Д.,  И в а н о в а Е. Ф .  Геологическое строение южной части З а 
падно-Сибирской низменности в связ•н ( :  вопросами нефтегазоносности. М . - Л ., 
Изд-во АН СССР, 1 960. 

М а х  и н Г. В. К стратиграфии докембрия Восточной Тувы.- В сб. «Материалы по 
региональной геологии» ( Труды ВАГТ, вып. 2 . ) , 1 956. 

i\ti а х  и н Г. В. О докембри и  J<р айнего востока Тув ы.- Труды ВАГТ, 1 959, вып. 5.  
lv1 а т ц В .  Д., Т а е в с к и й Р .  М., Т и т о в Д.  В .  и др. П оздний докембрий Восточного 

Саяна и Байкальской горной стра н ы  в п ределах Иркутской области. Совещ. по 
стратигр. отл. позднего докембрия Сибири и Дальнего В остока .  Тезисы докл. Но
во·сибирск, 1 962. 

М Е: л е щ  е н к о В. С. ,  Я н о в Э.  Н., К а• з а к о в И.  Н.  Основные черты тектон ики Саяно
Алтайской складчатой области.- Материалы ВСЕ ГЕИ, новая серия, 1 960, вьт. 32. 

J\1\ 1И  л а н о в с к и й  Е .  В .  Очерк теори и  геосинклиналей в ее современном состояни•и.
Бюлл. МОИП, 1 929, 7 (4) . 

М и л а н о в с к и й  Е. В . ,  Х а  и н В .  Е .  О характере эволюЦии земной коры в ходе гео
логической истории.  Совещ. по п роблемам тектони!<!и ( 1 -6 февраля 1 963) . Тезисы 
uокл. М. ,  Изд-во АН СССР, 1 963. 

М о с с а к о в с к и й  А. А. К тектонике Кузнецкого Алатау.- Сов. геол., 1 96 1 а , N2 11 2 .  
М о с с а к о в с к и й  А. А. Тектоника Б атеневского кряжа Кузнецкого Алатау.- Сов .  

геол., 1961  б, .N!! 9 .  
М о с с а к о в с к 1и  й А. А. Тектоническо� р азвитие Минусинских впад:ин и их горного 

обрамления в докембрии и палеозое. М. ,  Госгеолтехиздат, 1 963. 
М у р  а т о в М. В. Тектоника и история р а.звития альпий ской геосинклинальной облас

ти юга европе?'ююй части СССР и сопредельных стран .  В кн.:  «Тектон1ика СССР>>, 
т .  2.  М.,  Изд-во АН СССР, 1 949. 

М у р  а т о в lv1. В ., С л а в и н В .  Н.  Кр аткий rеологичсс1шй очерк Калбы.- В к н . :  
«Очерки •по !Геологии Сиби·рю>,  в ы л .  1 6, 1 ·953. 

М у с а т о в Д. И .  Интрузивный м агматизм восточного склона Кузнецкого Алатау. 
Материалы по геол. ·и полезн. 1ископ. Красноярского края, выг;. 1 .  Красноярск, 1 96 1 .  

М у с а т о в Д .  И .  Некоторые особенности глубинных разломов н а  примере складчатых 
обрамлений юга Красноярского края.  В кн. :  «Тектоника Сибири>>, т. 11 .  НовоС'I
бирск, 1 963. 

Н е х о р о ш  е в В. П. Алтайские зоны смятия, их особенности и п р акт;ическое з н аче-
н ие.- Информ. сб. ВСЕГЕИ. 1 956, .N'2 З. 

Н е х о р о ш  е в В. П. Геология Алтая. Госгеолтехиздат, 1 958. 
О б р у ч е в В. А. Геология Сибири ,  т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1 935. 
'() б  р у ч е в В. А. Докем-брий Восточного Са�н а .  Стратиграфия СССР, т. 1. Доке:v1бриi'1 

СССР.  М. ,  Изд-во АН СССР, 1 1 939. 
О б р у ч е в С.  В. Тектоника западной част;и Саяно-Байкальсi<ой каледонской складч::�

той зоны.- Докл. АН СССР, 1 949, 68,  N2 5. 
О г Э.  Геология, т. 1 ,  изд. 4-е. ОНТИ, 1 932. 
О р л о в  Д. М. Кр аткий очерк м агм атизма З ападного Саян а. Материалы по регион. 

геол. Алтае-С аянской складч. области (N\атериалы ВСЕГЕИ, новая серия, т. 58) . 
Л.,  i 9 6 1 .  

П а в л о в а Т.  Г. Соотношение гранитаиднаго м агматизма с о  складкаобразованием н а  
примере Южного Улутау ( ЦентралЬIНЫЙ Казахстан) . В ки. : «Структура докембрия 
и связь 'М!агматиз м а  с тектоникой>> (Труды ГИН, вып.  93) . М. ,  1 963. 

П n в л о в с к и й  Е. В. О специфике стиля тектонического р азвития земной коры в р а н 
н е м  дОI<ембрии.- Труды Вост.-Сиб. геол. и н-та С О  А Н  СССР, 1 962, вып. 5 ,  серш1 
геол. . 

П е й в е А. В. Глубинные р азломы в геосинклинальных областях.- Изв·. АН СССР, 
серия геол., ,J.945, N2 5. 

П е й  в е А. В .  Связь осадконакопления,  складчатос11и, м агматизма и минеральных мес
торождений с глуби·нньrл�и р азломами.  Главнейшие типы глубинных р азломов. 
Ст. 2 .- Изв. АН СССР, серия геол. ,  1 956, N'2 3. 

П е й  в е А. В. Разло м ы  и их роль в строени•и и р азвитии земной кор ь!. Междун ар. геол. 
конгр. ,  XXI сессия. Докл. сов. геологов. Проблем а 1 8, М., 1 960. 

fl е й  в е А. В. Тектоника и м аГ'матизм.- Изв. АН СССР, серия геол., 1 96 1 ,  N2 3. 
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