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ВВЕДЕ Н ИЕ 

Решение проблемы тектонической npиpоды офиолитов, залегаю
щих во внутриконтинентальной обстаНОВRе,имеет как мировоззрен
ческое, так и праRтичеСRое значение. ОтвеТ.на ВОПРОС, является 
ли тот идИ иной офиолитовый пояс произвоДНblМ naлеотеRтонической 
структуры открытого океана или локальной рифтогенноl структуры, 
позволяет решить, применимн ли д·ля тектонического районирования 
актуаnистические аналогии с современной обстановкой, постулиру
емой гипотезой 1.1леЙттектоники, или они имеют ющивидуальные 
особенности, требующие соответствующе'го подхода при палеотекто
вичесRИX реконструкциях и тектоническом районировании. 

Используемое нами понятие "зона офиолитогенеза" связано с 
представлениями о том, что о�олитн яв11sфтся новообразованной 
земной корой симатического профиля по отношению к. древнему суб
страту земной коры, на фоне которой начался процесс ОФИолитоге
неза - независимо от того, океанической она была или континен
тальной. В связи с различием naлеотектонических обстановок за
ложения зон офиолитогенеза новообразованная кора может иметь 
несколько подтипов, возникновение которых определяется степенью 
воздействия вещества субстрата на результирующий состав ново
образованной коры. 

В качестве исходного понятия "офиоnитн" нами рассматривает
ся субслоистое, расчлененное субгоризонта-пьными геологическими 
границамИ в своем первичном (автохтонном) залегании, структурно
вещественное парагенетическое сообщество' определенного последо
вательного набора горных ПОРОД (ультрабазитн - габброиды - дай
ки основного состава - эффузивы основного состава, 'в меньшей 
степени - пnarиогранитн и осадочные породы), представляющее со
бой в ненарушенном состоянии поЛНЫЙ разрез новообразованной 
земноЙ коры (Кузнецов, Симонов, 1983). 

1 



Основным постулатом представIiяемнх понятий является тезис 
·0 том, что подавляющеЙ' частью исходного вещества офиолитов ВЫ
ступает субстрат верхней мантии, RОТОРЫЙ· в' процессе формирова
ния ОфиО.1IИтов испыыветT mиpоRИЙ спектр преобразований: адиа
батическое плавленИе, деплетирование и удаление легкоплавких 
компонентов, пдастическое течение и динамометаморфические пре
образования, следствием KOTOPьtX яв,ляется в конечном счете вхо
ждение э,лементов мантийного вещества в состав земной КОРЫ кон
,тинентальНьtX складчатьtX 06ластеЙ. Прямых наблюдений, помимо из
ЛИЛНИЙ толеитовьtX баЗалЬтов, в'пользу существования современ
НЬtX условий формирования офИОЛИТОВ практически нет. Объектив
ным является TOJlЬRO бесспорное существование' гетерогенной пара
генетической ассоциации·горных.пород. которая имеет несколько 
типов и характерна для: различных тектоничесRИХ зон (Кузнецов , 
Симонов, 1988; Лутц, 1989). Наиболее ЛОГИЧНblМобъяснением,ЭТО
го факта является представление. что множественность ТИПОВ 
oqиОЩIТОВьtX ассоцИаций зависит от субстрата. по которому про
исходило заложение зон офио,литогенеэа. 

ТЕОPE:l'ИЧEСКИЕ МОдЕЛИ ОФИOJIИТОГЕНЕЗА 

ОДНИМ из важнейшИх аспектов про�лемы офиолитов явилось 
показанное в ряде работ (ПеЙБе. 1969; Невв ,1965; и др.) не
которое соответствие вертикаJlЬНОГО разреза офиолитовьtX ассоци
аций сейсмичеСRИм характеристикам строения океанической земной 
ЕОрЫ. которое в дальнейшем пос.ЛужилО почти единственным дово
дом для: обоснования плейттектонической концепции формирования 
складчатых Бнутриконтинен�алъных областей, содержащих в своей 
структуре офиолиты. Эта концепция обоснована в работах Дж. Р. 
Канна (СаQП �1970), P.Г.Konмaнa (1979) И других исследовате
.леЙ, Ч'l,'О послужило основой для почти безоглядного отождеств, ле

, ния офиQЛИТОВьtX поясов В структуре складчатых областей со сле
дами "З8Хло:пнршихся" палеоокеанов. 

Например, А.Б.Дергунов (1989. c�3) пиmет: "Установление 
океанической природы ПОРОД'офиолитовой ассоциации, слагающих 
кору современных и древних океанических бассейнов, а таRЖе мно
гочисленншс признаиов горизонтальных двикений в складчатых об
ластях определяет острый интерес к их строению и нередко llpИВо-
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дит К необходимости пере смотра сложивmихся представпеНИЙ.Широ� 
кое распространевие oфiIоnитов показывает, что скла,ItЧаТ1iе обла
сти фоРМИРОВ8nись на месте древних океанических бассейнов в 
процессе длительного и сложного преобразовавия их корн в кон
тинентальную, при этом В8111В)'D, передко опредеJIЯl)lЦ)'ll poJIЬ иrpa
ли горизонтальние движения (Квllппер, 1975: Пейве и др., 1976: 
Зоненmaйв, I972). Прямнм сдедствием ОRеанической (спрединговой) 
природы офиоnитов является закnпчевие об их древнейшем возрас
те среди геО1l0гичесRИX образований mo60Й фенерозойской (по 
храйвей мере) ПОКРОВВО-СRJ18дчатой' области" • 

Эта концепция вызвала стойкое противодействие некоторой 
части геологов, ПОСКОllЫУ не давала возможности в соответствии 
с постулатами "цикла ВИльсона" объяснить конкретные наБЛJ)дае
мне в континентальной обстановке примерн тектонической зональ
ности. Допускаемая при этом возможность исчезновения в резуль
тате субдyRЦИИ ряда предполагаемых, но не фиксируемых в реаль
ных разрезах тектонических зон, при трезвом анализе сталкивает
ся с проблемо! сомнительного физического характера самой при
роды этого процесса (Люстих, 1975: Чудинов, 1985). 

Общая универсальность концепции тектоники литосферннх 
пnит, не подтвержденная в летописи разрезов континентов, при
вела к оживлению гипотезы пульсационного развития Земли, почти 
забытой после 40-х годов (Кропоткин, I984: и др.). в рамках 
этой гипотезы находят объяснение практически все проявления 
мобилизма и не решенные тектоникой плит вопросы периодичности 
глобальных геологических явлений, таких как глобальные транс
грессии, эпохи магматизма, �зы и эпохи тектонических движений, 
чередование эпох офиоnитогенеза и образования глаукофановых 
сланцев. 

Закономерность чередования режимов растяжения и сжаТИЯ,за
фиксированная в развитии любой конкретной офиОnИТОВОЙ ассоциа
ЦИИ, приводит к представлению о том, что взаимосвязанные про
цессы рИфтогенеза и офиолитогенеза в геологической истории зе
мной коры имеют циклический характер. Геологические и геофизи
ческие признаки, а также возможные причины изменения и колеба
ния объема планеты рассматриваются в работах многих исследова
телей (КРОПОТКИн,I984: Летавин,I984: Милановский, I984: Обру
чев, I940; Усов, I94O; и др.). 
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Поскольку офиолиты как продукт процессов новоо6разования 
симатической земной коры составЛЯIJТ, вероятно, значительную 
часть объема вещества земной коры, поступившего Б ее состав из 
мантии, процесс офиолитогенеза является ОДНИМ из наиболее мощ
ных факторов преобразования коры, определяющих ее геологичес
кую ЭВОЛЮЦИЮ. 

поIIыкаa вычленения разноранговых структур, с которыми СБЯ
зан процесс офиолитогенеза (Кузнецов, Симонов, 1990), позволила 
нам выделить следующую их'иерархию. планетарным структурообра
зователъным фактором первого ранга является первичио-асимметри
чиое строение земного шара, подразделяющегося на Индо-Атланти
ческое (Гондванское) и ТИХоокеанское полушария (пУщаровский, 
1981). Вдоль границ ТИХЬокеанCRОГО полушария (тектонического по
яса) впроцессе каждого цикла растяжения-сжатия происходит воз
никновение различных ново'образованных структур (геосинклиналь
ных в традиционной трактовке), которое приводит к формированию 
складчатых поясов при последующем сжатии. 

По�клическим характером развития геологических струк
тур на границе разнородныx полушарий планеты 06ъясняется исчез
новение значительной части новообразований фазы растяжеimя на 
после� этапах сжатия и возникновение геофизической карти
ныt интерпретируемой жак проявление "суБДУкции", поскольку 
"океанское" ТИХоокеанское полушарие в процессе взаимодействия на 
фазе сжатия своими пограничными частями участвует в относитель
ном поддвиге 06раЗ9ваний ТИхоокеанского сегмента литосферы под 
более "континентальНьtе" образования Инда-Атлантического сегмен
та. ЛИтосфера и земная кора Индо-Атлантического сегмента в гео
логическом отношении 60ле� моБи11ъны,t чем в ТИХоокеанском полу
шарии,И характеризуются более высокой способностью к горизонта
льным церемещениям КРУПННХЛИТОСферных блоков на различных уро
внях разреза. Выявленное по дaННьtМ сейсмотомографИИ (Андерсон, 
Дзевановский, 1984) разynлотнение в,верхней мантии на глубине 
около 150 км �ожет 06ъясНить возникновение условий эклогитиза
ции 6азитовых компонентов разреза на 'участках поддвига по пе
рИферии ТИХого океана и поrpужения эклогитизированныx блоков в 
мантию по модели, рассмотренной Е.В.АрТIOШRОВЫМ (1979). 

Эффект увеличения радиуса Земли от фазовых npeвращений 
может 6ыть оценен в 3-5 %. При повышении температуры мантии на 



5000с фазовая граница опускается на 50-100 км. Кора при этом 
должна испытать мощные растягивающие напряжения с образованием 
глубинных разломов (Святловский, китайгородский, 1988). 

мы присоединяемся к представлениям Ю.М.Пущаровского (1981) 
и других исследователей, что уве,личевие объема планеты на ман
тийном уровне приводит к разрыву ее xpyIJRой литосферы сни,зу -
как МI:l полагаем, в рамках единичного цикла пульсации на . фазе 
расширения. Следствием этого процесса является возникновение 
условий адиабатического плавления литосферного вещества в пре
делах верхней мантии, подъем изоград и, как следствие динвми
чес�ого воздействия таких зон, возникновение условий рифтоге
неза. Разрыв· литосферы приводит к мощному импульсу вулканизма 
и конвективного выноса тепла. 

подоБныe процессы могут развиваться, ПО нашему- мнениЮ, в 
структурах трех рангов. Структуре первого ранга отвечает суще
ствующая на протяжении почти всей истории планеты граница меж
ду ТИхоокеанским и Индо-А'l'лантичесR'ИМ щ)лymaриями. Структурам 
второго ранга - элементы планетарной' рифтовой систеМ!l," которой 
на меЗОЗОЙСКО-Rайнозойском этапе развития Земли отвечает МИро
вая система РИфтов в ее современной морфологии. Структуры Те
ТИСа являются отражениями этапа растяжевия-сжатия второго ран
га на рубеже палеозоя-мезозоя. К концу мезОзоя его проявления 
оказались подчиненными влиянию более мощного нового цикла пуль
сации объема планеты, причем изменения06ъема' на этом этапе, 
видимо, были асимметрИЧНШIIИ - судя по сгущению структур Миро
вой рифтовой систеМl:l в Южном полушарии (Милановсний, Нинишин, 
1988) • 

в рамках глобального тектогенеза возникновение Мировой 
рИфтовой систеМl:l - тектоническое событие менее высокого ранга. 
чем тектогенез, обусловлеННЫЙ глобальной асимметрией строения 
планеты, тан нак в различныe фазы пульсационного развития риф
товая система заклвдывалась и развивалась, судя по всему, вне 
зависимости от структурного рисунка, сформированного в предЫ
дущие пульсаци;и. 

Области мозаично-6�ОКОВОГО строения, содержащие � себе 
фрагменты земной норы разновозрастных тектонических циклов, а 
также следЫ (не 'всегда регистрируеМl:lе) обломков архейской KOH� 
тинентальной KqpH, но не имеющие больших по площади и протя-
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женности складчатых поясов из палеозойских образований близко
го возраста, относятся к категории структур третьего ранга. 
Скорее всего, их природа, несмотря на явно выраженную индивиду
альность,' подчиняется некоторым глобальным закономерностям дро
бления нраевых частей нратонов, оТвечая проявлению "термических 
дИапиров", т.е. нарушению лишь положения фронта. изоград фазовых 
переходов, декомпрессионному плавлению и образованию выступов 
астеносферы. Декомпрессия, возможно, связана с разрывами, кото
рые являются оперяющими по отношению к линеаментам, входящим в 
Мировую рифтовую систему, т.е. структурным элементам второго 
порядка глобального тектогенеза Земли (Кузнецов, СИмонов,199О). 

Наши представления о вероятном характере формирования офи
олитов Алтае-Саянской области наиболее блИзки к положениям 
умеренно-мобилистской концеIЩИИ, предлагаемой Е.Е. МилановсRИМ 
(1990). в отличие от "классической" концепции тектоники лито
сферных плит, она не связана с постулатами о неизменности объ
ема Земли на протяжении ее геологической иотории (предполага
ется существование пульсаций при некотором общем расширении 
Земли в мезо-каЙНозое). В этоЙ концепции допускается разнооб
разие форм проявления коллизии литрсферных блоков (обдукция, 
общее скучивание и, возможно, субдукция на более локальных 
участках и в ограниченном масштабе) и признается вероятность 
горизонтальных перемещений мощных (до 400-600 км) относитель
но холодных континентальных литосферных блоков наряду с возмо
жностью горизонтальных перемещений относительно тонких лит 0-
сферных пластин в пределах термически активных областей с хо
рошо выраженной астеносферой (в частности, в океанах). Веду
щим глубинным тектоническим процессом в мезо-кайнозое счита
ется рифтинг И, в частности, его наиболее зрелая и крупномас
штабная форма - спрединг, осуществлявшийся в зонах подъема и 
распространения в стороны от восходящего потока разогретого 
глубинного мантийного материала в условиях начавшегося (ИЛИ, 
скорее, возобновившегося) в мезозое и про'Дол1lt8ющегося до совре
менности некоторого общего расширения Земли, осложненного пуль
сациями нескольких порядков. Особая роль � позднемеЗОЗОЙСКQ
кайнозойской тектонике Земли придается Западно-ТИхоокеанскому 
рифтовому поясу, наложенному на одноименный более древний по
движный пояс; его тектоническое развитие в позднем мелу и 
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Rайнозое представляло со60Й своео6разное взаимосочетание гео
СИНRлинального и рИфтового процес.са при ведущей роли послед
него. В этом поясе имел место рифтинг континентальной ЕОРЫ , а 
таRже спрединг и новоо6разование ЕОРЫ океанического и су60кеа
ничеСRОГО типов , но в неСКОЛЬRО меньшем масшта6е , чем в дру
ГИХ RРУПНЫХ рифтовых поясах ,И , в отличие от них , горизонталь
ное расширение в Западной ПацифиRе происходило реЗRО асиммет
рично , в целом в восточном направлении , приведя к последовате
льному 06разованию новых рИфтовых и спрединговых зон в его 
восточной части (например , в ФИЛИППИНСRОМ море) и 06ДУRЦИИ его 
восточного фланга на ТИХоокеаНСRyIO литосферную плиту по ряду 
сейсмофокальных зон (МилаНОВСRИЙ , 1990). 

Г.Н.СавельевоЙ (1986 ) установлено наличие двух крайних 
разновидностей разрезов ультра6азитовой части офиолитов , имею
ЩИХ ,  вероятно , между со60Й постепенные переходы, Для первой ха
рактерны лерцолиты , слагающие ядра массивов , окруженные тонкой 
преРЫВИСТQЙ 060ЛОЧКОЙ пород ДУНИт-гарц6ургитовой и дунит-кли
нопироксенит-га66роидной серий (НуралинсRИЙ , КраRИНСКИЙ масси
вы на Урале , Ланцо в Альпах , Тринити в Северной Америке , мас
сивы Северных Динарид и др.). в другой Rрайней разновидности 
разрезов - гарц6ургитовой - реЛИRтовые 6локи лерцолитов содер
жатся среди значительных масс пород дунит-гарц6ургитовой се
рии , слагающих ядра массивов (Войкаро-Сыньинский , Кемпирсайс
RИй на Урале , Троодос , Анталья , Оман и др.). Цитируемый автор 
считает , что по краю эпикарельсRИХ платформ - 06ластей ранней 
ста6илизации - 06нажены фрагменты сла60 деплетированной ман
тии , а в их рИфейско-палеозойском 06рамлении , развивавшемся 
60лее длительный период (минимум миллиард лет) , мантийное ве
щество представлено глу60КО деплетированными дунит-гарц6урги
товыми породами с 60лее сложной историей структурно-веществен
ной эволюции. 

Е.Е.Лазько (1987) показывает , что могут 6ыть выделены три 
петрохимических мегапровинции ультра6азитов. В состав первой 
входят перидотиты молодых океанов - Атлантического и Индийско
го , представленные преимущественно слабоистощенными лерцоли
тами. Вторую мегапровинцию ПРедставляют перидотиты древнего 
ТИХого океана , представленные сравнительно истощенными гарц-
6ургитами. Третья мегапровинция отвечает активным ОRеаничес-
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RИм 01фаинам, .в которых представлены предельно истощенные гарц
бургиты' в значительной степени лишенные легкоплавкой составля
ющей. 

Обращает на себя внимание приуроченность бонинитовыx серий 
к ультрабазитовой провинции предельно истощенных гарцбургитов 
Западной ПациqиRИ. 

В'Алтае-Саянской области ультрабазитовая часть офиолитов 
представлена практичесRИ только дунит-гарцбургитовыМ типом раз
реза. Это по�воляе"I: сделать заключение, что в ее прецелах офи
олиты формировались В.условиях длительного, вероятно,ПОЛИЦИКЛИ
ческого, деплетирования ультраосновного субстрата. Причем это 
Быаа обстановка типа западно-тихоокеаНСКОЙ,а не среДинно-океани
ческой. 

ОФИОЛИТЫ В СТРУКТУРЕ A7IТАЕ-САЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мозаично-6ЛОRОВЫЙ структурный рисунок Алтае-Саянской склад
чатой об�асти (Кузнецов, 1954) в значительной степени ПОдЧерки
вается сетчатым распространением офиолитовыx поясов (рис.1).Ха
рактерной особенностью зтого рисунка является преимущественная 
приуроченность офиолитовыx поясов к пограничным участкам между 
разновозрастными структурно-формационными зонами(КузнеЦОВ,1980). 

Возраст вытуповB вцсокометаморфизованных пород практически 
на всей территории Алтае-Саянской области в настоящее время яв
ляется дискуссионным' за исключением, пожалуй, комплекса основа
ния Сангиленского мегаблока (северная часть Тувинско-Монгольско
го "устойчивого массива"), докембрийских глыб Восточного Салиа и 
Томского метаМОрфического,ВЫСТУпа в ЮЖНОЙ части Кузнецкого Ала

тау. 
В пределах Сангиленского мегаблока имеются разрозненные 

проявления ультра основных пород (бассейн р.БалыRыгхем),струк-
турная приуроченность которых практически никем не рассматрива
лась. На гpa�e между Сангиленской и Восточно-Таннуольской 
ctpyktypho-формационными зонами располагается ОфиолитовЪiЙ пояс 
сложного строения, известнЫй в литературе под названием Южно
Тувинсиий или Агардагсиий, в котором ультра6азиты залегают каи 
внутри доиембрийсиих иристаллических пород, таи и в вендско
раннепалеозойской офиолитовой зоне (Корнейчук и др. ,1987). Да-
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лее на северо-запад, в пределах собственно Rаледонид Алтае-Са
ЛИСRОЙ облаСТИ, располагаются ХеМЧИRСRо-КуртушиБИНСRИЙ, Борус
СRИЙ и Северо-Саянсний офиолитовые пояса, имеющие общее северо
восточное простирание. В целом эти пояса под острым углом упи
раются в региональные разрывные струнтуры Восточного Салиа.Во� 
сточно-СаЛИСRие разломы запад-северо-западного простирания рас
членяют в пределах этого региона выступы ДОRеМ6РИЙСRОГО фунда-

. мента и определяют положение и Rонфигурацию расположенных меж
ду ними ДОRем6РИЙСRИХ БЛОRОВ, палеозойсRИX прогибов и офиоли
товых поясов - КраСНОЯРСRОГО, МаНСЕОГО, ИдаРСRОГО, БИРЮСИНСRО
го, КарабуреНЬСRОГО и ИЛЬЧИРСRОГО, пр ос тирани е ЕОТОРЫХ в целом 
параллельно 'простиранию юго-западного . ограничения СиБИРСRОЙ 
платформы. 

На ВОСТОЕе рассматриваемого региона в периферичеСRОЙ час
ти ТуВИНО-МОНГОЛЬСRОГО массива присутствует таRже БИЛИНСRО-Шиш
'ХИДГОЛЬСRая группа ультрабазитовых массивов (Восточно-Тувинс
RИЙ пояс), приуроченная, вероятно, R системе региональных раз
рывов субмеридионального Простирания. 

на западе
'

офиолитовые пояса Западного Салиа (т.е. Северо
Саянсний и др.) почти под прямым углом срезаются системой Куз
неЦRо-ШапшаЛЬСRИХ разломов, Еоторые на отдельных своих участ
иах таюltе RОНТРОЛИРУЮТ офиолитовые пояса '(например, Шапmальс
RИЙ, КураЙСRо-Телецний, Кузнецно-АлатаУСRИЙ). УRазанная систе
ма разломов определяет положение субмеридиональной цеПОЧRИ вы
ступов ВЫСОRометаморфизованных пород предположительно ДОRеМб
РИЙСRОГО возраста - ТонгулаRСRИЙ (КураЙСRИЙ), ТереRТИНСRий,Те
леЦRИЙ. ЧулышмаНСRИЙ, ТомсRИЙ. ТеРСИНСRИЙ. К разрывным ограни
чениям этих БЛОRОВ местами приурочены непротяженные слабовыра
женные офиолитовые (гипербазитовые) пояса - ТереRТИНСRая.Гор
HO-ШОРСRая группы ультрабазитовых тел. 

Крайнее западное положение среди обнаженных гипер6азито
вых поясов Алтае-СаЯНСRОЙ области занимает МаРТЫНОВСRО-Шалап
СRИЙ пояс Салаира (Пинус и др. ,1958), входящий в состав СТРУЕ
туры фундамента СRладчатого сооружения в западном обрамлении 
Кузнецного среднепалеОЗОЙСRОГО прогиба. однаЕО в нем до сих 
пор не установлено элементов субстратифицированной последова
тельности маФщчеСRИХ горных пород, хараЕтерных для офиолитовой 
ассоциации. 
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Рис. I. РаСПOJI0Z8кие внступов метамОрфических образоваиий и ОфиOJIИтовых полсов М'1'ае-Саянской 
06J1асти и данные о кинематике фОp.mроваиия структуры О!fиOJ1ИТов в венде-кембрии: 

I-П - УCJIовиые знаки на пaJlеотектоничеСRОЙ cxer.e: I - выстУIШ (6J10КИ) метаморфичес.ких по
род; 2-3 - на погруженных устойЧИ1lЫX М0Ках: 2 - терригенно-.кар60на'1'ные RоwшеRСЫ, 3 - тер
ригенно-вул.каиогенные .коwше.ксы: 4 - мета�орфизованнНе офИолиты; 5 - верхнерифеЙс.кО-RембрИЙ
ские ОфиOJ1Итовые полса; 6 - гранитные 6атOJШТЫ, простраиственно с6JlИ3Внные с ОфИOJ1ИТвми; 7 -
алЬПИНОТlШНЫе УJIЬтра6азиты; 8 - региональные раЭJ10МЫ: а) ПOJIогие, 6) преимущественно .крутые: 
9 - переr.eщение горных масс в системе регионмьных надвигов; IO - сдвиговые ДИCJIокации ВДOJIЬ 
ОфиOJ1И'l'овых поясов: II - медЫ режимов раздвШ'а, ЗафИКсированные .коwше.ксами типа "даЙКа в 
дalкe"; I2-I7 - умовные знаки на диаграммах - ве.кторы nластичес.кого ДВИl8НИЯ вещества(верх
RЯЯ П OJIусфера) : I2-I5 - фlзы дефОрлaцd: I2 - первая, I3 - вторая, I4 - третья, I5 - четвер
тая (ИJ1И за.мюЧИТeJIЬНая); I6 - веРТИКaJIЬНое перетекание вещества внутри ориентированнюс JIИ
нейных зон, I7 - сдвиговые ДИcJIОКации, фиксируемые на минеральном уровне. 
Римскими цифрами на схеме показаны ОфиOJIИтовые зоны: I - Смsирская, П - Сарасинская, Ш 
Теректинская, IY - Курайская, у - УJIагаис.кая, YI - Верхнеа6акаиСI<ая, УП - Горно�орская,УШ -
Кузиецко-.AJIaтауская, IX - Северо-Саянская, Х - Борусская, XI - Западно-Тувинская, ХП - Бар
JШI<ская; хш - Куртушибинс.кая, XIY - Каахемская, ХУ - Агардагская, XYI - Восточно-ТувИнс.кая, 
XYII - ИJIьчирская, ХУШ - Кара6уреньская, XIX - Бирюсинская, ХХ - Гутарская, XXI - Идарская, 
XJШ - Манская, ххш - Красноярская. 
ВЫСТУIШ метамОрфических образований: I - Тере.ктинскИЙ, 2 - Катунский, 3 - ТОНГУJIакский, 4 -

ЧУJIШПМaНс.кий, 5 - Телецкий, 6 - Мрасский, 7 - Батеневский, 8 - Томский, 9 - Терсинский, IO -
Дже6amский, П - .AмъtJIьский, I2 - Базы6айский, I3 - Харальс.кИЙ, I4 - Сизимский, I5 - Aroйский. 
I6 - ТувИНО-МОНГOJIЬСRИЙ, I7 - Восточно-Саянсiше. I8 - ШУТ:ХУJIайский. Номера массивов, ИСCJIе
дованных петроструктуpнш.m методами (цифры на диаграммах): I - Чагаиузунский, 2 - Средне тер
смский, 3 - Борусский, 4 - Иджимский, 5 - Хараиурский, 6 - Шатский, 7 - АгардагскИЙ. 8- Би-

JIИНСКИЙ. 



В региональной �ТPYEтype А,лтае-Са.янСRОЙ скnвдчатой области 
можно въщедИТЬ три эонн струнтурных элементов , определяемых про
стиранием ,нpynннx разрывных нарушенИй и' осей WIИRативlЩX' СТРУН-" 
тур высоного ранга, RОНТРО,ЛИРУЮЩИХ распределение и Rонqигypацию 
оqиОдИтовых поясов. ВостоЧная зона хараRтериэуется преимущест
веНННМ 'рвспространением разрывных струнтур запад-северо-западно
го простирания, нарушающих'метаМОрфичеСRИе образования Восточ� 
ного Саяна. центральная Зона приурочена н' площадям развития 
собственно RалеДОНСRИХ соорyttений на территории обnвсти. С юга 
она ограничена северо-западной ОRраиной Ту:вино-МОНГО,ЛЬСRоrо 
массива, с севера - МиНУСИНСRИМИ межгорныМи впадинами ,и охваты
вает преимущественно территорию Западного СВяна и Тувы.В преде
лах этой зонн офиОдИтов'ые пояоа, �.n.они ВЫСОRометаморфизоваmmx 
06разований и оси Rрупншс струнтурннх элементов имеют преимуще
ственно ВОСТОR-северо-�осточное простирание. Западная зона стру
ктурных элементов представляет собой полосу·субмеридионального 
простирания шириной до 250 НМ, охватывая территорию Кузнецкого 
Алатау, ралаира, Горной'Шории и Горного Алтая. В ней доминиру
ют СТРУRтуры субмеридионального простирания, харантерна ЯРRО 
выраженная вергентность разрыВных нарушений, раз6ивающкХ струн
ТУРННЙ,РИСУНОR зоны на Rлиновидные теRТОНИ'lеСRие БЛОRИ.· 

АнадИЗ теRТОНИНИ Алтае-Са.янСRОЙ. СRnвдчатой 06nВСТИ,прове
денный еще при выполнении меЛRомасштабного геологичеСRОГО Rарти
рования региона (Кузнецов, I954), ПОЗВОдИл въщепить в ее преде
nвx площади байкаnPСRОЙ (рифеЙСRОЙ) RОНСОJШДВЦИИ, в �OCTaB ко
торых BXO� срединнне массивы и глыбы Восточного Са.яна и Юго� 
Восточной Тувы. Глубоний ДОRем6рийсний возраст и ЭПИRратонная 
природа' сnвгаDЦИjc эти уч8.СТRИ образований не ставЯтся под сомне
ние в ,настоящее время даже СТОРОННИRами самого крайнего "омоло
жения", геологИчеСRОЙ истории региона. 

Более противоречивая Rартина СRnвдыВается при анализе опу
б JШRованной дИтературы по стратиграqmy и теRТОНИRе западной ча,.. 
сти области � ее раннеRалеДОНСRОЙ и собственно Rаледонской зон • . 

Начиная с ·семидесятых годов у ряда исследователей теRТОНИНИ Ал
tae-Са.янСRОЙ об,nвсти отчетJШВО проявиnвсь тенденция R пересмот
ру возраста входящих в ее состав метамоp<IичесЮIX RомплеRСОВ в 
сторону их существенного "омоложения" в связи С ПОПЫТRами интер
претадИИ геологичеСRОГО развития региона с позиции тектоники 
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литосферных ПЛИТ , т .е .  суще ствования на ее территории ве нд-ранне
п але озойского п а ле ооке ана (наприме р ,  А .Б.Дергун ов ,  I989). 

П ри это м  в каче стве решающих аргументов выдвигаю тся ссылки 
на то , что докембри йские опре делени я возр аста п о  находкам п а ле о
нтологиче ских остатков в ОднИХ сJl'yЧ аях имею т сомните льную Д ОС'l' о
верность , в други х характери зую тся широким стратиграфк чеCЮiМ ин
тервалом-распространения , в  тре тьи х - отсутствуе т  анализ природы 

, ' 
их захоронения, в че твертых - не доказана структурная п озиция 
то,тц , содержащИх в себе такие остатки п о  отношеmm R окружающи м  
осадочным образованиям . Указывае тся также на неувере нность при
вязки изотопных опреде лений возраста ме таморфк чв ских комп лексов 
к тем или иным ге ологичес ким явле ниям 'или на п огреmн ость самих 
изотопных ме тодов. К тому же ДЛЯ территории 'А лтае -Саянской об� 
ласти изотопные опреде ле ния де лалиЬ ь  п ока преимуще ственно ка.11ИЙ
аргоновым ме тодом , хотя те же самые аргументы могут быть пре д
ставлены и как контраргументы концеIЩИИ " омоложе ния" ме таморфи
че ских комп лексов . 

Одн ако сущес твую т а ль�ернативные D тратиграфк че ские моде ли ,  
развиваемые , на пример , В .П.КоробеЙНиковым , А .И�Науме нко.В част
ности , А .И.Науме нко (I985), проверивши й  б ольшинство точек  " п ос
те пенного" пе ре хода от высокоме таморфи зованных к с.naб оме таморфи
зованным образованиям в зап адной части А лтае-Q аянской об ласти , 
обнаружи л в основании слаб оме таморфи зованных свит 6азал ьные кон
т ломе ра ты , что исклю чае т в этих слу чаях 'л атеральные переходы 
от сильно- к слаб оме таморфизованным Т отц ам.  

Сторонни ки " омоложе ния" ме таморфи зованных комп лексов пре
небре гаю т также струк турными данными о случаях п окровно-чеЩ1 Й
чатого строения " выступ ов" высокоме таморфи зованных П ОРОД ,кото
рые указываю т на высокую М9бильноСТЬ' земной коры ре гиона в пе
риод активного те ктогене за в'форме диффере нцированных внутри
б локовых п одвиже к .  Иногда это принимае тся за проявле ние зона
льного ме таморфи зма , пре образовавше го ве нд-кемб рийские и даже 
орд овикские образования п реимуще ственно " оке аниче ской" стадии 
д о  об лика , которЫ Й МОЖН О принять за " доке м6РИЙСКlr Й" . Об щее 
структурообразование относится при этом к переХQДН ОЙ. ,с тадии, 
которая сопровождалась проце ссами аккреции ,  обду кции и ДРУГИМИ 
явлениями , п осту лируеМыми те ктоникой литосферных плит . 

Совреме нное расп оло жение тектониче ских б локов , сл оже нных 
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образованиями , которые испы та ли  преимуще ственно допале озой ский 
ре гиона ль ный ме таморфи зм, и п ространственное соотноше ние с ними 
офиолитовых п оясов области п оказано на рис.1 . 

н аиб олее характе рными чертами кажд ого из них являю тся: ра
зрыв ной характер те кто�е ских ограничений, отдеnлющиx образова
ния этих б локов от смежных уч астков; глуб окий ре гиона льный ме та
морфи зм , не опускающий ся ни.е зе леносланцевого; преимуществен
нал приур оченность зона ль ного ме таморфи зма (наблюдае тся в не ко
торых выступах) к уЧ асткам , связанным с реги ональ ными разлома
МИ; п одчи не нность конфигурации з она ль ности разрыв ам. 

ВОПРОСЫ ВЕЩЕСТВЕННОЙ ТИПИЗАЦИИ ОФИОЛИТОВ 

Предn осыn ками для типизации офиолитов А лтае -Саян ской обла с� 
ти п о  веще ственным характеристикам лвnле тся серия пуб ликаций п о  
классиФикации разре зов офиолитовых ассоци аций п о  ряду признаков 
(Миясиро , 1974; Добре цов , 198Ir Лутц,1989; -СИмонов , 1989; Rocci 

et а1. ,197 5; и Ц1>.) • .  

Об общени� данных о веще ственных характеристиках состава 
офиолитов' Алтае -Салн ской об лаСТИ ,пр ове де нное В.А.СИмоновым 
(1989) выявляе т ряд особе нностей слагаIOЩКX их ассоЦиаций. 

1. Те ктонизированные уль траб азиты разбиваются на две груп
пы. В ыде ляю тся наиб олее магне зиальные асбе сто носные уль тра6ази
ты. 

2. Сре ди уль трамафитов также выделяю тся две гpynnн:B ас
социации с те ктонизирова нными уль траб азитами и ·в  составе рас
слоенного габбро-уль траба зитового комп лекса. 

з. Среди габбро выделяю тся низкотитани стые слаб о диффере н
цированныe "нижние" габ 6ро и б олее титанистые и дифрере1ЩИрО
ванные , С  перех одами в дай ки и диориты , так называемые "верхние 
габбро". "Нижние" габбро офи олитов Алтае -Салн ской об ласти хо
рошо отлич аю тся от п одобных габ 6роидов офиолитов в окs аниче ских 
об ластях, в зоне пере хода оке ан-контине нт , в п а ле озоЙских (Му 
годжары на Южн ом Урале ) и ме зозой ских (мас сив Троодос на Ки пре) 
складчатых системах низкими содержанилми титана (до о ,I-O ,2 %). 

4. Дай ки характеризую тся переходннми составами от толеи
тов к изве СТR ово-ще лочным сериям. 
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5. Сре ди ЭФРУ зивов возможн о выде ление двух серий: бли зЮIХ 
к толеитам Красного моря и высокоти танистых толеитов. 

6. Сравна те льный анали з сре дних значений пе трохимиче ских 
компоне нтов офиоли товых ассоци аций А лтае -Саян ской об ласти с 
данными о составе п ород из современных ге одинамиче ских об ста
новок показывае т ,  ч тб эффузивы офи оли тов А лтае-Саян ской облас
ти имеют преимуще стве нно " острОводужнне "  характеРИ СТИЮI , дайЮI -
как " островодужнне "  , так и " ОКЕзаниче сние " , . тен тонизир ованные 
ультраб азиты - ближе н "OCТPOBOдy1lНЫМ" (см. таблицу ) • 

Р аспре де ление горных п ород о�оли тов А лтае-Саянсн ой об лас
ти на диаграмме " ОЮI сь ти тана�" (рИ С .2 ) сви дете ль ствуе т ,  ч то 
офиоли ты А лтае-С аян сн ой обла сти являю тся свое образной групп ой , 
происхождение н оторой обусловле но специфичн ой ге� динамиче сн ой 
об становн ой ,  отлич ающей ся п о  этому нритерИю от совреме нных оне 
аниче ских и островодyжнliХ ( Kuznetsov, Simonov ,I99O). 

IIEТPOCТPYКТYPНAfI КИНЕМАТИКА СТАНОВJIEНИЯОФИ ОЛИТОВ 

Пе троструктурный анализ развития внутре нней струн туры уль
траба зитовой ч асти Qфи олитов А лтае -Саян сн ой обл асти , прове де н
ный под руководством профе ссора А .И .Г онч аре нн о (I989 ),  и соот
ноше ние пе трострун турных и манрострун турных данных о тен тонине 
офиоли товых поясов п озволяю т  сде лать следующие выводы (СМ. 
рис .I ) • 

I. П ластиче сн ое те�ение уль трабазитовой части офиоnи тов 
при мантийных параме трах (P=IO нб ар и б о лее , Т = IOOOoC ) . 

происходило на те рритории об ласти в раз.J1И'Чныx направле ниях . ·В 
Кузнецк ом А латау (Сре дне терсинсний массив ) - в юго-зап адном; . 
в Г орном А лтае - в востон-ю го- восточном (ЧаганузунсRИЙ ма с
сив ); в З ападном Салие (Б оруссний и КУРтyJJlИбинсний офиОJШ товые 
п ояса ) - в се веро- запа дном; в Ю го-В осточной и В осточной Туве 
. (Агарда гс.кИЙ и Би ЛИНСЮIЙ массивы) - в юго-западном направлении. 
В В осточном Саяне - нц востон . 

2 .  Дислокации второй и· тре тьей фа зы, отвеч ающие переходу 
от мантий ного режИ ма деформ аций н н оровому (п реимуще стве нно при 
давле нии 5-з нб ар и диапазоне T·eмnepaTyp IOOO-500 00), расшиф
ровыв аются не ве зде , но отлич аются по направлению. (в современных 
координатах) от дислонвций б о лее глуб инного эт апа .  Та.к; в Сре д-

§ Кф . (хоэфf1Щиeн'l' фpaIЩИонирования) = FeO' /FeO' +МgO. 
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,Рис. 2. Fа�пределение групп ГОРЮlх �opoд из ОфиоЛиТОВ Алтае-Саянской области на диаграмме 
Tio21 КФ относительно аналогичных групп океанического дна и ОСТРОВЮlХдУГ. 

Груцды пород: 1 - базальты, 2 - дайки, з - габбро, 4 - ультрамафиты расслоенного комплекса, 

5 - текrонизированные ультрабазиты. Средние ЗНачения: 6 - океанические габброиды, 7 - ОСТРОВО

дужные габброиды, 8 - океанические теКТОНИЗИРОвaRЮlе ультрабазиты, 9 - ОСТРОВОдУжные тектони

зированЮlе ультрабазиты, IO - океанические долериты, П - дайки ос.ТРОВЮlх дуг , I2 - бонинйты 

ОСТРОВЮlх дуг . Горный Ал Тай: 13 - nирокластиты, I4 - бониниты. Поля значеНий: 15 - базальтов 

срединно-океанических хребтов, I6 - базальтов Алтае-Саянской области, I7 - базальтов островНых 

ДУГ ,  I8 - даек офиолитов Алтае-Саянской области, 19 - глубиНЮlХ пород Алтае-Саянской области 

(ультрабазиты, ультрамафиты, габ6роиды). ЦиФрами обозначеЮl: I - КузнеЦкий Алатау, 2 - 3anад-
� НЫЙ Саян, 3 - Западная Тува , 4 - ЮгО-В�JCточная Тува , 5 - Восточный Саян, 6 - Горный Алтай. 
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не теР СИН СR ОМ ма ссиве сначала наблю дае тся тече ние веще ства на се 
веро-запад с суще стве нной веР ТИR аn ьной составnяющей ,  а зате м  
ве ртин ально вверх в П ЛОСR ОСТН ОЙ си стеме су бмери дионального прос
ти рания.  В Западной Ту:ве сохранились следн су бмери дионаn ьного 
растенания веще ства на этой фазе , 'а маНР ОСR опиче СRИ ,  судя по 
сле дам спре динга в О ТРУ Етуре н омплен са " дайна в даЙRе'; - в се ве 
ро-восточном - юго-западном наri�влении.  В Западном Саяне н арти
на противоречивая : в БОРУ ССR ОМ ма сси ве зафин сировано вертиналь
ное тече ние веще ства вверх при выраже нных сдвиговых дислонвциях 
левого сдви га юго-западного простирания,а  в Куртуши би нсн ом поя
се - су бгори зонта льное течение веще ства на се веро-востон . В Ю го
В осточной Ту:ве это сначала су бвер' тин а льны й подъем веще ства со 
следами дислон аций правого сдви га северо-восточно� о простирания,  
а затем - полого восходящие пе ремещения веще ства на юго-востон 
(вдоль движения надви га). в Би линсн ом массиве этой фа зе отве ча

е т  су бгори зонтальное течение веще ства на  запад. В В осточн ом Са
яне реги стрируются су бширотные дислон ации ' правого сдвига • .  

з. Занлючи те льная фа за деформаций отве чае т этапу становле
ния у лътрабази тов в совреме нной струн туре и протен ае т  в у с· лови
ях преимуще стве нно ХРy пRих дислон аЦИЙ. В Ку знецк ом Алатау и 
Горном Алтае ( Сре дне теР СИНСRИЙ и Ч агану зу нсний массивы ) это от
носи те льно пологий надви г  в юго-западном направлении . В Ю го-В о
сточной Ту: ве ре гистр�руются относи те льно поло. гие надвиговые' 
дислон ации в юго-восто� ом направлении . В В осточной Ту:ве прояв
лены су бгори зонта льные (пон ровные? ) ДИ СЛОR ации в южн ом направле
нии , а в В осточном Саяне - пологое надви гание на юго-запад. В 
Кур туши би нсн ом поясе надви говая дислонация в офиолитах совпада
е т  с рен онструнцией общего надвига офиолитового н омплекса в се 
веро-западном направлении , а в Бору ссн ом поясе ре ги стрируются. 
довольно нру тые надви говне дислокации в юго- восточном направле
нии - навстречу ( точнее - перпе ндину ляр но по  отношению R поло
же нию ПЛ ОСRо сте й надвиг ов) пе ре меще нию г орных масс , реконструи 
руемому в к.vp тушиБИН СНDМ поясе . 

Та ним образом, суммарная н артина движени я веще ства во вну 
тренне й струн туре 'офи оли товых комплен сов Алтае-Саян сн ой области 
П ОRазывае т ,  что на этапе мантийных дислокаций пере тен ание ул ьт
рас)С новного матери а ла су бстрата офиолитов не подчинялось си сте
ме накого-то моно осевого спре динга , а скорее все го отве ча ло RИ-
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нематине развития неснольних самостоятельных очагов растяжения 
(астеНОСферных JШнз?) , сопровождавшихся рифтогенезом. 

Этап деформаций, отражающий условия перехода от мантийно
го положения номпонентов офиоJШТОВ н внутриноровому,в централь
ной и восточной частях Алтае-Саянсной области запечатлел суще
ствование относительно непостоянного режима региональных напря
жений, в результате ноторых произошло движение вещества или 

вознинновение сдвиговых дислонаций, ориентированных перпенди
нулярно н юго-западному нраю СИбирсной платформы и субпаралле
льно по отношению н северо-западному и северному'нраям Тувино
Ivl0НГОЛЬСНОГО массива. В сфиолитах, сопряженных с КузнеЦRо-Ал
тайсним разломом, тание деформации не проявились и, следовате
льно, режим региональных напряжений здесь был иным. 

СпеЦИфИliа ДИСЛОRаций этапа хрупних деформаций в офиолито
вых поясах, за ИСI<лючением западно-саЯНСIiИХ, состоит в ТОМ,что 
они отражают формирование надвигов,В ЕОТОРЫХ вещество переме
щалось в направлении от юго-западной ОRраины СиБИРСRОЙ платфо
рмы. Возникновение противоположно направленных по отношению 
друг н другу надвигов в КуртушиБИНСliОМ и АгардаГСЕОМ офиолито
вых поясах отражает сyu{ествование субгоризонтальных напряжений 
в I<онсолидированной литосфере в период формирования средне па
леОЗОЙСI:ОГО Тувинсного прогиба. СТРУЕтура Бор.УССRОГО пояса от
ражает, вероятно, следы тех же напряжений, но на более глубин
ных уровнях положения ультрабазитов в земной норе. 

ОСНОВНЫЕ BЫEO,IJJl 

Исследования пет�охимии, геохимии редliИX элементов в це
лом дnя офиолитов Алтае-СаЯНСliОЙ области позволили выяснить 
определенные заliономерности распределения liомпонентов в поро
дах ассоциаций и путем сравнительного анализа установить хараЕ
теристичесние черты офиолитов Алтае-СаЯНСliОЙ области (таблица). 

1. отчетлИво выделяются три liРУПНЫХ но�шлеliса: теliТОНИЗИ
рованные ультрабазиты, ультрамафиты и 6азиты. При этом отдель
ные группы и liОIVJIлеRСЫ пород офиОJШтов имеют петрохимичеСliие 
признаliИ тесных взаимосвязей и их генетичеСliОЙ общности,т.е. 
нет оснований предполагать тентоничеСliое совмещение в разрезах 
офиолитовых ассоциаций случайных, генетичеСliИ разнородных 
блонов. 
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2. Наиболее общие данные по редким элементам подтверждают 
взаимосвязи комплексов пород в офиолитах Алтае-Саянской облас
ти, формировавшихся в ходе выплавлеыия магм из мантийного суб
страта с образованием крайне "истощенных" тектонизированных 
ультрабазитов. 

3. Сравнительный анализ содержания редких элементов в по
родах офиолитов Алтае-СаЯНСRОЙ области с данными по современным 
эталонным объектам поэволил разделить рассмотренные оqмолиты на 
трИ группы: С преобладанием "океаничеСRИХ" характеристик (Офио
ЛИТЫ Западного Саяна и Юго-Восточной Тувы), с преобладанием "ос
троводужных" (ОфиОЛИТЫ Западной Тувы И Восточного Саяна) , полно
стью "островодужные" офиолиты (Кузнецкий АЛ2Iтау и ГорныЙ Алтай). 
Если рассматривать современное географичеСRое положение, то в 
струнтуре Алтае-СаЯНСRОЙ области можно выявить определенную 
субширотную симметрию: на западе (Горный Алтай, Кузнецкий Ала
тау, Западная Тува) - "островодyжны" ОфиОЛИТЫ, В центре (За
падный Саян, Юго-Восточная 

/
Тува) - "океаничеСRие", на востоне 

(Восточный Саян) - вновь "островодужные" ассоциации. 
4. По данным петрохимии и геохимии реДRИХ элементов в офи

олитах Алтае-Саянсной области устанавливается смена в разрезах 
ассоциаций геохимичеСRИХ хараRтеристин и, соответственно, пред
полагаемых палеогеодинамичесних обстановок формиро�ания пород. 
Причин таного явления может быть три: а.) теI<ТоничеСRое совме
щение совершенно разнородных БЛОRОВ; б) миграция офиолитов из 
одной обстаНОВRИ в цругую; в) фор��рование сложной ситуации с 
сочетаниями "островодужных" и "ОRеаничеСRИХ" хараRтеРИСТИR. 

Изученные нами объеI<ТЫ с преобладанием непрерывных разре
зов и геохимические данные о взаимосвязях отдельных групп по
род не дают основания для того, чтобы считать все RомплеRСЫ, 
входящие в состав офиолитов Алтае-СаЯНСRОЙ области, теl{ТОНИ
чески разрушенными, не связанными генетически и случайно сов
мещенными в пространстве. Второй вариант имеет, скорее всего, 
сугубо теоретический харантер, и предполагать периодичеСRое 
перемещение расслоенных офиолитов из островодужной обстановки 
в океаничесную и потом обратно у·нас нет достаточных оснований. 
Самой непротиворечивой выглядит третья гипотеза, теrл более, 
что имеютоя актуалистичеСRие примеры современннх областей, 00-
четающих "островодужные" и "океанические" характеристики (на
пример, район �илиппиноного моря). 
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5. Исследования летучих Rомпонентов в породах офиолитов 
Алтае-СаЯНСRОЙ 06ласти (Симонов , 1989 ) ПОRаэали , что составы их 
эаRономерно изменяются в разрезах ассоциаций по типу , наи60лее 
6ЛИЗRОМУ R типу современных зон перехода OReaH-Rонтинент. 

По набору геологичесRИX, петрологичеСRИХ и геохимичеСRИХ 
признаRОВ офиолиты Алтае-СаЯНСRОЙ области отчетливо отличаются 
от офиолитов меЗОЗОЙСRИХ и палеОЗОИСRИХ линейных СRладчатых по
ясов и современных среДИННО-ОRеаничеСRИХ обстаНОВОR. 

Мозаично-6ЛОRОВЫЙ РИСУНОR положения офиолитовых поясов в 
СТРУЕтуре Алтае-СаЯНСRОЙ области и RинематичеСRие хараRтерис
ТИRИ последовательных этапов их деформаций от твердопластичес
ЕОГО течения в мантии до ХРynRих деформаций Б условиях припове
рхностных частей земной ЕОрЫ УRазывают , что имеются следы мно
гоосевого разнонаправленного спрединга. В частности , для офио
литов Западной ТУВЫ хараЕтерна смена направления спрединГа в 
период формирования даЙRОВЫХ серий. 

Симметричное расположение бонинитопод06ных серий , обрам
ляющих центральную часть области с ВОСТОЕа и запада (Восточный 
Саян; Горный Алтай) , а таRже с юга (Озерная зона - xp.Xah-ТаЙ
ширин) , ПОRазывает , что в центральной части области залегают 
офиолиты ОRеаничеСRОГО типа , и рифтогенез проходил по рифейс
ЕОМУ су6страту ЕОРЫ суБОRеаничеСRОГО типа , а по периферии ра
сполагаются 'ОфиОЛИТЫ "островодужные" , развившиеся по су6стра
ту ЕОРЫ су6Rонтинентального типа. 

Проведенный анализ ПОRазал , что наи60лее вероятной палео
теRтоничеСRОЙ обстаНОВRОЙ заложения и развития стрУЕТУРЫ Ал
tae-СаЯНСRОЙ 06ласти на веНДСRо-раннепалеОЗОЙСRОМ этапе явля

ется ОRраИННО-Rонтинентальная зона с преимущественно суБRОНТИ
нентальной RОРОЙ рИфеЙСRОГО возраста, подвергшейся рассеянно
му спредингу на веНДСRо-раннеRем6РИЙСRОМ этапе развития. Зало
жение офиолитогенерирующих зон на ее территории происходило по 
суБRонтинентальной и су60RеаничеСIЩЙ коре ра3JШЧной мощности, 
сформированной до этого в периферической части Си-
6ИРСRОГО Ератона в процессе рИфеЙСRОГО теRтогенеза. Современ
ный 06ЛИR СRладчатая 06ласть прио6рела в результате деформа
ции "Rлавишной" СТРУНТУРЫ из реЛИRтовых'6ЛОRОВ и разделяющих 
их новоо6разованных СRладчатых зон в условиях регионального 
сжатия. ЛОRальные веЕТОРЫ напряжений сжатия подчинялись RОНфи
гурации реЛИRТОВЫХ 6ЛОRОВ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

I .  Оqиолиты складчатых поясов ЯВ7lЯЮТСЯ: палеоаналогами 1fOBO-
06разова1fНОЙ земной коры - производной ОФИолитогенерирующих 
СТРУЕтур различного ранга : линейных рифтовых зон высокого pa1fГa 
и локальных рифтовых систем тектонически �фференцщрова1fных 06-
ластей низкого pa1fГa . 

2 .  Алтае-Саянская складчатая 06ласть на этапе вендско-кем-
6рий'ского офиолитогенеза являлась палеоаналогом окраи1fНО-КОНТИ
нента льного 6ассейна с рассеянным (�ффузннм) спредингом. 

3 .  Ново06разованная офиолитовая кора региона формирова лась 
на фоне реликтовых 6 локов рифейского су6страта , представленных 
корой су60кеанического и су6континентального типqв . 

4. Выявленная кинематика становления офиолитовых ассоциа
ций региона отражает условия многоосевого и раЗЛИЧНQ ориентиро
ванного спрединга с не60ЛЬШИМИ амплитудами горизонтального пере
мещения (раздвига ) . 6ЛОков су6страта за счет воздействия терми
ческого диапира . 

5 .  Мозаично-6локовая структура региона сформирована за 
счет деформации новQо6разован1fых вендско-кем6рийских меж6локо
вых зон в условиях различно ориентированного проявления танген
циа льного сжатия. 
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