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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия получили широкое признание концепции 
об определяющем значении горизонтальных тектонических движений в 
формировании структур, особенно линейных складчатых областей <Альпы, 

АппалаЧII, Урал и др.). Относительно мозаичных областей, таких как Ал
тае-Саянская, эти прогрессивные идеи пробивают себе дорогу медленно и 
трудно. Покровные структуры и сопровождающие их олистостромы и ме
ланжи лишь в последние двадцать лет благодаря усилиям Н . А. Берзина, 

А.Б. Дергунова, Н . л. Добрецова, лл. Зоненшайна, А.А. Моссаковского, 
Г.Г. Семенова, Н . Н . Хераскова и некоторых других исследователей были 

выявлены в основном в смежных Горному Алтаю районах: в Западном Сая
не, Туве, Западной Монголии. Горный Алтай в этом отношении оставался 
слабо изученным. 

Использование идей мобилизма при исследовании и анализе структуры 
Горного Алтая привело к раскрытию важнейших особенностей его строения. 

Установлено, что офиолитовые и метаморфические пояса региона участву
ют в строении каледонских покровно-чешуйчатых структур, а тектониче
ские и петрологические процессы имеют закономерные пространственно
временные связи. Это привело к пересмотру тектонических и стратиграфи
чсских схем, представлений о развитии метаморфизма и магматизма как 
для отдельных частей, так и для Горного Алтая в целом. 

При подготовке монографии автор столкнулся с определенными труд
ностями, связанными прежде всего с тем, что для Горного Алтая такого ро
да работа выполнялась впервые. К тому же психологичсски давил груз 
многочисленных работ предшественников, конкурируя с которыми,' автор 
изучил непосредственно в поленсе или почти все ключевые участки, на ко
торых решались вопросы взаимоопюшения уже хорошо известных струк
турно-вещественных комплексов. К сожзлению, процент совпадени\! ре
зультатов наблюдений автора и дзнных его предшественников оказался 
O'lCHI, низким. В связи с этим монографию можно рассмзтривзТl> как аЛl,
тернативу сложившимся представлени\!м о геологическом строении Горного 

Алтая. 
Традиционно, начиная с работ В.П. Н ехорошева и В.А. Кузнецова, в 

регионе выделяются два главных типа структурных элементов: глубинные 
разломы и структурно-формационные зоны. Глубинные разломы трактуют
ся ими как крутые разрывные структуры длительного развити\!, проникаю
щие в мантию и формирующиеся в зонах максимальной неоднородности 
земной коры на границах между главными геотектоническими структурны
ми элементами: структурно-формационными зонами различного возраста 
консолидации. Считается, что вдоль глубинных разломов на раннепалсо
зойском этапе развиваются эвгеосинклинаЛI>НЫС троги и гипербаЗИТОRые 
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м,ю,:ины, а на поздних ::папа х, в верхнем палеозое-кайнозое, в связи с 
глыбовыми движениями они становятся зонами повышенной проницаемости 
для магматических расплавов и мантийных флюидов. Предполагается ,  что 
на локальных участкзх в них образуются зоны смятия и сопутствующего 
метаморфизма. Исходя из :>того В.А. Кузнецов составил схемы геотектони
ческого районирования Алтае-Саянской складчатой области в целом [ 1 954 ] 
и отдельно Горного Алтая [ 1 963,  1 966 ] ,  не потерявшие своего значения до 
сих пор. 

В.А. Кузнецов рассматривал Горный Алтай как гетерогенное складча
тое сооружение, прошедшее унаследованное полициклическое развитие. В 
области выделяются разновозрастные складчатые зоны, отличающиеся ис
торией развития и различным набором осадочных и магматических форма
ций. По возрасту складчатости зоны подразделяются на салаирскую Бий
ско-Катунскую, каледонские Телецкую (Саянскую) и Холзунско-Чуйскую, 
герцинские Ануйско-Чуйскую и Уйменско-Лебедскую (рис. 1 ) .  

М ногие авторы тектонических схем и редакторы карт Горного Алтая и 
Алтае-Саянской области в целом [Унксов , 1 958 ; Белостоцкий и др. ,  1 959; 
Янов, 1 966; Мелещенко и др. ,  1 960; Нехорошев, 1 966;  Сурков и др. ,  1 973 ;  
Лепезин,  1 976;  и др. ] также выделяют структурно-формационные (фаци
альные) зоны и глубинные разломы. Несущественные разногласия возника
ют при определении границ области развития складчатых сооружений,  ко
личества структурных этажей, а также тектонической природы некоторых 
из них (геосинклинальной или орогенной). 

По ряду же основных проблем геологии области существуют и проти
воположные взгляды. Прежде всего это касается вопроса о типе земной ко
ры Алтае-Саянской складчатой области на начальных стадиях ее развития. 
Его решение неразрывно связано с вопросом о возрасте метаморфических 
образований. 

Тзк , В.А. Кузнецов, выделя я  в западной части Алтае-Саянской области 
Теректинский и Томский выступы в качестве докембрийских глыб и пред
ползгзя наличие метаморфизма толщ Курайского хребта по нижнепалео
зойским породам в зоне глубинного разлома ,  пишет: " . . .  к началу активного 
геосинклинального развития Алтае-Саянской области (конец синия - ран
ний кембрий) сиалический слой земной коры на территории области был 
сравнительно маломощным и прерывистым и кора имела не континенталь
ный, а скорее океанический характер" [ Кузнецов, 1 966, с. 20]. 

В отличие от В.А. Кузнецова многие исследователи [Белостоцкий, 
1 956; Моссаковский, 1 975; Иванкин, Щеглов, 1 97 1 ;  Родыгин ,  1 968;  и др. ], 
предполагая древний докембрийский возраст метаморфических образований 
Теректинского, Курайского, Оройского, Тонгулакского, Телецкого и других 

р и с 1. Тектоническая схема rOPHOro Алтая. Составил В.А. Кузнецов 119631. 
1 - выступы (Терекrnнский) прcrreрозоя - синая(?); 2, 3 - ctpykrypho-ф3циаЛьные зоны сзлзирскоro (БиЙ,-"К.О

к."1ryнск.'lЯ. 2) И к.злеДонскоro (3) .:.JТ'3.ПО8 консолидации; 4 - наложенные прогибы в их пределах; 5 - 7 - CТPYКТYPHO�
!��I:tлt.нме З0НЫ рзннегерцинскоro Э'Т'3Л3 (5 - ropct-аIГГИКJlИВ:u1ьные CТPYК1J'pы, НИЖНИЙ CТlJуктурный ярус герцинской 
(Ануйско-tfуйской) зоны, 6,7 - ее средний структурный ярус (Ь) и СИНКJlинanЬtfыс структуры верхнего яруса (7)); 
8, - Пl> �!рззломные проrnбы; Q - герцинсхая струк.'ryРНОфЦИЗJlьная З0НЗ Рудного Алгая; 10 - герцинско·мезозоИ
СЮ1Й (ЧУМI.lшско-Н енинск.иЙ) проrnб (южная окраинз Кузнецкого проrnбз); 11 - I<..3ИНО30ИСк.ис проrnбы; 12 -17 - ин· 
ЧJУЗИ8ные комп.лексы (12 - пшсрбззитовыс ПОЯС3 см:щрского (кембрийского) :.rг::шз, 13, 14 - см:\Ирск.ие (13) и кдЛе· 
донские (14) гранитоидные комплексt..I, 15 - раннегеРЦИJlск.ие (девонские) грзнитоидныс интрузии, 10 - герцинск.ие 
Г]J;,\НИТUНДЫ змеиноroрскоro типа (комплекса), 17 - герцинск.ие Г]JЗНИТI>I кдЛбинскоro типа (комплекса»: 18 - регио· 
H:vlt.tll.le (глуБИlIJн.lе) разломы: lQ - друrnе Кр)'ПНl>lе разломы; 20 - границы проrnбов; 21 - 30НЫ смятия И мета-

морфизм:!. 
РИМСКИМ1· I�ИфР3МИ 11ОК,3занl.I те .... 'ТОНические П-РУК1}'Рt..1: 1 -V - Ч:Jрышско·Теректинская СТР�/)НО-фоJ>маци. 

ОIНI::LЯ 30113 (1 - Теректинскии ГOpL" 11 - Коргонскии Н:).J10женныЙ проrnб, Ш - ХОЛЗУIIСКО- · уЙск.ии мас· 
:=ИВ, IV - К:VlIyrинск.иЙ наложенный 11IЮПiб, У - к..1Ледонская зона смятия ЧуИск.их Апьп); VI - XIX - Ан�Йско.'-fуИ. 
�к.:1.Я t,.'PYK"I)'pho-форм:щионная 3QtlЗ (У - Тмицкий aJmн�линоеий, УН - Белокурихинский И ЧеРГИIIСКИИ знтикли· 
нми. VIII - ОtН)'ДОЙСКI1Й "'рст, IХ - ЧОРЫШСКИИ СИНIUIИlЮJ'I1И Северо-Западно", A.rrr:IЯ. Х, ХI - Ануйский (Х) и 
СЗР:'СШIСк.иЙ (XI) прирззломны� прогибы, ХII - Курзтинскии проrnб, XHI - Бельreбашск.иЙ прирззломный прогиб, 
XIV - Чуйскии проrnб, ХУ - ХУIII - Бийско-к"ryнс!С1Я ctpykrypho-фоРМОЦИОНН:JJI ЗОН. (XV - к.'ryнский "'рсто
выи массив, XVI - БиЙск.иЙ мэссив, ХУВ - Бзрзт:utЬСк.нЙ roрстовми массив, XYIIl - Курайский ПРИР3ЗJ10МНЫЙ 
п"огиб). XIX - УЙменско·Лебедс""" стрyкryрно-ФОРМОЦИОНН:JJI зона (проrnб»; ХХ - Пыжинский 'l'обен; ХХI - Те· 

лецк."\Я (С':\.Янск..-.я) структурно-форм::щионная зонз; ХХII - Улзгансх.иЙ изложенный проrnб. 
ГлубllНlILlе РЗЗЛОМLI: И - ИРТЫ ШСКИЙ, СВ - С'еверо·Воc:roчная З0НЗ смятия; чт - Чзрышско·Теректинская и 

('К - С.1РЗСЮlско·КураИская зоны рззломов; '-f - Чокракский; Ш - ШапшзлъскиИ. 
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выступов, считают, что раннепалеозойская геосинклинальная система Ал
тае-Саянской складчатой области заложена на погребенном гранитно-мета
морфическом фундаменте. 

В последнее время Л.П .  Зоненшайн [ 1 972 ] ,  А.А. Моссаковский [ 1 975 ] 
и А.Б. Дергунов [ 1 98 1 ,  1 988, 1 989; 3клогиты . . .  , 1 989; и др. ] проводят гео
тектоническое районирование Алтае-Саянской области, Западной Монголии 
с мобилистских позиций. В этом плане на настоящий момент автору изве
стны два направления. Одно из них особенно детально разработал А.Б.  Де
ргунов. Он относит Алтае-Саянскую область, Туву и смежную с ними 
часть Монголии к каледонским образованиям, которые сформировались на 
коре океанического типа, превращенной в континентальную через метамор
физм и гранитизацию в лроцессе тектонического скучивания. В каледони
дах выделяются палеотектонические зоны, сложенные разными формация
ми, соответствующими определенным частям бассейна океанического типа 
и его обрамлений. Зональность, по его мнению, проявлена относительно 
Восточно-Саянского и Тувино-Монгольского массивов, которые отнесены к 
древнему обрамлению каледонид. На примере Западной Монголии А.Б.  Де
ргунов и Б. Лувсанданзан [ 1 984 ] показывают, что палеотектонические зо
ны в виде покровов шарьированы друг на друга. 

В Горном Алтае А.Б.  Дергунов [ 1 98 1 ] выделяет несколько палеотекто
нических зон, сформированных на месте срединных и краевых частей ран
непалеозойского океанического бассейна. Их границы в большинстве случа
ев совпадают с традиционно выделенными зонами глубинных разломов. В 
связи с этим Холзунско-Чуйская и Телецкая зоны в полном объеме рас
сматриваются как палеотектонические зоны, прошедшие переходную ста
дию развития в условиях краевого моря. В Бийско-Катунской зоне вьщеля
ются образования, сформированные в условиях островных дуг и океаниче
ской стадии развития. Последние также отмечаются на юге Теректинского 
и внутри Телецкого горстов. Большая часть раннепалеозойских образова
ний Ануйско-Чуйской зоны сформирована, по мнению А.Б. Дергунова, в 
условиях внутренних морей. 

Другое направление наметилось в работах Н .Л. Добрецова и Е.В.  
Склярова [3клогиты . . .  , 1 989 ]. Анализируя глаукофансланцевые пояса юга 
Сибири, в том числе Уймонский Горного Алтая, Борусский и Куртушибин
ский Западного Саяна, они пришли к выводу, что их совокупность фикси
рует важнейшую аккреционную линию - границу Сибирского континента 
в венде, к которому близкоодновременно или последовательно присоедини
лись микроконтиненты и островные дуги. При этом отмечается, что пока не 
ясно, являются ли глаукофансланцевые пояса единой шовной зоной, обра
зование которой обусловлено эволюцией Палеоазиатского океана , или са
мостоятельными структурами более мелкого порядка. 

Выделенная Н .Л. Добрецовым и В.Е. Скляровым аккреционная линия 
- граница Сибирского континента - пересекает палеотектонические зо
ны, которые наметил для каледонского бассеЙJ.fа А.Б. Дергунов. По разные 
стороны от нее расположены Восточно-Саянский и Тувино-Монгольский 
массивы, а также фрагменты хорошо проявленной относительно них текто-
нической зональности. 

. 

Совершенно иначе в последнее время многие исследователи рассматри
вают вопросы структурного положения и тектонической природы метамор
фических пород и гипербаz.итов. Так ,  А.Б. Дергунов и Н.Н.  Херасков 
[ 1 985; Дергунов, 1 988 ] ,  изучая метаморфические породы Алтае-Саянской 
области, приходят к выводу, что они образованы за счет средне-верхнекем
брийских терригенных пород в зонах тектонического скучивания под воз
действием мощных офиолитовых покровов или при складчатых деформаци
ях на больших глубинах. Гипербазиты трактуются как фрагменты мелано 
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кратовоI;O основания Западной Монголии и Алтае-Саянской области, участ
вующие в строении исключительно покровных структур в виде пластин и 
меланжеЙ. 

Н .А. Берзин [1987 ] на примере Хемчикско-Систигхемской зоны Тувы 
установил, что главным механизмом транспортировки гипербазитов в верх
ние горизонты земной коры был покровно-надвиговый, проявляющийся в 
течение всего раннего палеозоя. Особенно интенсивные движения, по его 
мнению, фиксируются в первой половине кембрия, ·когда во фронте остров
ных дуг формировался аккреционный клин. С покровно-надвиговым меха
низмом Н .А. Берзин связывает образование кембрийских олистостром ,  при
уроченных также к аккреционной зоне. Таким образом, он показал взаи
мосвязанность формирования покровно-надвиговых дислокаций и олистост
ромовой седиментации во внешней части островной дуги. 

Обобщая сказанное выше, можно отметить, что при тектоническом 
районировании Горного Алтая и смежных областей с любых позиций клю
чевыми являются вопросы структурного положения и тектонической приро
ды гипербазитов и глубокометаморфизованных образований. 

Для решения этих вопросов были выбраны три опорных участка. Это 
достаточно хорошо обнаженные и изученные Теректинская, Курайская и 
у лаганская зоны соответственно центральной, юго-восточной и восточной 
частей Горного Алтая, где в наибольшей мере развиты гипербазиты и мета
морфиты. Если в смежных районах аналогичные по вещественному набору 
зоны уже рассмотрены как покровно-складчатые [Берзин, 1 987а,б; Дергу
нов и др. , 1980; Дергунов, Лувсанданзан ,  1 984; Петрология . . .  , 1977; Ля
шенко, 1979; Палей, 1 979; Херасков, 1 976, 1 979; и др. ] ,  то для Горного 
Алтая в опубликованной литературе кроме работ, в которых принимал уча
стие автор, изложены лишь общие представления о покровном строении 
Теректинской зоны [Дергунов, Херасков, 1 985]. 

Выбор Теректинской, Курайской и У лаганской зон как опорных участ
ков обусловлен также тем ,  что они представляют собой, по мнению многих 
геологов, зоны проявления глубинных разломов. На основании детального 
изучения этих зон у В.А. Кузнецова и других исследователей и возникли 
изложенные выше представления о глубинных разломах Горного Алтая с 
вытекающими из них принципами его геотектонического районирования. 

* 

* * 

Монография написана на основе фактического материала, накопленно
го автором в течение 1 О-летних тематических исследований в экспедицион
ных отрядах ИГиГ СО АН СССР. Частично полевые работы были проведе
ны совместно с Н.А. Берзиным, Ч .Б. Борукаевым и Н.Л. Добрецовым, по
мощь от которых автор получал и при камеральных исследованиях. 

Многие рассматриваемые вопросы обсуждались с А.К. Башариным, 
С.Ю. Беляевым ,  П.М. Бондаренко, В.В.  Волковым, И . И .  Вологдиным, 
А.С. Гибшером, А.Б. Дергуновым, А.Г. Зоненшайном, М.И.  Кузьминым, 
п.п. Кузнецовым, Л.в.кунгурцевым, Г.Г. Лепезиным, К.Л. Паком, 
А.А. Пузыревым, В.А. Соловьевым,  В.В. Хоментовским, Б .М .  Чиковым,  что 
ВО многом содействовало их разрешению. 'помощь в подготовке монографии 
оказали В .М.  Бердышева, В .П.  Волкова, Г.И. Ермикова, М.Б.  Лимонова, 
Р .И. Теслюк, Т .Н .  Пузырева, Р.А. Титова, М.А. Чикова. Всем названным 
товарищам автор глубоко признателен. 
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Г л а в аl 

АНАЛИ З  ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ, ЮГО-ВОСТОЧНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЧАСТЕЙ 
ГОРНОГО АЛТАЯ 

Наиболее важные результаты изучения геологического строения 
центральной части Горного Алтая (Теректинской зоны) нашли отражение в 
работах Г.В. Пинуса и соавторов [ 1 958 ] ,  А.И.  Родыгина [ 1 979 ] ,  В.В.  Вол
кова [ 1 966 ] ,  г.г. Дук [ 1 982 ]. 

В центральной части Горного Алтая В.А. Кузнецов выделил каледони
ды Холзунско-Чуйской и герциниды Ануйско-Чуйской структурно-форма
ционных зон (см. рис. 1 ) .  Основные структурные элементы каледонид, по 
его мнению, - Теректинский метаморфический выступ (горст) и обрамля
ющие его ветви Чарышско-Теректинского глубинного разлома. Метаморфи
ческие образования рассматриваются как выступ древнего (протерозойско
го) фундамента Горного Алтая. Чарышско-Теректинский глубинный разлом 
расчленяется на региональные Теректинский и Южно-Теректинский разло
мы. В зоне региональных разломов Г. В. Пинус И соавторы [ 1 958 ] отметили 
развитие кембрийской вулканогенно-осадочной формации, образующей в 
современной структуре небольшие блоки. Они установили, что именно к 
этим кембрийским толщам пространственно приурочено подавляющее боль
шищ;тво гипербазитовых массивов. Значительно реже, по их мнению, ги
пербазиты располагаются в древних кристаллических сланцах, а иногда 
тектонически контактируют с более молодыми толщами, вплоть до девон
ских. Эти данные и особенно тесная связь гипербазитовых массивов с кемб
рийскими толщами спилито-кератофирового состава позволили Г.В .  Пинусу 
и соавторам [ 1 958 ] отнести их к интрузивным образованиям , фиксирую
щим ранние этапы развития кембрийских геосинклинальных прогибов по 
окраинам Теректинского лротерозойского массива. 

По их мнению, гипербазиты после локализации преимущественно в 
кембрийской зеленокаменной эффузивно-осадочной толще в дальнейшем 
совместно с последней участвуют в современном строении зоны разломов в 
качестве пассивных тектонических блоков. При этом отмечается более 
сложное строение Теректинскоro разлома. В современной CTpYKTy�e он 
представляется сложным чешуйчатым взбросом или крутопадающим глыбо
вым надвигом, по которому жесткий массив Теректинскоro горста надвинут 
на север, на окраину Ануйско-Чуйской зоны. Позже была отмечена и сдви
говая составляющая разлома [Кузнецов, 1 963; Пожарисский, 1 963; и др. ]. 

В конце 70-х - начале 80-х годов гипербазиты по восточному обрам
лению Теректинского выступа изучал В.М. Писаренко. Он установил, что 
гипербазиты образуют несколько линейных тел протяженностью до 30 км И 

мощностью до 0 ,4  км, и подтвердил их преимущественное расположение в 
эффузивно-осадочной толще. Лишь в верховьях р. Ниж. Контанда он отме
тил узкую полосу серпентинитов, разделяющую на протяжении около 8 км 
кристаллические сланцы теректинской серии и девонские отложения. 
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Стратиграфические работы в центральной части Горного Алтая в ос
новном были направлены на решение двух вопросов: расчленение метамор
фических толщ Теректинского выступа; обнаружение стратиграфических 
контактов между ними и заведомо нижнепалеозойскими образованиями. 

Теректинская серия метаморфических сланцев впервые была выделена 
В.А. Обручевым в 1 9 1 4  г. как древнейшая толща Алтая. Первые детальные 
исследования ее выполнил А.С. Егоров [ 1 937], который составил геологиче
скую карту Уймонского района в масштабе 1 :200 000 и выделил Теректин
ский горст, сложенный в юго-восточной части формацией кристаллических 
сланцев. В эти же годы М.С. Баклаков в бассейнах рек Мал. Сугаш и Бол. 
Окол из состава теректинской серии метаморфических сланцев выделил са
мостоятельную вулканогенно-осадочную уймонскую свиту, содержащую на
ряду с метаосадочными породами, характеризующими теректинскую сви
ту, кварциты, известняки и метабазиты. Возраст серии М .С. Баклаков 
предполагал кембрийским. 

После его исследований уймонская свита почти в течение двух десяти
летий выпадала из поля зрения геологов. Вопрос о самостоятельном стра
тиграфическом положении толщ, аналогичных, как предполагалось, уймон
ской свите, заново раССМО'l'рел в 1 955 г. Е.С. Левицкий. Он выделил в цент
ральной части Теректинского выступа в бассейне р. Банная черноречен
скую свиту метаморфических сланцев, образовавшихся преимущественно 
за счет вулканогенных пород основного и среднего состава. Е.С. Левицкий 
предположил, что возраст чернореченской свиты кембрийский и залегает 
она на теректинской серии. В 1 958 г. Ю.С. Перфильев и А.В .  Борцова под 
названием чернореченской свиты выделили вулканогенные толщи и в дру
гих частях Теректинского выступа, в том числе и там, где они ранее рас
сматривались в составе уймонской свиты. В опубликованных работах Ю.С. 
Перфильева [ 1 960, 1 963 ] названные свиты являются синонимами. А.И. Ро
дыгин [ 1 979 J, изучая разрезы восточной части выступа, пришел к выводу о 
широком распространении в них метавулканитов и предложил вьщелять 
здесь уймонскую свиту. По его мнению, уймонская свита погружается под 
теректинскую и слагает преимущественно восточную часть Теректинского 
выступа. Граница между ними проводится по исчезновению в разрезах ме
тавулканитов. В состав уймонской свиты включена и вулканогенно-осадоч
ная формация, выделенная Г.В .  Пинусом и соавторами [ 1 958 ] в районе 
пос. КаЙтанак. 

По итогам крупномасштабных геолого-съемочных работ в районе пос. 
Барагаш, расположенного в западной части Теректинского выступа, Е.С. 
Левицкий из теректинской метаморфической серии выделил изометричные 
в плане поля развития песчано-сланцевых образований, которые он сопо
ставил с горно-алтайской серией. Он предположил, что в основании песча
но-сланцевых образований развиты конгломераты, считая, что эта серия с 
перерывом и угловым несогласием перекрывает теректинскую. Такая трак
товка строения района отображена на геологической карте масштаба 
1 : 1  000 000 (лист М (44) -45) , вышедшей в 1 975 г. под редакцией д.п. Ав
рова. 

М . К. Винкман [ 1 959 ], изучая преимущественно кремнисто-терригенно
карбонатные отложения из тектонических блоков по южному обрамлению 
tеректинского выступа, пришел к выводу об их сопоставимости с бараталь
ской свитой Бийско-Катунской зоны. К баратальской свите были отнесены 
также и вулканогенно-осадочные образования из зоны Теректинского раз
лома по северному ограничению выступа, которые Г.В .  Пинус и соавторы 
[ 1 958 ], учитывая их преимущественно вулканогенный состав, сопоставили 
с вулканогенно-осадочными образованиями Чаган-Узунского района (арыд
жанской свитой.- М.Б.). 
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Аналогичные комплексы пород распространены и в южной части Те
ректинского выступа в поле развития теректинской серии. Разные исследо
ватели или включают их в состав уймонской свиты, или вместе с метамор
фическими сланцами трактуют как баратальскую свиту, или рассматрива
ют как самостоятельную вещественную единицу (офиолитовая формация 
по Г.В.  П инусу и соавторам [1958 ]) . 

В 1959 г. ю.с. Перфильев и А.В. Борцова в южном обрамлении Терск
тинского выступа в бассейне рек Бол. и Мал. Сугаш, Бол. Окол и Мульта 
вьщелили из состава горно-алтайской серии сугашскую свиту. Она была 
расчленена на две подсвиты: нижнюю осадочную и верхнюю вулканогенно
осадочную, возраст которых предполагался нижне-среднекембриЙским. К 
раннему палеозою отнесли сугашскую свиту также А.Ф. Белоусов и соавто
ры [1969 ] .  По кл. Воровскому (правому притоку р. Бол. Сугаш) Ю.С. Пер
фильев [1963 ] в основании сугашской свиты описал 5-1 О-метровый гори
зонт конгломератов и гравелитов, несогласно перекрывающий уймонскую и 
теректинскую свиты. 

По данным В.Г. Молчановского, Ю.С. Перфильева и А.В. Борцовой 
[Волков, 1966 ] ,  на сугашской свите согласно с невыдержанными по прости
ранию горизонтами гравелитов и конгломератов в основании залегает гор
но-алтайская серия. 

По условиям метаморфизма в большей части Теректинского выступа 
вьщеляются преимущественно регионально метаморфизованные зеленые 
сланцы и лишь в его восточной части установлены локально динамомета
морфизованные глаукофановые сланцы, которые развиваются преимущест
венно по вулканитам уймонской свиты [Елистратов, 1970; Добрецов, 1974 ;  
Лепезин,  1978; Дук , 1982; и др. ] . В юго-восточном окончании Теректин
ского выступа отмечаются гнейсы и гранитоиды тургундинского комплекса, 
не имеющего аналогов среди расположенных рядом заведомо палеозойских 
гранитоидных интрузий. В последнее время в центральной части выступа 
В.А. Зыбин обнаружил диафторированные гнейсы и кристаллические слан
цы, отграниченные разломами от пород уймонской свиты. 

Вопрос О возрасте метаморфического комплекса пород Теректинского 
выступа до сего дня остается дискуссионным. Большинство геологов, учи
тывая высокий метаморфизм, автономную складчатость и большие цифры 
изотопных датировок, относят его к различным подразделениям докембрия 
[Егоров ,  1937 ;  Кузнецов, 1967;  Винкман, 1958, 1959; Винкман и др. , 1964 ;  
Перфильев, 1960; Волков, 1966; Родыгин, 1979; Лепезин, 1978; Дук, 1982; 
и др. ] .  В некоторых работах [Нехорошев, 1932, 1958, 1966; Дергунов, 1967;  
и др. ] предполагается, что метаморфизм теректинской серии проявился в 
зоне смятия глубинного разлома по нижнепалеозойским песчано-сланцевым 
породам.  

Совершенно иной подход в объяснении метаморфизма Теректинской 
зоны приведен в работе А.Б. Дергунова и Н.Н. Хераскова [1985 ]. Они рас
сматривают уймонскую свиту восточной части зоны в качестве тектониче
ского покрова, представляющего венд-нижнекембрийскую офиолитовую ас
социацию. К западу от покрова в районе впадения р. Коксы в Катунь отме
чаются выходы олистостромовых образований. В олистолитах устанавлива
ются продукты разрушения венд-нижнекембрийских пород покрова (сер
пентиниты, эффузивы, кварциты, глинисто-кремнистые сланцы), которые 
заключены, по их мнению, среди зеленых метаморфических сланцев терек
тинской свиты. На основании этого делается вывод, что теректинская свита 
моложе венда - нижнего кембрия и относится к среднему кембрию. Про
явление метаморфизма связывается с воздействием мощных офиолитовых 
покровов, В результате чего происходит региональный метаморфизм зеле-
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носланцевой фации и локальный динамометаморфизм высоких давлений с 
образованием глаукофановых сланцев. 

Основные элементы структуры, стратиграфии, магматизма и метамор
физма юга-востока Горного Алтая (Курайской зоны) изложены в обобщаю
щих работах А.Б. Дергунова [ 1 967], А.А. Оболенского и соавторов [ 1 968], 
П.М.  Бондаренко [ 1 976 ] ,  А.И. Родыгина [ 1 968, 1 979 ] ,  Л.А. Михалевой, 
В .А. Скуридина [ 1 97 1] ,  В.А. Кузнецова [ 1 963, 1 966]. 

Геотектоническую позицию юго-востока Горного Алтая В.А. Кузнецов 
определяет сближением разновозрастных Бийско-Катунской, Телецкой и 
Ануйско-Чуйской зон С образованием в результате этого глыбовых и глыбо
во-складчатых структур, разделенных глубинными разломами (см. рис. 1 ) .  
В рассматриваемом районе границей между Бийско-Катунской и Телецкой 
зонами считается ветвь Сарасинско-Курайского глубинного разлома - Ку
бадринский региональный разлом. Бийско-Катунская и Ануйско-Чуйская 
зоны граничат по Актуринскому региональному разлому. Внутри Бийско
Катунской зоны выделяется Чаганузунский региональный разлом. 

Наиболее хорошо изученная часть юго-востока Горного Алтая - Ку
райская зона (рис. 2) , которую В.А. Кузнецов и многие другие геологи рас
сматривают как классический пример глубинного разлома. В ней вьщеля
ются три крупных структурных этажа, сформированных в салаирский, ка
ледонский и герцинский этапы развития зоны [ Кузнецов, 1 954, 1 963; Обо
ленский и др. , 1 968 ] .  Породы центральной части зоны объединяются в 
нижний структурный этаж, который образует Баратальский горст салаир
ской Бийско-Катунской зоны. В нижней части этажа вьщелены кремнисто
карбонатная баратальская свита рифея и осадочно-вулканогенная арьщжан
ская свита позднего рифея - нижнего кембрия. К верхней части его разре
за отнесена вулканогенно-осадочная акташская свита нижнего кембрия. Ог
раничения ее тектонические. Свита разделяется на нижнюю вулканоген
ную и верхнюю осадочную части. Средний структурный этаж, сформиро
ванный в течение каледонского этапа развития региона, представлен кемб
ро-ордовикскими флишоидными терригенными толщами горно-алтайской 
серии, распространенными в Телецкой и Бийско-Катунской зонах. В верх
ний (герцинский) этаж включены девонские эффузивно-осадочные отложе
ния. 

На салаирском этапе с глубинными разломами связывают появление 
эффузивной деятельности, локальный динамометаморфизм (амфиболиза
ция эффузивов арыджанской свиты) , внедрение гипербазитовых интрузий 
чаганузунского комплекса и интрузий габбропироксенитов межтуярыкского 
комплекса. 

Считается, что толщи нижнего и среднего структурных этажей, примы
кающие к Кубадринскому разлому, подвергались интенсивному метамор
физму в связи с формированием вдоль него Кубадринско-Курайской зоны 
смятия [ Кузнецов, 1 954, 1 963; Михалева, Скуридин, 1 97 1 ] .  В осевой части 
Курайского хребта она выражена глубокометаморфизованными породами и 
приуроченными к ним мигматитами и гранитоидами. Последние выделены 
В.А. Кузнецовым в кубадринский гранитоидный комплекс, образованный 
под влиянием высоких температур и сквозьмагматических растворов в наи
более глубинных частях Кубадринского разлома. 

В конце каледонского этапа предполагается завершение основной 
складчатости и внедрение вдоль южного склона Курайского хребта серии 
даек и массивов габброднорит-гранодиоритового состава, объединяемых в 
таджилинский интрузивный комплекс. 

К началу формирования герцинского структурного этажа рассматривае
мый район представляется неоднородным глыбовым сооружением, расчле-
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ненным серией приразломных (шовных) прогибов, в которых предполагает
ся накопление преимущественно девонских эффузивно-осадочных толщ. К 
числу таких структур отнесены Юстыдский прогиб Юго-Восточного Алтая, 
Курайский, Бельгебашский, Карагемский и Тобашакский приразломныс 
прогибы [Белостоцкий и др., 1 959; Кузнецов, 1 963; Оболенский и др., 
1 968 ]. По мнен ию многих геологов, герцинский этап - заключительный в 
формировании современной структуры юго-востока Горного Алтая .  К важ
нейшим элементам его структуры относятся герцинские ступенчатые взбро
сы и глыбовые надвиги, расположенные кулисно и образующие в целом ку
лисно-эшелонную систему. Указывается в общем на крутое падение сме
стителей, ориентированных преимущественно на север. Отмечается слож
ное строение некоторых разломов, которые иногда разветвляются, образуя 
структуру типа конского х воста. Наиболее ярко она выражена в Акташском 
тектоническом узле [Бондаренко, 1 976 ]. В его состав входит серия глыбо
вых надвигов, по которым на осевую зону Курайского приразломного про
гиба с девонскими и карбоновыми отложениями последовательно с севера 
на юг надвинуты блоки все более и более древних и глубже метаморфизо
ванных пород. В этом же направлении отмечается и выполаживание накло
на сместителей от 70 - 80 до 300 в Акташском надвиге. Разветвление ре
гионального разлома с образованием чешуйчатого глыбового взброса 
(взбросо-надвига) с падением сместителей под углами 50 - 700 отмечается 
также на Чаганузунском участке Курайской зоны [Пинус и др., 1 958 ]. С 
глыбовыми надвигами и взбросами связывается структурное положение Ча
ганузунского гипербазитового комплекса. 

К . В. Боголепов и А.Л. Яншин, исследовав в 1 972 г. наиболее крупныii 
в Курайской зоне Чаганузунский гипербазитовый массив, усомнились в 
возможности его интрузивного происхождения.  Слабое проявление меланжа 
не позволило им трактовать мантийные породы массива и как образо�ания , 
выдвинутые на поверхность в процессе формирования крупных шарьяжных 
перекрытий. Приняв точку зрения о залегании массива вдоль глубинного 
разлома, К .В .  Боголепов и А.Л . Яншин [ 1 973 ] высказались в пользу блоко
во-мантийной (протрузивной) гипотезы образования гипербазитов. 

Несколько иначе к рассмотрению строения юго-востока Горного Алтая 
подошел А.И.  Родыгин [ 1 968, 1 979 ]. Придерживаясь точки зрения о док:ем
брийском (дорифейском) возрасте метаморфогенных образований района, 
он составил структурную схему (рис. 3) , на которой показаны метаморфи
ческие комплексы Телецкого горста, Курайского и Оройского выступов В 
поле развития нижнепалеозойских толщ. 

Главным доводом в пользу древности метаморфических пород указан
ных структур, по мнению А.И.  РоДыгина, служит их равномерный регио
нальный метаморфизм в отличие от неравномерного локального у палео
зойских образований. Напротив, А.Б. Дергунов и Н .Н .  Херасков [ 1 985 ] 
считают, что возраст метаморфических пород палеозойский, а метамор
физм выступов древнего фундамента зональный, с постепенным переходом 
от пород амфиболитовой фации через породы зеленосланцевой фации мета
морфизма к зеленокаменным породам. По их мнению, зональный метамор-

Ри с. 2. Схема геологического строеllИ� Курайской зоны по В.А. Кузнецову и 
А.А. Оболенскому [Михалева, Скуридин, 1971 [. 

1-8 - свиты: 1 - 6.р.тзлЬСКЗ.Я (Sy). 2 - арыдж,"с,,,, (Sn-Cm1). з - :>JCТ:IШ�';l Я (Cm1_z! . 4 - горно'.-.лтгЙ' 
ск.'lЯ серия (Ст) - 01)' 5 - ."саЙс"",,, (О 2)' 6 - бe.nь гебашск>я и ташаитинск.'lЯ (О 2) ' 7 - б орЬургозинск>я (О з). 
8 - КЫЗЫЛт:lШсх.1,Я (С2 _ З); Q, 10 - третичные (9) и Чt.'"Тl\еVПfчные (10) отложения (О); 11 - \13Г3НУЗУНСКИЙ пшербази· 
ТОВЫЙ комплекс (pCml_2); 12 - меurryярыкский гэБGро·пироксенитовмЙ комплекс (pCml_2); 13 - куба,цринскии 
(о) И бугузунский (6) гранитоидные КОМПJlексы (О); 14 - таджилинский rnббро·гр.нодиор,rювыЙ комплекс (О -S) ; 
15 - Девонский rpзносненитовый комплекс (02 _ 3); lb - СТJ);}ТitllJ:крические границы; 17 - тектонические наруше-

ния; 18 - зона метаморфизма (:. - Кубадринский. б - БУf)'ЗУНСк.иЙ плугоны). 
Риr.1СКИМИ цифрами nок..1.ЗЗНЫ структурно..qюрм:щионн .. ,е зоны: I - БиЙска-К.1тунсКdЯ. fI - ТелецКдЯ (1�шад

ho-С:uшск.."\.Я), 111 - АJfУЙСк.о-ЧуЙск..1.Я. ПРИР3ЗJ10МtIЫС 11роrnбt..I: А - Тзбош:\Кский., Б - к..'1рзгемскиЙ, В - КурзЙск.ий. 
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Р и с. 3. Схема расположения основных структурных элементов юго-восточной части Горно
го Алтая (по А.И. Родыгину [1979]) .  

1 - метаморфический комплекс Курайскоro выступа; 2 - 8 - свиты: уймонская Телецкоro ropcтa. 3 - башкаус· 
екая Оройскоro выступа 11 ориентировка полосчатости, 4 - башкаусск.ая Телецкоro горста. 5 - аспатиl'fСкая Телецкоro 
горста и саратанская междУречья Башкаус - Чулышман, 6, 7 - баратальская (6) 11 арьщжанская (7) Баратальского гор
ста, 8 - меurryярыкская южного склона КураЙск.оro хребта: 9 - roрно-алтайская серия (артлашская и кумурлинская 
свиты); 10, 11 - девонские (10) и каменноугольные (11) отложения; 12 - Карасуйская зона дизфгореза; 13 - наиболее 

крупные дизъюнктивы; 14 - несогласный контакт. 
Интрузивы; кк - Кубадринский 11 Каракудюрский, Т - Теранджинский, К-А - Карумбы-Айринский, 

А - АтуркольскиЙ. 

физм достаточно четко связан с процессами гранитизации нижнепалеозой
ских образований. 

Стратиграфические работы в юго-восточной части Горного Алтая осо
бенно широко велись в хорошо обнаженной и доступной Курайской зоне. 
Здесь кроме указанных свит были выделены вулканогенно-осадочные сага
лакская, тыдтуярыкская и эсконгинская, осадочно-вулканогенные балхаш
ская и каянчинская свиты_ Но несмотря на хорошую обнаженность зоны 
среди геологов нет единого мнения о взаимоотношении и возрасте выделен
ных свит (табл. 1 ) .  

Многие геологи придерживаются мнения о рифейском возрасте карбо
натно-кремнистой баратальской свиты, опираясь на определения находя
щейся в ней водорослевой проблематики и на более высокое стратиграфи
ческое положение венд-нижнекембрийских сагалакской и арыджанской 
свит в юго-восточной части Баратальского выступа [Дергунов, 1 967; Винк
ман, 1 959; Зыбин, 1 967; и мн. др. ] . Напротив, Н_И. Гусев и Е.А. Киселев 
[ 1 986 ] отмечают в центральной части выступа налегание баратальской сви
ты на арыджанскую (актуринскую) с маломощными и невыдержанными по 
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Сопоставление стратиграфических схем рифея 

Горного Алтая 
Т

абл�tца I 

нижнего кембрия IOI"O-ВОСтока 

Дерryнов. 1%7 Зыбин. 1967 Ром,ненко. 1971 Зыбин. Сергеев. 1978 Гусев. I<J'C<J1eB. 1986 

Венд-IIUЖНUЙ кем6рuй 
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джаllскаs: 

свита та конгинская свить 
(
акт

у
ринская) 

свита 

Рuфей 
Баратальская I Баратальская сви-

I 
Баратальская I 

Ба�

:

тальская сви-

I свита та свита 

простиранию горизонтами гравелитов и конгломератов в основании. Прини
мая возраст актуринской свиты за венд, опять же по проблематике, Н .И .  
Гусев и Е.А. Киселев датируют баратальскую свиту вендом - нижним 
кембрием. 

Считается , что в юго-восточной части Баратальского выступа арьщжан
ская свита согласно, местами с перерывом, налегает на сагалакскую [Де
ргунов ,  1 967; Винкман, 1 959 ]. В левом борту р.Аккая В.А. Зыбин ( 1 967 ] 
выделяет балхашскую свиту, перекрывающую арьщжанскую. В Курайском 
хребте в бассейне р. Тыдтуярык балхашская свита, по данным В.А. Зыбина 
[ 1 967 ], согласно перекрывается тыдтуярыкской. В бассейнах рек Мокрый и 
Сухой Тыдтугем А.Б.  Дергунов [ 1 967 ] выделяет каянчинскую свиту , разде
ляя ее на две части: нижнюю осадочно-вулканогенную и верхнюю вулкано
генно-осадочную. Взаимоотношения между подсвитами трактуются как со
гласные. 

По юго-западному обрамлению Баратальского выступа развит комп
лекс пород исключ:и;тельно терригенного состава (чибитская,  чулекташская, 
курайская свиты) .  Чибитская свита выделена в районе р. Акташ, где она с 
резким структурным несогласием залегает на баратальской [Бондаренко, 
1 976 ]. В ее нижней грубообломочной пачке находятся глыбы и мелкие об
ломки кремнисто-карбонатных пород баратальской свиты и известняков с 
археоциатами нижнего кембрия. 

В последнее время чибитская и развитая юго-восточнее чулекташская 
свиты признаны грубообломочными олистостромовыми образованиями [Зы
бин, 1 985; Гусев, 1 986 ]. Они прослежены В.А. Зыбиным на протяжении 
200 км от бассейна р. Анос на севере Горного Алтая до Курайской степи на 
юге. 

В юго-западной части выступа аналогичные отложения также страти
графически перекрывают баратальскую свиту [Дергунов, 1 967 ], но в.п. 
Сергеев рассматривает их под названием курайской свиты. Под этим же 
названием выделяются нижнекембрийская известняково-граувакковая тол
ща в устье р. Балхаш и терригенно-карбонатные породы в Акташском тек
тоническом узле. Следует отметить, что известняково-граувакковая тол-
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ща - единственная из доордовикских образований юго-востока Горного 
Алтая,  которая содержит строго определенную фауну. В ней обнаружены 
археоциаты санаштыкгольского горизонта верхней половины нижнего ксмб
рия [Зыбин, 1 967 ;  Дергунов, 1 967 ]. 

В.А. Зыбин и ВЛ. Сергеев [ 1 978 ] сделали попытку обобщить страПI
графический материал по Курайской зоне в целом. Применяя прин ц�1П 
унаследованного развития ,  они рассмотрели структуру рифейско-кембрий
ских образований как горст-антиклинорную, в ядре которой находится ба
ратальская свита. Разнородные комплексы пород, слагающие крылья .этой 
структуры, они посчитали возрастными аналогами. По их мнению, наибо
лее вероятно сопоставление арыджанской свиты с эсконгинской, а балхаш
ской (сагалакской) - с чулекташскоЙ. В состав эсконгинской свиты они 
включили комплекс пород, находящихся между сплошным полем развития 
баратальской и чулекташской свит. В ней отмечаются известняки, карбо
натные брекчии, конгломераты, доломиты, сланцы и вулканиты, представ
ляющие разные по генезису и глубине формирования породы [Зы
бин, 1 98 7 ] .  

Геологическое строение восточной части Горного Алтая (Улаганской 
ЗОНЫ), где широко развиты разнообразные по составу и метаморфизму до
ордовикские образования, наиболее интенсивно изучалось в конце 50-х -
начале 60-х годов. Результаты этих работ были дополнены и обобщены в 
монографиях В.В .  Волкова [ 1 966 ] ,  А. Б. Дергунова [ 1 967 ] и А.И. Родыгина 
[ 1 979 ] .  . 

В Восточном Алтае традиционно выделяются (см. рис. 3) четыре круп
ные структуры: Телецкий (горст) и Чулышманский (горст, антиклинорий) 
выступы, сложенные регионально метаморфизованными породами, Орой
ский выступ И Башкаусский синклинорий, представленные преимуществен
но песчано-сланцевыми толщами. Между ними выделяют У лаганский глу
бинный разлом, а к западу от Телецкого выступа - Курайско-Телецкий 
глубинный разлом. Внутри перечисленных структур стратиграфическую по
следовательность многие исследователи устанавливают довольно однознач
но, хотя здесь существуют определенные трудности , связанные с неодно
родным, часто глубоким метаморфизмом пород. Что же касается взаимоот
ношения образований, слагающих зоны глубинных разломов, и характера 
их контактов с метаморфическими и песчано�Сланцевыми толщами , то на 
их счет существуют самые противоречивые точки зрения. 

Первоначально Ю.С. Перфильев, М.Н.  Ланда и А.В. Борцева пришли к 
выводу о существовании в бассейне р. Башкаус согласно наслоенного (до 20 
км) кембрийско-раннеордовикского разреза, в основании которого находит
ся существенно вулканогенная саратанская свита, перекрытая согласно с 
постепенными переходами песчано-сланцевой башкаусской свитой Орой
ского выступа. Последняя рассматривалась как нижний член горно-алтай
ской серии Восточного Алтая. К башкаусской свите они отнесли горизонты 
вулканогенных сланцев мощностью до 300 м, аналогичных таковым из са
ратанской свиты. Несколько позже А.И. Родыгин и И.А. Вылцан [1965 ] ис
следовали верховья р. Саратан и подтвердили вещественную близость баш
каусской и саратанской свит, но отметили,  что последняя, состоящая на 
80 - 85 % из расслан цованных эффузивов (часто шаровых лав) основно
I:'O состава, отделена от башкаусской разрывами. Исходя из структурных 
построений, они предположили,  что налегание башкаусской свиты на сара
танскую несогласное. Последняя свита на этом основании и по близости со
става была сопоставлена с уймонской свитой Теректинского выступа. Воз
раст саратанской свиты датируется первой, а башкаусской - второй поло
виной среднего рифея. А .И .  Родыгин и И.А. Вылцан также отметили широ
кое развитие в поле выходов саратанской свиты мелких тел гипербазитов. 
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Н.И.  Гусев, Я.М .  Гутак и ряд других исследователей В Ы Ч ,lеН ИJ1 11 ба
зальты из состава баш каусской свиты, огранич или их поверхностью стра 
тиграфического несогласия и отнесли к саратанской свите. Получилось, что 
саратанская свита верхнерифейско-вендскоro возраста стратиграфи ЧСlЖ 1 1  

перекрывает верхне�ифейскую башкаусскую свиту.  
А.И.  Родыгин И И.А.  Вылцан [ 1 965 J междv вvлканоген но-осаДОЧНОil 

башкаусской свитой и песчано-сланцевыми породам� арт.13 ШСКОЙ и кумур
линской свит горно-алтайской серии предположили наличис признаков тск
тоно-денудационного перерыва. Это послужило причиной объеди нения вы
ходов башкаусской свиты в самостоятельный Оройский выступ .  

Г.Г. Лепезин [ 1 972 ] ,  детально изучивший особенности метаморфизма 
Курайского и Оройского выступов, определил в них метаморфическую зо
нальность и объединил в единый Тонгулакский выступ. 

Таким образом , в работах ряда исследователей по м ногим вопросам,  
касающимся геологического строения региона, намети,1СЯ широкий круг 
противоречий, причины которых кроются, на наш взгляд, прежде всего в 
недоучете роли горизонтальных тектонических движений в формирова НИI1 
структуры Горного Алтая. 

При горизонтальном совмещении часто в едином разрезе в форме по
кровов или пластин находятся образования нескольких палеотектонических 
зон или различные части стратиграфического разреза одной из них. Даль
нейшие складчатые и разрывные деформации покровных сооружен ий при
водят к образованию в современном срезе ряда тектонических форм (остан
цы покрова , тектонические окна и полуокна, складчатые послойные надви
ги и т.п . ) ,  недоучет которых приводит к ошибочным выводам касательно 
палеотектонических условий, времени и последовательности формирования 
слагающих их структурно-вещественных комплексов. Поэтому автор при 
изучении Горного Алтая особое внимание уделял выявлению признаков го
ризонтальных тектонических движений. В центральной , юго-восточной и 
восточной частях региона были закартированы фрагменты сложной покров
но-чешуйчатой структуры и связанные (. ее формированием меланжи и 
олистостромы.  

В связи с этим возникла необходимость пересмотреть тради цион ные 
стратиграфические схемы,  представления о тектонической п рироде глубоко
метаморфизованных образований Горного Алтая, его структуру, как в це
лом, так и отдельных элементов. Это позволило значительно изменить 
трактовку нижнепалеозойской эволюции региона и частных структур его 
составляющих, наметить связь процессов метаморфизма и магматизма с 
тектоническими движениями. 

Г л а в а  2 

ПОКРОВНО-ЧЕШУЙЧАТА Я СТРУКТУРА 
ГОРНОГО АЛТАЯ 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМ И Н ОЛОГИ И 

Выделенные ранее основные структурные элементы и вещественные 
комплексы пород в центральной , юго-восточной и восточной частях Горного 
Алтая изучены нами методом детального геологического картирования 
[ Буслов ,  1 984,  1 985, 1 986а,б,  1 987а-г; Берзин и др. ,  1 988 ;  Буслов и др. ,  
1 988 ] .  В результате исследований выделены две основные разновозрастные 
группы разломов: додевонские складчатые надвиги и нарушающие их по
следевонские преимущественно взбросо-сдвиги, взбросо-надвиги и надвиги. 
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Прослеживание разновозрастных групп разломов на площади и определе
ние связанных с их развитием структурных форм и вещественного состава 
последних послужили осн)вой тектонического районирования рассматрива
емых частей Горного Алтая. 

Выявлено, что поверхности древних надвигов смяты в складки с углами 
наклона крыльев от пологих до вертикальных, а местами опрокинутых. 
Они сопровождаются обычно серпентинитовым меланжем, милонитами, 
бластомилонитами, редко брекчиями и рассланцеванием пород. Надвиги 
расчленяют исключительно додевонские толщи с образованием сложной по
кровно-чешуйчатой структуры.22 

Древние надвиги, в силу их деформированности и фрагментарного про
явления, выпали из поля зрения предыдущих исследователей. В основном 
картировались хорошо выраженные в рельефе молодые разломы, а поверх
ности надвигов в болыпинстве случаев рассматривались в качестве страти
графических границ. На этой основе проводилась классификация структур, 
составлялись геологические карты и тектонические схемы. Надвиrooбразо
ванию же подвержены раннепалеозойские вещественные комплексы Горно
го Алтая,  что позволяет рассматривать его каледонский структурный план 
как линейный покровно-чешуйчатый,  нарушенный девонской и постдевон
ской блоковой тектоникой. 

Позднепалеозойско-мезозойские разломы обычно сопровождаются лишь 
продуктами катаклазирования и брекчирования пород, реже рассланцева
нием и диафторезом. Иногда в тектонитах этого возраста встречаются об
ломки милонитов ,  бластомилонитов и лиственитов. Местами разломы трас
сируются серпентинитами, образующими протрузии из зон более древних 
надвигов. Последевонские разломы (Курайский, Кубадринский, Чарышско
Теректинский и др.) нарушают каледонское покровно-чешуйчатое сооруже
ние и перекрывающие его стратиграфически отложения. При этом образу
ется мозаично-блоковая структура , в которой на дневную поверхность в от
дельных блоках выведены самые разнообразные по составу, метаморфизму 
и возрасту образования, принадлежащие различным структурным этажам. 
Девонские толщи деформированы обычно в крупные брахиформные склад
ки и лишь вблизи разломов осложнены мелкой напряженной складчато
стью. 

В качестве основных структурных элементов в закартированных участ
ках выделяются тектонические покровы [Буслов, 1 986а, 1 987а-в; Берзин и 
др. , 1 988 ] ,  которые представляют собой, как будет пока за но ниже, прямое 
следствие проявления аккреционной тектоники. Это изначально в общем 
плоские геологические тела, испытавшие горизонтальные или субгоризон
тальные перемещения по надвигам (как правило, от нескольких десятков 
до сотен километров) .  С формированием покровов связано развитие слож
ных пликативных дислокаций, метаморфизм пород, образование олистост
ром и меланжеЙ. В последующем покровы,  как и обычные толщи, претер
певают складчатые и разломные деформации, но имеют вместо нормальных 
стратиграфических контактов тектонические. Покровы отличаются от ни
жележащих образований несколькими или всеми следующими признаками: 
особенностями состава, возраста пород, структурой и метаморфизмом. Они 
могут состоять из отдельных пластин или пакетов пластин, сложенных 
близкими по перечисленным характеристикам образованиями. 

Для нижней части покровных тел характерны зоны интенсивного рас
чешуивания, где слагающие их породы чередуются с породами нижележа
щих структур. В связи с этим в строении некоторых покровов выделяются 
основное тело и расчешуенное основание. 

Офиолиты и метаморфиты - индикаторы вьщеляемых предшественни
ками глубинных разломов ,  повсеместно вовлечены в процессы горизонталь-
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ных тектонических движений. Так, метаморфические породы в юго-восточ
ной И восточной частях Горного Алтая слагают тектонические покровы, ко
торые подстилаются серпентинитовым меланжем [Буслов, 1 985, 1 987а, в ]. 
В центральной части Горного Алтая теректинский метаморфический комп
лекс образован серией крупных пластин и представляет собой чешуйчатую 
структуру, погруженную под офиолитовый покров [Буслов, 1 986а , 1 987б ]. 

В связи с указанным структурным положением гипербазитов и мета
морфических пород зоны глубинных разломов рассматриваются как фраг
менты раннепалеозойской чешуйчатой структуры Горного Алтая, образую
щие блоки,  ограниченные позднепалеозойско-мезозойскими взбросо-сдвига
ми. Вследствие этого иначе трактуются границы выделяемых в Горном Ал
тае структурно-формационных (фациальных) зон и изменяется интерпрета
ция их глубинного строения. 

Офиолиты 'и метаморфиты Горного Алтая локализуются исключительно 
в покровно-чешуйчатых структурах, которые образуют протяженные шов
ные (сутурные) зоны, разделяющие относительно слабо нарушенные гео
блоки, которые формировались в различных тектонических обстановках. 
Геоблоки различаются стратиграфией, структурой, метаморфизмом и маг
матизмом и отвечают обычно фрагментам островных дуг, микроконтинен
тов и комплексов континентальных склонов и шельфов. Границы геоблоков 
разломные, в современной структуре - в основном молодые сдвиговые, ре
же древние шовные и не могут быть объяснены быстрыми фациальными за
мещениями. Шовные зоны сложены реликтами океанической и окраинно
морской коры. Участвующие в их строении гипербазиты трактуются как 
фрагменты их меланократового фундамента, а метаморфические породы, 
имеющие четкую пространственно-временную связь с процессами горизон
тальных тектонических движений,  рассматриваются как продукт метамор
физма окраинно-морской и океанической коры в субдукционных зонах 
(глаукофановые сланцы, эклогиты) и в зонах тектонического скучивания 
(гранитогнейсовые купола) .  

Выявление площадного развития геоблоков и шовных структур, харак
тера взаимоотношения и зремени превращения их в складчатые и покров
но-чешуйчатые структуры положено в основу геотектонического райониро
вания Горного Алтая и сходного по структурно-вещественным характери
стикам Западного Саяна. В его пределах ' выделяются фрагменты крупных 
геоблоков, совмещенные через ранне- и позднекаледонские покровно-че
шуйчатые шовные зоны. Неоавтохтоном раннекаледонской структуры слу
жат осадочные флишоидные толщи среднего кембрия - силура. Формиро
вание позднекаледонских покровно-чешуйчатых сооружений, слагающих 
Западный Саян, южную и восточную части Горного Алтая ,  продолжалось 
до позднего силура - раннего девона. Неоавтохтоном для Горного Алтая и 
Западного Саяна в целом служат орогенные осадочно-вулканогенные толщи 
девона, которые стратиграфически перекрывают различные элементы древ
ней покровно-чешуйчатой структуры. Таковы основные структурные еди
ницы, обоснование которых приводится в следующих главах. 

МОРФОЛОГО-КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОКРОВНО-ЧЕШУЙЧАТОЙ СТРУКТУРЫ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРНОГО АЛТАЯ 

Теректинская чешуйчатая структура 

В современной структуре теректинский метаморфический комплекс 
пород представлен одноименным выступом. ОН разбит крутозалегающими 
последевонскими разломами на ряд блоков, в который входят различные 
уровни среза его древней чешуйчатой структуры (рис. 4) . 
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Р и с. 4. Тектоническая схема Теректинекой зоны Горного Алтая. 
1 - неоген-четвертичные осадки Уймонскоii ВIl3.r:щны: 2 - 5 - Теректннская чешуйчзТ:lЯ СТРУК1)'ра (2 - метзпес

чана-сланцевая толща, 3 - зеленосланцевая вулканогенно-карбонаТно.террнгенная теректннская С8иrd, 4 - диaфroРН
ровэнные кристаллические сланцы. rnейсы, а также граннтонды Турryндинскоro комплекса н �ro зналоroв, 5 - глау
кофан-сланцсвая уймонская cBlrra); 6 - офИОЛIfТЫ Кайтзнакскоro покрооз; 7 - осадочно-вулканогенные образования 
Сугашскоro покрова (3 - НИЖНЯЯ осадОЧНО-l'УФОгенная и б - веРХIIЯЯ вулканогенная Ш13СТi1НЫ): 8 - нижне-средне
кембрийские песчано-сланцевые толщи ХОJlЗУНСКО-ЧУЙ"СКОЙ зоны; 9 - преимущественно Девонские образованltя; 
10 - девонские и последеВQнские граНifТОИДЫ; 11  - последевонскис взБРОСО-СДВИПJ; 12 - додевонские НадВИГИ, огра-

ничивающие пластины и ПОКро8Ы (а - выявленные, б - предполагаемые). 

Обобщенный разрез теректинской чешуйчатой структуры, который на
ращивается с запада на восток , может быть представлен следующим обра
зом (снизу вверх ) .  

1 .  Песчано-сланцевая толща кембрия, вероятно, аналог горно-алтай
ской серии.  Она имеет флишоидный характер переслаивания, обусловлен
ный чередованием прослоев песчаников и сланцев. В большей части разре
за ритмы достигают мощности первых метров. Часто ритмы начинаются с 
гравелитов. Цвет пород обычно грязно- и серо-зеленый, некоторые прослои 
мелкозернистых песчаНИКf)В и филлитов имеют лиловые оттенки окраски. 

П есчаники и гравелиты по составу преимущественно кварц-полевошпа
товые. Е.С. Л евицким определены редкие обломки жильного кварца, пла
гиоклазов, эпидозитов, кварцитов, кислых интрузивных пород. Цемент 
представлен хлоритом, серицитом , кальцитом, кварцем и альбитом , реже 
эпидотом. Эти же минералы составляют основную часть филлитов и мета
сланцев, образованных по алевролито-глинистым и глинистым породам. 

В районе пос. Карагай песчано-сланцевая толща тектонически пере
крыта метавулканогенно-карбонатно-терригенноЙ. В других местах запад
ной части выступа этот контакт не изучался. Здесь толща образует среди 
метаморфических сланцев изолированные, обычно изометричные, местами 
линейные в плане выходы. В этих случаях возможны две трактовки их со
отношения :  чередование пластин ;  песчано-сланцевая толща служит параав
тохтоном для всего комплекса чешуй теректинской структуры. 

2. Метавулканогенно-карбонатно-терригенная толща (теректинская 
свита) образует крупную пластину в западной и централ ьной частях Те
ректинского в ыступа. Зеленые сланцы представлены эпидот-кварц-аль
бит-хлоритовыми и хлорит-альбит-карбонатными породами в общем высо
кокальцитового мергелисто-песчано-сланцево-грауваккового состава [Дук ,  
1 982 ]. Среди них встречаются прослои, Л ИНЗbl ,  пачки кваРЦl1тосланцсв ,  
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кристаллических мраморов, метабазальтов. Эти дополнительные члены те
ректинской свиты сходны с лежащей выше уймонской, но не  содержат даже 
реликтов высокобарических минералов. Состав теректинской свиты более 
карбонатный и условия метаморфизма соответствуют умеренным давлени
ям (3-6 кбар) и температурам (350-500 ОС) . 

В пограничной полосе с лежащей выше пластиной в бассейне рек Каз
нахты, Поперечной и Культайры метавулканоreнно-карбонатно-терриген
ные породы и нтенсивно меланжированы. Как отмечает А.И. Родыгин 
[ 1 979, с. 1 1 1 ] , в этом районе широко развиты "плоскосланцевые породы, 
оконтуривающие блоки с сохранившейся плоЙча:тостью" .  Выше залегает 
пакет тектонических пластин уймонской свиты. В других местах - на юге 
центральной и в восточной частях Теректинского выступа - между пла
стинами теректинской и уймонской свит располагаются пластины диафто
рированных пород эпидот-амфиболитовой фации метаморфизма (т = 

= 500-650 оС, Р = 4-6 кбар) . 3еленосланцевый диафторез в зонах тек
тонических контактов и вторичное рассланцевание глубокометаморфизо
ванных пород создают в идимость постепенных переходов к зеленым слан
цам теректинской свиты. 

З. Глубокометаморфизованные породы эпидот-амфиболитовой фации 
протягиваются не выдержанной по мощности прерывистой полосой субши
ротного простирания на расстояние почти в 1 00 км. 

В крайней восточной части Теректинского блока пластина глубокоме
таМОрфИЗ0ванных пород известна под названием тургундинского метамор
фического комплекса. В современной структуре наблюдается близкое к вер
тикальному сечение линзообразной формы. Юго-восточное окончание ком
плекса слагают гнейсы и плагиогранито-гнеЙсы. Они представлены преиму
щественно амфиболовыми, амфибол-биотитовыми, биотитовыми , био
тит-кордиеритовыми (иногда содержащими силлиманит и гранат) плагио· 
гнейсами и плагиосланцами, реже амфиболитами и кристаллическими 
сланцами. Среди перечисленных пород часто встречаются мигматиты , обра
зующие послойные пластообразные тела плагиогранитного состава. Мощ
ность тел варьирует от долей метра до первых метров. Кроме того, они об
разуют мелкие неправильные гнезда, линзочки и полоски, параллельные 
кристаллизационной сланцеватости. Плагиограниты представляют собой ти
пичные мигматиты, возможно, генетически связанные с гранитоидами Тур
гундинского массива, расположенными непосредственно к северо-западу от 
гранитогнейсов. Массив сложен различными по составу магматическими 
породами, взаимосвязанными постепенными переходами.  В направлении 
центральной части массива состав пород постепенно меняется от габбродио
ритов (реже габбро) , меланократовых кварцсодержащих диоритов, кварце
вых диоритов к адамеллитам и нормальным гранитам. 

4. М етаморфогенно-вулканогенная толща (уймонская свита) представ
лена частично теми же породами,  что и теректинская свита. Главные отли
чия заключаются в повышенном содержании метавулканогенных сланцев, 
роль которых в разрезах достигает 40-60 % ,  отсутствии карбонатных 
(мергелистых) сланцев и наличии глаукофана, кроссита, вин чита как пока
зателей метаморфизма высоких давлений (Т = 400-500 оС, Р = 7-9 
кбар) . Типичные глаукофановые сланцы приурочены к телам метабазаль
тов (лавам и туфам) ,  которые часто ассоциируют с кварцевыми сланцами, 
содержащими пьемонтит, редко рибекит и Мп-гранат. Глаукофановые 
СЛ'анцы представлены полосчатыми породами неоднородного состава, среди 
которых выделяются альбит- и эпидот-глаукофановые, эпидот-кросситовые' 
и мусковит-винчитовые разновидности rДобрецов, 1 974;  Дук, 1 982; Кузне
цова ,  1 985; и др. ]. Породы в разной степени диафторированы и превраще
ны в порфиробластические альбит-хлоритовые ( :;:  фенгит, кварц) сланцы. 
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Метабазиты и кварциты слагают обычно нижнюю часть разреза уймон
ской свиты. Ее верхняя часть представлена преимущественно метаграувак
ками с прослоями кварцитосланцев, ме,!:абазальтов, редкими линзами мра
моров. 

ВысокобаРJ1ческие породы образуют по крайней мере две крупные пла
стины, имеющие обычно меланжевые контакты. Один из них, с зелеными 
сланцами, описан выше. Другой - в основании верхней пластины - де
тально охарактеризован в работе г.г. Дук [ 1 982 ] .  Она отмечает на уч. 
Маргала-Чендек зону меланжа, где среди кварц-альбит-карбонат-хло
рит-фенгитовых, кварц-альбит-хлорит-карбонатных, хлорит-эпидотовых и 
других сланцев расположены сорванные и растащенные замки складок, сло
женные кварцитами, глаукофан-кроссит-винчитсодержащими актино
лит-эпидот-хлоритовыми сланцами; блоки и линзы - за катыши мраморов. 

Структурный рисунок метаморфических пород Теректинского выступа 
очень сложный. "Сложность строения этих толщ местами настолько вели
ка, что некоторыми геологами высказывалась мысль о невозможности уста
новления истинного залегания пород и расшифровки складчатой структу
ры" [ Родыгин,  1 979,  с. 4 ]. Решение рассматриваемого вопроса сильно ос
ложняет региональное рассланцевание толщ. Тем не менее преобладающее 
совпадение сланцеватости' со слоистостью в метаморфической толще обычно 
сводит задачу к следующему: является ли ее структура моноклиналью или 
представляет собой серию тесно сжатых изоклинальных складок. В послед
нем случае сланцеватость совпадает с простиранием крыльев изоклиналь
ных складок. В крыле каждой конкретной складки независимо от се разме
ров оно параллельно слоистости, но в перегибах складок сланцеватость пе
ресекает и часто затушевывает слоистость до неузнаваемости. 

А .И.  Родыгин [1 979 ) отмечает, что по некоторым плоскостям сланце
ватости происходит дифференциальное перемещение смежных пластин , что 
еще больше усложняет и без того сложную складчатую структуру метамор
фических толщ. 

На анализе фондовых материалов , работ А.И.  Родыгина ( 1 979 ) ,  
г. г. Дук [ 1 982 ) и наших собственных наблюдений складчатую структуру 
метаморфического комплекса пород Теректинского выступа мы можем оха
рактеризовать следующим образом. 

Пачки метаморфических сланцев собраны в изоклинальные складки 
нескольких порядков. Складки первого порядка развиты по всей площади 
Теректинского выступа и имеют размах крыльев от нескольких десятков и 
сотен метров до первых километров. г.г. Дук ( 1 982 ) выявила также в цен
тральной и восточной частях выступа изоклинальные складки более высо
кого второго порядка,  являющиеся более ранними по отношению к описан
ным выше. Они характерны только для теректинской метаморфической се
рии (уймонской свиты. - М.Б.) . Складки довольно редко встречаются в 
обнажениях. П ервоначально они были представлены пакетами сильно сжа
тых лежачих изоклинальных складок с размахом крыльев от сантиметров 
до десятков сантиметров и углами погружения крыльев 1 0 - 1 50.По мнению 
г.г. Дук, эти складки формировались в режиме повышенных давлений од
новременно с высокобарическими минералами. 

Тектонические пластины, оси изоклинальных складок в метаморфиче
ских сланцах, а также кристаллизационная сланцеватость в породах тур
гундинского метаморфического комплекса деформированы в поздние круп
ные брахиформные и куполовидные складки ,  которые характерны и для де
вонских отложений рассматриваемого района. 

Итак,  метаморфический комплекс Теректинского выступа докембрий
ского фундамента представляет собой нагромождение четырех пакетов 
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мощных пластин, породы которых преобразованы в различных фациях ме
таморфизма: низкой и высокой стадиях зеленосланцевой (соответственно 
roрно-алтайская серия и теректинская свита) , глаукофановой (уймонская 
свита) и эпидот-амфиболитовой (тургундинский комплекс и ero аналоги) .  
Причем наиболее метаморфизованные породы залегают выше слабо изме
ненных. Кроме этоro уймонская свита отличается большим количеством 
складчатых деформаций и зеленосланцевым диафторезом пород, который 
характерен и для пород эпидот-амфиболитовой фации метаморфизма. Сле
дует упомянуть еще одно обстоятельство, которое, на наш взгляд, свиде
тельствует в пользу предположения о чешуйчатой структуре Теректинскоro 
выступа. Пластины уймонской и теректинской свит повсеместно прорваны 
дайками габбродиабазов, метаморфизованных в зеленосланцевой фации, 
которые часто деформированы в складки и будинированы. Местами дайки 
занимают до 50 % площади (правый борт р. Катунь напротив устья р. Бол. 
Сугаш) . Они не встречаются в песчано-сланцевой толще. Ниже будет пока
зано, что габбродиабазы не прорывают и образования Кайтанакскоro офио
литовоro покрова. По-видимому, внедрение даек произошло перед или од
новременно с формированием покровно-чешуйчатой структуры района и 
только в породы теректинской и уймонской свит, возможно, тургундинскоro 
комплекса. 

Без учета покровной структуры трудно объяснить, каким образом в со
временной структуре Тер�ктинскоro выступа чередуются в форме мощных 
пластин столь разнообразные по перечисленным признакам комплексы по
род. Чешуйчатая структура теректинскоro метаморфическоro комплекса хо
рошо согласуt:тся с общим покровно-чешуйчатым строением центральной 
части rOPHOro Алтая. Выше нее залегают офиолиты Кайтанакскоro покро
ва. 

Кайтанакский офиолитовый покров 

Кайтанакский покров в современной структуре Теректинской зоны 
проявлен по-разному (рис. 5) . В центральной части он представлен дефор
мированными останцами, перекрывающими различные части метаморфиче
CKOro пакета пластин. По обрамлению Теректинскоro выступа покров рас
пространен неравномерно и образует различные по морфологии тектониче
ские единицы, ограниченные последевонскими разломами [Буслов , 1 986а , 
1 987б ] .  

В строении покрова участвуют венд-нижнекембрийские кремнисто-вул
каногенная и кремнисто-вулканогенно-осадочная толщи, а также гиперба
зиты, габбро, редко комплексы параллельных даек. 

Кремнисто-вулканогенная толща (офиолитовая формация по: [Пинус и 
др. , 1 958 ]) по петрографическим и минералогическим признакам относится 
к фации зеленых сланцев и представлена вулканогенными сланцами ( пор
фиритоидами) , кремнями (силицилитами) и карбонатными породами. 

Вулканогенные сланцы обычно имеют мелкозернистую структуру и 
массивную или сланцевую текстуру. М инеральный парагенез сланцев по
зволяет считать, что они uбразованы в большей мере по вулканогенным по
родам OCHOBHOro состава (диабазам,  диабазовым порфиритам, базальтам и 
их туфам) . К тому же в них часто встречаются хорошо сохранившиеся ре
ликты вкрапленников плагиоклаза, а также структуры ОСНОВНОй массы -
микроофитовая ,  микролитовая,  офитовая, гиалопилитовая и др. Карбонат
ные породы представлены мраморизованными известняками и доломитами. 
Они совместно с кварцитами образуют прослои и линзы мощностью до не
скольких метров и имеют обычно массивную текстуру. 
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Р и с . 5. Схема распространения фрагмеюов КайтаН<tкского офнолнтового покрова в Терек

тинской зоне Горного Алтая .  
1 - неоген-четвертичные отложения Уймонскоif впадины; 2 - нерасчлсtlеНliые палеозойские толщи Лнуikко

И Холзунско-Чуйской ЗОН (К северу от Теректннского разлома): 3 - ТсреКТIfНСI\.З.Я чешуйчатая струкч'ра: 4, 5 - венд

ннжнекембрийские породы. слагающие фрагменты Кайтанакскоro теКТОНlIчеСКОI'О 110КРОВЗ (4 - kpe!\'1HIICTQ-8улкзно{'t:�I

ные, 5 - кремнисто-терригенно-кэр60натные); 6 - последевоtfсtUlС РЭ3JlOfo.н .. l ;  7 - додевонские СКЛiЩчатыс lIаДВllГlI в 

основании останцов Кайтанакскоro покрова: 8 - складчатый нал.ВItГ в ОСНОВЭНIfН фРЗI't\tеIlТЗ 110"1.>0»3 в верховью.: 

р. Ниж. Котанда. Цифры в кружк.а.х - опорные участки (Кайтанакскиii ( 1 ) .  Аккемскнй (2). КЗJН;1.'пItЮ:КJfЙ (3» . 

Кремнисто-вулканогенно-осадочная толща (баратальская свита по 
М. К. Винкман [ 1 959 ]) образована переслаивающимися глинистыми и гли
нисто-кремнистыми сланцами, порфиритоидами,  доломитизированны
ми массивными известняками с маломощными прослоями кремнистого, уг
листо-кремнистого и углистого вещества, а также графитистыми кварцита
ми. Массивные известняки, порфиритоиды и кварциты аналогичны породам 
вулканогенно-кремнистой толщи. 

Гипербазиты почти повсеместно превращены в серпентиниты и слагают 
зоны мономиктового меланжа. Меланж представлен овальными глыба ми 
(до 1 м в поперечнике) массивных серпентинитов, реже серпентинизиро
ванных , дунитов и пироксенитов, заключенных в развальцованные, часто с 
идеальными зеркалами скольжения. И ногда среди них встреча ются шаро
видные и овальные тела пятнистых габбро, родингитизирован ных полно
кристаллических габбро размерами до первых метров. Кроме :этого, габбро 
слагают маломощные пластины. 

Останцы тектоническ.)го покрова в центральной части Теректинского 
блока (см. рис. 4 ,  5) залегают на метаморфическом комплексе его южного 
ограничения на площади 1 5хЗ5 км .  Они смяты обычно в брах иформныс 
синклинальные складки. В основании останцов обычно картируется ссрпен
тинитовый меланж, который также широко развит и внутри останцов по
крова , разделяя их на ряд тектонических пластин.  Внутренняя структура 
пластин в основном дисконформна ограничениям. Слои в них смяты в изо
клинальные складки различных порядков с размахом крыльев и амплиту
дой до первых сотен метров. 

Охарактеризуем основные черты геологического строения отдельных 
тектонических останцов. 

Группа останцов на Кайтанакском участке залегает на сланцах ,  сопо
ставимых с уймонской свитой И тургундинским комплексом, прорва нных 
дайками метаморфизованных габбродиабазов (рис. 6) . Наиболее хорошо об
нажен останец, расположенный в 2 км К северу от пос. Кайтанак (рис. 7) . 
Он имеет неправильную в плане форму и занимает площадь около 6 км2• 
Останец нарушен последевонскими разломами и в приподнятых блоках 
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Р и с. 6. Схема геОЛОГИ'lескоro 
строения тектонических остаllЦОВ 

офиолитовоro покрова на Кайта 

накском 
у

частке. 
1 - четвеpпtчные отложения; 

2,3 - терригенные (2) и вулканогенные 
(3) эйфельские образования; 4 - неросчле· 
ненныс венд-нижнекембрийские толщи 
сугашскои свиты; 5 - 7 - офиолиты� Кэй 
тaнoкcxoro покрова (5 - кремниc:ro-вул
к.аногенныс И 6 - к.ремнисто-терриген
но-карбонатные отложения, 7 - зоны сер
пентинитовоro меланжа (а - выяв
ленные, б - предполагаемые» ; 8 - диоф
торированные метаморфические породы; 
Q - направление падения Н3ДВИГОВЫХ 
поверхностей; 10 последсвонск.ие 
Р:1ЗJlOмы; 11 - элементы залегания Са -

CJlОИСТОСГЬ, б - CJ1знцеВ3'Г()(..1b). 

уничтожен эрозией, в 
центральной части пере
крыт четвертичными отло
жениями. 

В подошве останца 
картируются линейные 
линзообразные тела сер-
пентинитового меланжа, 
достигающего по мощно
сти 1 00 м, а также лист
вениты. Углы наклона 
складчатой подошвы ос
танца, трассируемой сер

Wt !d?!2 [: . :!J : 1 : 1: 1 : 1 :  4 

Q5 EJБ Н/J7 

пентинитами, изменяются от О до 60-700. Останец залегает на различных 
литологических горизонтах диафторитовых сланцев по гранитогнейсам 
тургундинского комплекса срезает ее складчатую структуру. 

Обычно серпентинитовый меланж разделяет останец на ряд пластин, 
сложенных кремнисто-вулканогенной толщей, габбро, комплексом парал
лельных даек. Мощность пластин достигает 300 м. По горизонтам кварци
тов в пластинах устанавливаются крупные изоклинальные складки с разма
хом крыльев до 300 и амплитудой до 250-300 м, осложненные более мел
кими изоклинальными складками двух порядков. Кварциты часто будини
рованы. Изгибы слоев внутренних частей пластин иногда близки к прости
ранию зон серпентинитового меланжа, а в большинстве случаев резко дис
конформны. 

В дpy�x останцах Кайтанакского участка наблюдается аналогичная 
структура. 

Для фрагментов тектонического покрова для Верх-Уймонского (как и 
для Кайтанакского) участка характерно развитие дисгармоничной складча
тости (рис. 8). Структура здесь также нарушена последевонскими разлома
ми северо-восточного простирания, которые разбивают его на серию текто
нических блоков. 

Самый крупный из останцов Верх-Уймонского участка общей пло
щадью около 1 2  км2 разделен на четыре субпараллельные пластины мощ
ностью до 300 м, отделенные друг от друга зонами серпентинитового ме
ланжа. Мощность зон в отдельных пересечениях достигает 1 00 м. Тектони
ческие пластины сложены преимущественно кремнисто-вулканогенными 
отложениями. Лишь в северной части останца картируется кремнисто-тер
ригенно-карбонатная толща, слагающая самостоятельную пластину. 
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Р и с. 7 .  Схема геологического строения 
останца тектонического nOKpoBa, располо

женного в 2 км К северу от пос. КаЙтанак. 

1 - четвертичные отложения; 2 - ОС3ДОЧНQ
вулканогенные девон(:кие породы; 3 - диафroрирован
ная глзукофан-сланцевая УЙМОflСк.ая С8ИТЗ; 
4 - диэфториты по гранитоrnейсам; 5,6 - офиолиты� 
КдЙТ3J13КСКОl О покрова (5 - веtЩ-нижнекембриИск.ие 
кремнисто-вулканогенные образО8ЗНИЯ с прослоями 
к.м.РЦИТОВ); 6 - серпеНТИНИТО8ЫИ мeлfs.ж; 7 - дайки 
метаморфИЗОВ3ННЫХ гзббро-дизбазов; 8 - последсвон
CКJ1C крyroзалегающие разломы (3 - выявленные, 
б - предполагаемые); 9 - склздчатые додевонские Н3-
ДВИГИ (а - выявленные, 6 - предползгзсмые); 
10 - налравления погружений сланцевзтоC'rn (а) и 

слоиcтocrи (6). 

В основании останца по севе
ро-восточному обрамлению развит 
тектонический меланж, перекры
вающий глаукофан-сланцевую 
пластину. В нем широко развиты 
различные по величине угловатые 
обломки и глыбы силицилитов, 
пластинки черных сланцев, блоки 
мраморов и винчитовых сланцев , 

� lй7/l заключенные в диафторированные � 7 �8 породы уймонской свиты - пор
фиробластические сланцы, а также 
сланцы серпентинитовые. Вероят
но, эти образования и были описа

ны в работе А.Б .  Дергунова и н.н.  Хераскова [ 1 985 ] в качестве олисто
стромы. 

Фрагменты Кайтанакского покрова по обрамлению Теректинского вы
ступа, как отмечалось выше, имеют различные формы обособления. Их 
различия обусловлены неоднородными проявлениями молодых сдвиговых 
движений по плоскостям ограничивающих выступ Южно-Теректинской и 
Теректинской систем разломов . 

. Южно-Теректинская система разломов в восточной части выступа 
представлена взбросо-сдвигами субширотного и севера-западного простира
ния, нарушенными поперечными малоамплитудными разломами. По взбро
со-сдвигам песчано-сланцевые толщи юга Горного Алтая граничат с образо
ваниями Теректинского блока. На границе расположен ряд более мелких 
линейных тектонических блоков. Часть из них, длиной более БО и шириной 
до 2 км,  представлена фрагментами тектонического покрсва (рис. 9) . При
чем если в междуречье Аргута и Аккема фрагмент покрова зажат в зоне 
разломов между кембрийскими песчано-сланцевыми' толщами Холзунско
Чуйской зоны И метаморфическими образованиями Теректинского блока, 
то западнее он постепенно отходит от этой границы и располагается в поле 
развития последних. 

Наиболее показателен в отношении строения фрагмента покрова по 
южному обрамлению восточной части выступа Аккемский участок, изучен
ный автором совместно с Н .А .  Берзиным и В.М.  Писаренко. На этом участ
ке (рис. 1 о) в левом борту р. Аккем напротив устья р. Ороктой В тектони
ческом блоке развит серпентинитовый меланж, разделяющий пластины, 
сложенные кремнисто-вулканогенно�осадочной толщей. Зоны меланжа и 
пластины смяты в крупную синклинальную складку ,  крылья которой ос
ложнены рядом более мелких складок. Максимальные углы наклона крыль
ев достигают 50-БОо• Осевые плоскости складок простираются в юго-вос, 
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Р и с. 8. Схема геологического 
строения останца тектонического 
покрова на Верх-Уймонском участ

ке. 
1 - четвертичные отложения; 2 -

4 - офиолиты� Кайтан3JtCltOГО покрова: 
2 - венд-иижнеимбрийCJrnС RpeМНИC"J"(rвуn
uнoгeHHЫC образования, 3 - веНД-нижнсим
бринские кремнисто-терригенно--к.арбоН3'ПIые 
образования, 4 - серпсН"Пt:НiП'OВЫЙ мcnанж; 

5 - глаут.офан-сланцеаая: УЙМОНC1t3Я свита; 
6 - последевонские к.рyroэ.алегающие разло
мы; 7 - ДОДС80НCЮiС надвиm; 8 - элеМСIrt'ы 
зз.nеганИJ1 (3 - CJ10ИС'1'ОСТЬ. б - сланцева-

тocrь). 

точном направлении. Зерка
ло складчатости погружается 
в этом же направлении в 
сторону р. Аккем под углами 
1 0-200. 

Внутри блока картиру
ются три тектонические пла
стины и четыре зоны серпен
тинитового меланжа, содер
жащего местами глыбы пят
нистых габбро. Видимая 
мощность пластин и тел ме
ланжа не превышает соот
ветственно 200 и 1 00 м. 

В хорошо обнаженной 
нижней тектонической пла-

�4 �5 �б 
G2] 7 ,о( 161 8 

0,5 км 
� 

стине, выходящей на дневную поверхность в скальных обрывах р. Аккем, 
наблюдается сложная внутренняя структура. Слоистость в кровле пластины 
конформна ограничению, а в подошве деформирована в серию мелких 
складок, резко дискордантных надвиговой поверхности. Лежащие выше 

2 к м  

bd1 � 2 
ШIJ 3  04 �5 � б  �7 

Р и с. 9. Схема геологического строения фрагмента Кайтанакского офиолитового покрова в 
междуречье Аргута и Аккема (составлена совместно с Н.А. Берзиным и В.М. Писаренко) . 

1, 2 - П3.11еозоЙские образования (1) днyiiско·'!уйской и кембрийские песчано·слаНЦевые толщи (2) Холзунско
\'[УИСКОЙ зон; 3 - глаук.схра.н-сланцс8:lЯ уймонская свита; 4, 5 - КаЙ1"аНакск.ий офИОЛИ'ТО8ЫЙ покров (4 - нерзсчленен
иыс вснд-нижнскемiрийскис толщи, слагающие тектонические плзcrnны, 5 - гипербззитовый МeJ1анж); 6 - направ

ление погружения CXJ13ДЧ3ТЬ1Х надвигов; 7 - последеВQнск.ие к.рyroзa.nеrnющие рЗЫЮМЫ. 
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Р и с. 1 0. Схема геологического строения фрагмента офИОЛИТОБОГО Кайтанакского покрова на 
АI'.кемском участке (составлена совместно с Н.А. Берзиным и Б.М. Писаренко) . 

1 - четвертичные отложения; 2 - кембрийские песчзно·сланцсвые толщи холзунско·чуйской зоны; 3 - глау
ксхран-слзнцевая уймонская свита; 4, 5 - к.а.ЙТЗнакск.ий покров (4 - веид-нижнекембриЙск.ие кремниСТ'О-теРР�lгенно
карбонаrnые образования, 5 - серпентинитовый меланж); 6 - складчатые нЗДвиrn; 7 - послеДевонские крутоззлеra

ющис разломы; 8 - элементы залегания сланцеватости (а) и слоистости (6). 

пластины обнажены относительно слабо и в них хорошо картируются лишь 
горизонты кварцитов и известняков, при прослеживании которых выявля
ется, что в нутренняя структура пластин складчатая. 

На юго-восток от Аккемского участка, в северном борту р. Ороктой, 
прослеживается также крупная синклинальная складка. Далее на юго-вос
ток вдоль южного обрамления выступа в узкой полосе, не превышающей 
2 км, обнажается южное крыло синформной складки ,  где тела серпентини
тового меланжа под углом в 40-700 моноклинально погружаются на север 
и северо-восток, образуя несколько протягивающихся на многие десятки 
километров зон (см. рис. 9) . 

Северо-западнее Аккемского участка на левобережье р. Катунь ширина 
выходов блока гипербазитов и венд-нижнекембрийских образований не 
превышает 1 км. Плохая обнаженность не позволяет полностью закартиро
вать структуру этой части блока. Видно лишь, что серпентинитовый ме
ланж образует узкие извилистые зоны и разделяет катаклазированные 
венд-нижнекембрийские толщи, смятые в складки. 

Теректинский разлом, являющийся частью Чарышско-Теректинского 
лениамента, ограничивает с севера выступ и характеризуется как . взбросо
сдвиг. Разлом имеет сложное строение. Сместители основной зоны имеют 
общее северо-западное простирание. От них отходят на северо-северо-вос
ток многочисленные оперяющие разломы. Совместно они образуют струк
туру типа конского хвоста, нарушенную малоамплитудными поперечными 
разломами. 

По Теректинскому разлому образования рассматриваемой зоны под уг
лами 70-800 взброшены на толщи Ануйско-Чуйской зоны.  В пограничной 
полосе располагаются многочисленные тектонические блоки линзообразной 
в плане формы. Два таких блока представлены фрагментам и  тектоническо
го покрова. 
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Р и с. 11 .  Схема геологическоro строения Кайтанакскоro покрова на Казнахтинском участке. 
1 - четвертичные отложения; 2 - пмсозоИск.ие породы Ануйско·чуйской зоны; 3 - 3eJlCHbIe CJ1:1JfЦL.1 терек

тинскои свиты; 4, 5 - Кайтанакск.ий покров (4 - веНД-НИЖJ-tсксмбрийские кремнисто-вул.к.:uIOГСННЫС образования, СЛ:1-
r:uoщие деформированные тектонические nЛ3СТИНЫ, 5 - серпеfЛ"ИНИ1'ОВЫЙ мел::шж); 6 - направление ГlOгружеllИЯ нз
двиroв (:. - нормальное. б - опрокинутое); 7 - крyroзалеrnющие послеДеВОНСКJtе сместитсли ТерсктиtlСКОro рззломз; 

8 - напрзвление поrpужения слоиСТ'Оcnt. 

Первый блок в верховьях р. Казнахта (Казнахтинский участок) имеет 
длину более 1 0  км при ширине чуть более 1 км. Фрагмент покрова дефор
мирован в крупную опрокинутую на северо-восток антиклинальную склад
ку (рис. 1 1 ) и представлен двумя тектоническими пластинами, сложенными 
кремнисто-вулканогенными образованиями .  Разделяющая их надвиговая 
поверхность трассируется серпентинитовым меланжем, мощность которого 
достигает местами 250 м .  Видимая мощность пластин составляет 
300-500 м. Внутренняя структура в общем конформна разделяющей по
верхности надвига. 

Второй блок (см. рис. 5) в верховьях р. Ниж. Котанда превышает по 
длине 20 км, а по ширине достигает 1 км. Внутри блока прослеживается на 
расстоянии до 8 км зона серпентинитового меланжа. Меланж трассирует 
поверхность надвига, погружающуюся на юг. В висячем крыле надвига раз
вита кремнисто-вулканогенно-карбонатная толща, в лежачем - метамор
фические породы уймонской свиты. 

На юге образования блока контактируют с метаморфитами Теректин
ского выступа, на севере - с верхнедевонскими породами Ануйско-Чуй
ской зоны.  К разлому северного ограничения приурочена крутозалегающая 
протрузия серпентинитов . 

. Фрагментарное распространение частей Кайтанакского покрова по пло
щади - идеальный случай для определения максимальной амплитуды пе-
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рекрытия офиолитами метаморфических пород теректинской чешуйчатой 
структуры. Если предполагать, что перемещение аллохтонных масс проис
ходило в субмеридиональном направлении, то амплитуда перекрытия со
ставляет, как минимум, 30 км (см. рис. 5) . Учитывая, что пластины терек
тинского метаморфического комплекса пород погружаются на восток и юго
восток, можно считать, что офиолиты Кайтанакского покрова перемеща
лись в западном направлении. В этом случае амплитуда надвигания дости
гает 1 00 км. Таким образом, амплитуду перекрытия офиолитами Кайта
накского покрова метаморфических · пород теректинского комплекса можно 
оценить в пределах 30- 1 00 км. 

Сугашский андезит06азальтовый покров 

В строении покрова принимают участие венд-н ижнекембрийские 
осадочно-туфогенная (нижняя подсвита сугашской свиты) и вулканогенная 
(верхняя подсвита сугашской свиты) толщи (см. рис. 4) . 

Осадочно-туфогенная толща сложена чередующимися туфо-алевроли
то-глинистыми породами и туфопесчаниками с небольшой примесью крем
нистых пород. Чередование часто носит ритмичный характер. 

Вулканогенная андезито-базальтовая толща представлена переслаиваю
щимися диабазовыми, пироксеновыми и плагиоклазовыми порфиритами , 
вариолитовыми лавами основного состава,  их туфами, туффитами, дайками 
и симами диабазов, диабаз-порфиритов и габбродиабазов, реже (до 
25 % )  - песчаниками (в основном граувакковыми) и алевролитовыми 
сланцами. 

Следует отметить, что в литературе укрепилась точка зрения о стра
тиграфических взаимоотношениях перечисленных толщ. Так, Ю.С. Пер
фильев [ 1 960 ] ,  В.В.  Волков [ 1 966 ] и другие авторы приводят сведения о 
том, что: сугашская свита с ба зальным горизонтом конгломератов мощно
стью 5- 1 0  м перекрывает в верховьях руч. Воровской Ключ уймонскую И 
содержит гальку пород последней; осадочно-туфогенная толща согласно пе
реходит в вулканогенную, образуя единую сугашскую свиту; выше сугаш
ской свиты согласно залегает песчано-сланцевая катунская свита. 

Достоверность указанной стратиграфической последовательности имеет 
важное значение, особенно в трактовке возраста метаморфических образо
ваний Теректинского выступа. Поэтому нами был детально изучен контакт 
сугашской и уймонской свит В верховьях руч. Воровской Ключ на правобе
режье р. Бол. Сугаш (рис. 1 2, а) . На всем протяжении контакт разломный 
и образует в плане складку с размахом крыльев до нескольких километров. 
Г.Г. Дук [ 1 982 ] считает его также тектоническим, складчато-деформиро
ванным. В висячем крыле надвига расположена сугашская свита. 

В верховьях руч. Воровской Ключ (см. рис. 1 2 ,,!) линия контакта обра
зует в плане тупой угол, раскрытый на юг в сторону выходов сугашской 
свиты. Слоистость же в свите резко дисконформна контакту. Лишь в одном 
месте она имеет близкое к направлению контакта простирание, но погру
жена в противоположную сторону (на северо-восток) под углами 50-600. 
Породы сугашской свиты и метаморфического комплекса здесь превращены 
в тектоническую брекчию мощностью до нескольких метров. 

П ри таких простираниях слоистости сугашской свиты и характере ее 
контакта с уймонской свитой нет в принципе места для базальных конгло
мератов. Вероятно, за них была принята тектоническая брекчия. К такому 
же мнению пришел В.А. Зыбин (устное сообщение) , изучивший контакт в 
1 986 г. 

Южнее, в правобережье р. Бол. Сугаш, отчетливо прослеживается на
двиговая природа контакта. Поверхность контакта погружается на восток 
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Р и с. 12. Схемы геологического строения подошвы Сугашского покрова в бассейнах рек 
Бол. и Мал. Сугаш (а) и разрез по линии А-Б (б) . 

а: 1 - четвертичные отложения; 2 - осадочно-туфоге!iНая толща сугашской свиты; 3 - элементы прастирания 
слоистости; 4 - метаМОрфIfческие сланцы уймонской свиты; 5 - гранитоиды; 6 - фронтальный надвиг Сугашскоro 

покрова; 7 - прочие разломы; 8 - элементы слоистости. 
б: 1, 2 - элементы слоистости в осадочно-1)'фогенной толще (1) и сланцеваТОС'Лt в метаморфичеСКItх сланцах 

уЙмонск.ой свиты (2); 3 - дайки; 4 - фронтальный Н3Д8ИГ; 5 - субroризоитальныс малоамплитудные срывы. 

под углами в 30-600 и сопровождается серией субгоризонтальных малоам
плитудных срывов. Вблизи контакта они смещают породы уймонской свиты 
И локализованные в ней дайки основного состава. Особенно хорошо это 
в идно по деформациям даек. Вблизи контакта они разорваны, на расстоя
нии в первые сотни метJЮВ от него - дислоцированы, а далее имеют пер
в ичные прямолинейные формы залегания (см. рис. 1 2 ,б) . Для осадочно-ту
фогенной толщи вблизи контакта характерны сильно сжатые складки севе
ро-восточного простирания, с крутыми (60-800) углами падения осевых 
поверхностей на севера-запад и юго-восток. По породам развита субгори
зонтальное рассланцевание. 

Что же касается взаимоотношения осадочно-туфогенной, вулканоген
ной и песчано-сланцевой толщ, то об их тектонической природе свидетель
ствуют следующие данные. Толщи имеют в общем северо-восточное на
правление ограничений с коленообразными изгибами в бассейнах рек 
Бол. Сугаш и Бол. Окол. В случае постепенных стратиграфических перехо
дов простирание слоистости в них должно было бы совпадать с простирани
ем контактов. Изучение же осадочно-туфогенной толщи показало, что по
роды в большинстве случаев испытали сильное рассланцевание и превраще
ны в филлитовые сланцы, ориентированные обычно дисконформно слоисто
сти. П ростирание сланцеватости в них в общем совпадает с простиранием 
контакта и создает видимость постепенных переходов. Прекрасный пример 
соотношения слоистости и сланцеватости наблюдался в правом борту р. Ка
тун и в 6 км в верх по течению от совхоза " КаЙтанакскиЙ" . В скальных об
рывах обнажаются филлиты, погружающиеся моноклинально под углами в 
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60-700 на юго-восток. Обнаружить в них какие-либо признаки слоистости 
не удалось. Рядом на площадках, отшлифованных водой в русле р. Катунь, 
картируется сложная дисгармоничная складчатость. 

Северо-восточнее, в правобережье р. Бол. Окол, наблюдалась сходная 
картина. Ш ироко развитые здесь полосы филлитов по туфогенно-терриген
ным породам и меют северо-восточное простирание, близкое к простиранию 
контакта с вулканогенной толщей. В незатронутых рассланцеванием поро
дах видно, что слоистость имеет чаще всего субширотное, северо-западное 
и реже северное простирание. 

Для туфогенно-терригенной толщи, распространенной в междуречье 
рек Бол. Окол и Мульта, Г.Г. Дук [ 1 982 ] отмечает тесно сжатые складки, 
нередко асимметричные, с дополнительными мелкими симметричными 
складками на крыльях. Характерны южные, в целом крутые падения длин
ных крыльев и зеркал дополнительных мелких складок. На крыльях скла
док местам и  наблюдаются тесно сжатые изоклинальные складки ,  которые 
относятся к самой ранней группе складок. Контакт же туфогенно-терриген
ной толщи с лежащей выше вулканогенной образует в плане крупную 
складку, шарнир которой погружается в юго-восточном направлении. Кон
такт под различными углами срезает элементы складчатой структуры ту
фогенно-терригенной толщи и является разломным. 

О тектоническом совмещении рассматриваемых толщ свидетельствует и 
то обстоятельство, что среди вышележащих вулканогенных образований 
широко (до 25 % )  развиты комагматичные им дайки и силлы пород основ
ного состава, которые полностью отсутствуют в осадочно-туфогенной тол
ще. Учитывая близкий состав слагающих их осадочных пород, можно пред
полагать, что первоначально вулканогенная толща подстилала осадочно-ту
фогенную. 

Песчано-сланцевая толща (катунская свита) образована ритмично пе
реслаивающимися кварц-полевошпатовыми песчаниками и филлитизиро
ванными глинистыми сланцами ,  редко лиловыми тонкослоистыми кремни
стыми сланцами, сургучно-красными яшмами и туфами. 

Перечисленные образования в рассматриваемом районе на всем протя
жении тектонически перекрывают вулканогенную пластину сугашской сви
ты. Пласты песчано-сланцевой толщи часто образуют крупные складки, 
имеющие размах крыльев до нескольких километров. Оси складок почти 
под прямым углом срезаются контактом с сугашской свитой, что свидетель
ствует о его разломной природе. 

Приведенные данные позволяют считать, что венд-нижнекембрийские 
туфогенно-терригенная и вулканогенная толщи образуют тектонический 
покров, перекрывающий покровно-чешуйчатую структуру Теректинского 
выступа. Тектонически выше залегают сложно деформированные песча
но-сланцевые толщи катунской свиты кембрийского возраста. 

Учитывая, что фрагменты Сугашского покрова участвуют в строении 
грабена, расположенного в левобережье р. Катунь вблизи пос. Кайтанак ,  и 
находятся в 1 О к м  от основного его тела, то это расстояние принимается за 
минимальную амплитуду горизонтального перекрытия им покровно-чешуй
чатой структуры Теректинского выступа. 

О СООТНОШЕНИИ РАННЕПАЛЕОЗОЙСКИХ толщ, 
СТРУКТУРНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
И ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ГИПЕРБАЗИТОВ 
И МЕТ АМОРФИТОВ 

детальным геологическим картированием установлено, что боль
шинство вьщеляемых и предполагаемых в центральной части Горного Ал
тая стратиграфических контактов представляет собой разломы. Так, терек-
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тинская серия метаморфических сланцев, расчленяемых на уймонскую и 
теректинскую свиты, образована пакетом складчатых пластин, сложенных 
сильно и неоднородно дислоцированными породами различных фаций мета
морфизма. Породы, выделяемые в баратальскую, чернореченскую и частич
но в уймонскую свиты, слагают пластины Кайтанакского офиолитового по
крова. Подсвиты сугашской свиты представляют собой тектонические пла
стины, и их контакты с теректинским метаморфическим комплексом и ка
тунской свитой разломные. Песчано-сланцевые породы западной части те
ректинского выступа, выделяемые в горно-алтайскую серию ,  также отделе
ны надвигами от метавулканогенно-карбонатно-терригенных пород терек
тинской свиты. 

Гипербазиты повсеместно входят в состав серпентинитового меланжа ,  
ПрИУJЮченного в большинстве случаев к складчатым надвиговым поверхно
стям. Совместно с габбро, комплексом параллельных даек, венд-нижнекем
брийскими кремнисто-вулканогенными и кремнисто-вулканогенно-осадоч
ными толщами они образуют единый офиолитовый Кайтанакский покров, 
представленный в современной структуре различными по морфологии фраг
ментами. В центральной части Теректинского выступа они слагают дефор
мированные останцы, перекрывающие метаморфическую серию. По обрам
лениям выступа офиолиты участвуют в строении линейных тектонических' 
блоков, ограниченных последевонскими сместителями Теректинского и 
Южно-Теректинского разломов. Их современное структурное положение 
связано с блоковой теКТОНИК9Й, в результате которой были выведены на 
эрозионный срез различные уровни древней додевонской покровно-чешуй
чатой структуры и перекрывающие ее стратиграфически отложения. Имен
но в это время теректинская метаморфическая серия и была оформлена в 
качестве выступа (горста) . Чешуйчатая же CTPYKTYP� теректинской серии ,  
разноJЮДНЫЙ метаморфизм слагающих е е  пород, отсутствие стратиграфиче
ских контактов с заведомо раннепалеозойскими отложениями не позволяют 
рассматривать ее как выступ докембрийского регионально метаморфизован
ного фундамента Горного Алтая. Несомненно, что причины метаморфиче
ских и структурных преобразований теректинской серии пород и офиолитов 
нужно тесно связывать с процессами каледонских горизонтальных тектони
�их движений [Дергунов, Херасков, 1 985; Буслов, 1 986а, б ]. 

Учитывая, что в составе уймонской и теректинской свит значительную 
роль' \1грают кремнистые сланцы, в различном объеме присутствуют вулка
ниты,1 которые близки по петрохимическим параметрам и соответствуют 
окраинно-морским и океаническим базальтам [Дук, 1 982;  Петрология . . .  , 
1 977 ] ,  то теректинскую серию можно трактовать как фрагмент верхних ча
стей океанической коры (уймонская свита) и ее осадочного чехла (терек
тинская свита) , частично преобразованных в зоне субдукции. 

Чешуйчатая структура теректинской серии пород, наличие глаукофа
HOBbix сланцев, высокая степень синметаморфических пластических дефор
маций, пространственная ассоциация с офиолитовым И ОСТJЮводужным по
кровом служат аргументами в пользу указанного предположения и не про
тиворечат представлениям о формировании рассматриваемой серии пород в 
зонах субдукций [Ernst, 1 984 ] или в зонах коллизий океаническая пли
та - островная дуга - окраинное море - континент [ Dobretsov et al . ,  
1 987 ]. Нарушенная последовательность перечисленных комплексов пород 
по сравнению с первичной позицией в зоне субдукции объясняется, скорее 
всего, возвратными течениями в аккреционном клине при его "закупорива
нии" [Cloos , 1 982;  Добрецов, Кирдяшкин, 1 990 ]. Вероятно, на начальных 
стадиях возвратного течения, когда субдукционный комплекс пород 
(уймонская свита) совместно с содранным чехлом еще не субдуцированной 
океанической коры (теректинская свита) вошли в состав аккреционного 

зз 
2 М.М. Буслов 



клина, произошла пропитка их дайками габбродиабазов. Возможно, до 
этого часть пород переплавилась под грузом лежащих выше покровов с 
формированием гранитогнейсовых куполов, фрагменты которых представ
лены Тургундинским комплексом и его аналогами. На конечной стадии 
формирования Теректинской покровно-чешуйчатой структуры произошел 
зеленосланцевый диафторез высокометаморфизованных пород, их расчешу
ивание и надвигание на песчано-сланцевые породы горно-алтайской серии. 
Такова возможная модель формирования покровно-чешуйчатой структуры 
центральной части Горного Алтая. 

МОРФОЛОГО-КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОКРОВНО-ЧЕШУЙЧАТЫХ СТРУКТУР ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 

И ВОСТОЧНОЙ ЧАСТЕЙ ГОРНОГО АЛТАЯ 

в юго-восточной и восточной частях Горного Алтая отчетливо про
явлены многочисленные покровы и сопровождающие их меланжи и олисто
стромовые образования (рис. 1 3) .  Особенно сложная структура наблюдается 
в Курайской зоне. В ее западной части, в Баратальском блоке, отчетливо 
выделяются две крупные структурные единицы: Баратальский кремнисто
карбонатный покров и Арыджанская чешуйчатая структура. Породы этих 
структур часто меланжированы, сложно дислоцированы и разделены на 
разновеликие пластины, которые особенно четко выражены в зоне их кон
такта. 

Покровно-чешуйчатая структура Баратальского блока по взбросо-сдви
гу граничит с Балхашской системой пластин, которая перекрыта в различ
ных частях Телецким, Курайским и Артлашско-Башкаусским покровами. 

Бар'!тальский кремнисто-карбонатный покров 

Баратальский покров занимает юго-западную часть одноименного бло
ка (рис. 1 4) .  Покров сложен верхнериФейско (?) -раннекембрийскими крем
нисто-карбонатными образованиями баратальской свиты. Она состоит из 
серых, темно-серых и черных слоистых и массивных мраморизованных из
вестняков, содержащих линзы и прослои темноцветных массивных и тонко
слоистых силицилитов, а также редкие проелои туфов основного состава. 
Иногда среди известняков встречаются послойные тела полнокристалличе
ских пород, п редставляющих собой или силлы диабазов, или раскрАсталли
зованные лавы базальтов. Слои кремнисто-карбонатных пород собраны пре
имущественно в крупные брахиформные складки субширотного простира
ния. М естами породы разделены складчатыми надвигами на пластины 
вблизи подошвы покрова. 

В левобережье р. Актуру в подошве Баратальского покрова выявлена 
пластина полимиктовой олистостромы [ Берзин и др. , 1 988 ] .  В ней преобла
дают крупные олистолиты длиной до первых десятков метров. Они образу
ют обычно плотные скопления с незначительной ролью тектонизированного 
матрикса. Олистолиты представлены в основном эффузивами, туфами , 
туффитами, силицилитами и разнообразными известняками (в том числе с 
водорослевой проблематикоЙ> . Аналогичные породы широко прослеживают
ся в вулканогенно-осадочном и вулканогенном комплексах пород. Встреча
ются также блоки карбонатных и кремнисто-карбонатных отложений, сход
ных с баратальскими. Матрикс олистостромы песчано-глинистый, преиму
щественно известковистыЙ. В олистостромовой толще встречаются горизон
ты, слабо насыщенные крупноглыбовым материалом. Они сложсны псрс-
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Р и с. 1 3 . Схема расположения основных структурных элементов в юго-восточной и восточ
ной частях Горного Алтая. 

1 - неоавтохтон каледОНСКОЙ ПОКl--О8но-чешуйчатой структуры, сложенный девонскими осздочно·вупканогенны· 
ми образованиями; 2 - 6  - cтpyкrypHыe элементы ранних к.аледОНИД (2 - ОРДО8икс�илурийские вулканогеННО-МО
пассовые образования У лаганской и Еринатской впадин, 3 - средне-верхнехембриЙск.ие грубообпомочные толщи 
краевой чаеги Ануйско-Чуйскоro проrn6а, 4 - венд-нижнекембрийские осздочно--вулканогенные образования Арьщ
жанекой чешуйчатой структуры. 5 - верхнерифейско(?)-раннекембрийскаи кремнисто-кар60нзm8И толща Баpaтanьско
го покрова, б - венд-среднекембрийский комплекс пород Уйменско-Ле6едской зоны); 7 - 15 - структурные элементы 
поздних каледонид ХОЛ3УНСКОЙ (Телецк.оЙ) зоны (7 - венд-нижнекембрийские зеленые сланцы ПО вулканогенно.тер
ригенкым породам, мраморы и кварциты Тenецкоro покрова, 8 - офиолиты (серпентинитовые меланжи, ПЛ3C'n1НЫ 
массивных mпербазитов, габбро, габбродиабззов, диабазов), 9 - кристаллические сланцы, rnейсы, амфиболиты, реже 
мраморы и к�емниc:rые сланцы по венд-нижнекембрийским образованиям, слагающие Курайский покров, 10 - ниж
не-среднекембрийские фпишоидкые туфогекно·песчано-сланцевые толщи, 11 - венд-нижнек.ембриЙские метаосадоч
но-вулканогенные и песчано-сланцевые породы, 12 - 14 - раннепалеозоЙск.ие магматические образования различной 
глубинности (12 - автохтонные плаrиОГРЗНlrты - Пiейсы (мигматиты) абиссальной зоны, nокализующиеся в породах 
эпидат-амфибоЛИТО80Й фации метаморфизма Курайскоro покрова. 13 - aBТOXТQHHыe порфировидные граниты мезоа
биссальной зоны, локализующиеся 8 породах зелеНOCJ:анцевой фа,Ции метаморфизма Тenецкоro покрова, 14 - аллох· 
тонные гранитоиды rnпабиссальной зоны, локализующиеся среди cnабоизмененных пород); 15 - зоны митактовых 
ореолов вокруг аллшстонных граюЛ'оидов; 16 - средне-верхнепanеозойские гранитыIj 17 - доде.60нские складчатые на
Двиrn; 18, 19 - позднепалеозойско-ме30зойские разломы (18 - 8збросо-надВИПl и надвиrn, 19 - реrnональные 8збро-

со-сдвиrn); 20 - сгратиrvафические границы. 
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слаивающимися полимиктовыми песчаниками, карбонатно-глинистыми 
сланцами и известняками ,  образующими тонкие (в несколько сантиметров) 
будинированные прослоЙки. В песчаниках и сланцах местами встречаются 
сравнительно хорошо окатанные гальки мраморизованных известняков, до
ломитов, миндалекаменных андезито-базальтов, диабазовых порфиритов и 
диабазов. 

Контакт между кремнисто-карбонатной толщей и породами Арыджан
ской чешуйчатой структуры детально изучался на четырех участках: на ле
вобережье р. Кызыл-Чин; на правобережье р. Актуру; на левобережье 
р. Ч уя ниже устья р. Актуру; В нижнем течении р. Таджилу. 

Первый участок представляет собой местность, на которой, по мнению 
некоторых геологов [Зыбин, 1 967;  Зыбин,  Сергеев, 1 978;  Дергунов, 1 967;  и 
др. ] ,  верхнерифейско-нижнекембрийская арыджанская свита согласно пере
крывает рифейскую баратальскую. П ри этом оговаривается, что контакт 
между ними на большом протяжении залечен вторичными кварцитами, 
слагающими ш ирокие поля. Наши исследования [Берзин и др. , 1 988 ] пока
зали,  что в поля вторичных кварцитов были включены пластины как сили
цилитов, так и существенно кремнисто-обломочной олистостромы (рис. 1 5) ,  
которые расположены на границе между двумя указанными свитами. П ри 
этом кремнисто-карбонатная баратальская толща находится гипсометриче
ски выIеe и залегает в форме покрова. Основание покрова здесь расчешуено 
и представлено различными по мощности пластинами и линзами кремни
сто-карбонатных пород, которые сильно раздроблены, ожелезнены и прони
заны жилами и прожилками кварца. Ограничивающие их надвиги погружа
ются 'на запад. Возможно, останцом основного тела покрова являются под-
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Р и с. 1 4. Схемы геологического строения западной (а) и восточной (б) частей Баратальского 
блока. 

а: 1 - неоген-четвертичные отложения, 2 -5 - груб006ломочная толща cpcnHero - верхнего кембрия 
(2 - конгломераты, 3 - флишоидные песчано-сланцевые отложения, 4 - мелкие олистолиты силицилитов И карбо
натных пород, 5 - крупные олистоnлзки карбонатных пород); б - 10 - Арьщжанская чешуйчатая crpytcrypa (6 - венд
нижнекембриЙск.ие вулканогенные и осздочно-вулк.аногенные образования, 7 - венд-нижнек.ембриЙские осадочные 
образования. R - гранатовые амфиболиты и амфиболJГГЫ, 9, 10 - серпентиюrroвый меданж (9 - з�prированный, 
10 - выявленный геофизическими методами» ; 11  - верхнерифейско(?)-раннекембрийская кремнисто-карбонатная 
толща Баратальскоro покрова; 12 - среднекембрийсхая полимиктовая олистострома в основании Баратальского по
крова; 13 - граниты; 14 - литолопtческ.ие границы; 15, 16 - позднепалеозойско-мезозойские разломы (15 - взбро
со-сдвиги (а - выявленные. б - предполагаемые). 16 - 8збросо-надВИПf И надвиm); 17, 18 - среднекембрийские на
двнпt (17 - фронтальный надвиг Баратальского покрова (а - выявленный, б - предполагаемый), 18 - прочие); 

19 - элементы залегания слоистости. 
б: 1 - неоген·четвертичные отложения; 2 - AeBoHclUle образования; 3-5 - груб006ломочная толща средне· 

го - верхнего кембрия (3 - флишоидные песчано-сланцевые arложения, 4 - конгломераты, 5 - мелкие олистоли
ты силицилитriв И карбонатных пород); 6 - 9 - Арыджанская чешуйчатая структура (6, 7 - оенд-нижнекембрийские 
толщи (6 - вулканогенная и вулканогенно-осадочная, 7 - карбонатная). 8 - силицилиты, 9 - метаморфические 
сланцы); 10 - кремниcro-обломочная олиcrocтpoма верхов раннего кембрия; 11 - верхнерифеЙСКD(?).раннекембриЙ· 
ские кремнисто-карбонатные образования Баратальсхоro по.крова; 12 - .1"ШТОЛОП1ческие границы; 13, 14 - позднепале
озоЙско-мезоэоЙск.ие разломы (13 - взБРОСО-СДВИПf, 14 - взбросо-надвиrn); 15, 16 - среднекембрийские надВИПf 

(15 - фронтальное ограничение Баратальскоro покрова, 16 - прочие); 17 - элементы залегания слоистости. 

ковообразные по форме выходы известняка, расположенные в 0,5 км вос
точнее его фронтального надвига. Подошва предполагаемого останца насы
щена жилами кварца. 

Наклон пластин и линз, как и наклон фронтального надвига Бараталь
ского покрова, в целом пологий .  Наблюдается отчетливая корреляция форм 
рельефа с конфигурацией границ покрова. Выше был упомянут (см. 
рис. 1 5) подковообразный останец известняков, расположенный на запад
ном склоне возвышенностri к востоку от полосы развития основного тела 
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Р и с. 1 5. Схема геологическоro строения 
юro-восточной части Баратальскоro блока n 
районе феРМbI Сагалак (составлена совме
стно с Н.Л. БеРЗИНblМ и Ч.Б. БорукаеВblМ) . 

1 - девонские образования; 2 - кремнисто-об
ломочная олистострома верхов нижнего кембрия; 
3 - венд-нижиекембриЙск.ие вулканогенно-к.ар60шп
ные породы; 4 - СИJшцItЛitТЫ; 5 - преимущественно 
вулканогенные венд-нижнекембрийские образования: 
6 - метаморфические сланцы; 7 - верхнерифсй
ск.о(?)-раннекем5риЙска.я кремнисто-карбонатная тол
ща Баратальскоro покровз: 8 - разломы. ограничиnа
ющие пакет пластин с олистостромой И сиnицилита-

ми; 9 - прочие разломы. 

покрова и подстилающей его пла
стины из карбонатно-вулканоген
ных пород. Вокруг него картиру
ются еще несколько небольших 
изометричных останцов известня
ков, площадь каждого из которых 
составляет несколъко квадратных 
метров. Останцы залегают непос

редственно на олистостромовой толще. Если принять вариант, что они при
надлежат основному телу покрова, то поверхность его фронтального надви
га окажется субгоризонтальноЙ. Во втором случае, Т.е. если известняки от
носятся к карбонатно-вулканогенной пластине, то она погружается в дан
ном месте под углами 25-300 к западу под Баратальский покров. 

На втором участке (рис. 1 6) кремнисто-карбонатная толща Бараталь
ского покрова моноклинально погружается на северо-запад под углами 
60-700. В подошве покрова породы тектонизированы. При приближении к 
подошве плитчатые и массивные известняки сначала испытывают брекчи
рование, а затем превращаются в тонкополосчатые карбонатные сланцы с 
включениями дробленых силицилитов. Суммарная мощность тектонизиро
ванных пород достигает первых десятков метров. Они погружаются на за
пад под углом 600, что, вероятно, соответствует элементам залегания фрон
тального надвига основного тела покрова. Под надвигом развит пакет че
шуй, принадлежащий Арыджанской структуре. Чешуи, а также слои в них 
круто погружаются под основное тело Баратальского покрова и простира
ются в северо-восточных румбах. Угол их отклонеl;lИЯ от простирания подо
швы достигает 200. 

На третьем участке (см. рис. 1 6) в левобережье р. Чуи ниже устья 
р. Актуру Баратальский покров подстилается пластиной полимиктовой оли
стостромы.  Слои В нем на границе с олистостромовой толщей в одних мес
тах простираются вдоль разлома, в других срезаются им. Разлом между 
олистостромовой толщей и осадочно-вулканогенным комплексом подчерк
нут интенсивной сланцеватостью, будинированием и мелкими складчатыми 
деформациями. 

Структурное положение грубообломочных пород и состав обломков не 
позволяют считать их переходной пачкой между осадочно-вулканогенным и 
лежащим выше кремнисто-карбонатным комплексами пород, как это пред
полагали Н.И.  Гусев и Е .А. Киселев [ 1 988 ] .  Они явно имеют здесь разлом
ные ограничения и содержат олистолиты известняков и силицилитов бара
тальского облика. 

На четвертом участке (см. рис. 1 6) фронтальный надвиг основного тела 
покрова деформирован в субширотную антиклинальную складку. Различ
ные углы погружения ее крыльев и замка отчетливо отражаются в рельефе 
местности. В сводовой части подошва полого 0 0-200 ) погружается на за-
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Р и с. 1 6. Схема геоло
гического строения запад
ной части Баратальского 
блока в бассейнах рек 
Актуру. Чуя. Таджилу 
(составлена совместно с 
Н.А.  Берзиным и Ч . Б .  Бо-

рукаевым) . 
1 - неоген-четвертичные 

отложения; 2 - олистострома; 
3 - переслаивание ОЛllстостро
моподобных образований, мер
гелей и Jtaрбонатных пород; 
4 - нерасчлененные вулкано
генные и вулк.аногенно-осадоч
ные венд-кембрийские образова
ния; 5 - гранатовые амфиболи
ты It амфиболlnы�; 6 - верхне
рифейско(?)-раннекемБРI'ЙСкая 
кремнисто-карбонатная толща 
Баратальскоro покрова; 7 - его 
фронтальный надвиг и 8 - про

чие разломы (7, 8 - а  - ВЫЯВ
ленные, б - предполагаемые); 
Цифры В кружмх - номера 
учаC'IXОВ: 1 - правобережье 
р. AI."I)'py. 2 - нижнее течение 
р. Таджилу. 3 - левобережье 

р. Чуя ниже устья р. Aк-rypy. 

пад, а на крыльях 
уroл ее наклона до
стигает 60-700. По
лоroе залегание по
верхности надвига в 
сводовой части 
складки подчеркива
ется наличием не
большоro останца в 
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поле распростране- � ния комплекса пород Арьщжанской структуры. Останец располо ен на пра
вом берегу р. Таджилу в 1 ,5 км выше устья. Еro размер 1 ООх3С О м. Оста
нец сложен темно-серыми массивными известняками, которые ра\;3биты не
сколькими системами трещин. Одна из них, наиболее четко выр4енная, 
полоro наклонена согласно подошве останца на запад в сторону OCkOBHOro 
тела Баратальскоro покрова. 

Баратальский покров налегает на различные элементы Арьщжанской 
чешуйчатой структуры (см. рис. 1 4 ) .  

Арыджанская чешуйчатая структура 

Структура сложена в основном венд-нижнекембрийскими вулкано
генными, вулканогенно-осадочными и осадочными толщами, различные со
четания которых обычно вьщеляются под названием арьщжанской (акту
ринской) и сагалакской свит. В современной структуре перечисленные ком
плексы пород чаще всеro отделены разломами и интенсивно тектонизирова
ны. Кроме этоro, в строении чешуйчатой структуры участвуют раннекемб
рийские олистостромы, метаморфические породы и ультрабазиты. 

Вулканогенная толща представлена в основном темно-серыми и се
ро-зелеными регионально метаморфизованными в низкотемпературной ста
дии зеленосланцевой фации подушечными и вариолитовыми лавами основ
ноro состава, редко покровами миндалекаменных андезитов, туфами раз-
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собой го состава, диабазами и габбродиабазами. Последние представляют 
ные ИlJ<ак раскристаллизованные излившиеся эффузивы, так и комагматич-

C:.t дайково-силловые тела. 
парас реди магматических пород комплекса встречаются прослои и линзы 
ных, .:ланцев, песчаников, темно-серых и серых обломочных, пелитоморф
зеле мраморизованных известняков и доломитов, черных и серых, редко 

ных силицилитов. 
М!:!\ Вулканогенно-осадочная толща сложена преимущественно темно-серы
вес, иногда красноватыми слоистыми и массивными мраморизованными из
ГЛИН}lяками,  переслаивающимися с зелено-серыми хлоритизированными 
ничесiCТЫМИ песчаниками (редко граувакковыми) , силицилитами и вулка-

Ву:ими породами, аналогичными описанным выше. 
го комnлканиты арыджанской, сагалакской свит и диабазы дайково-силлово
ся к ТОЛ(Jекса по петрохимическим и геохимическим особенностям относят
жиме вулмтовым и субщелочным базальтам,  которые формировались в ре-
1 987;  Гусев,1нических поднятий на коре океанического типа [Гусев, 1 985, 

Осадочн Киселев, 1 988 ] .  
образоваНИЯlv';lЯ толща сложена переслаивающимися олистостромоподобными 
мергелями и !�и ,  конгломератами, гравелитами, песчаниками, с.т&нцами, 
и среднего сОС,чзвестняками. В обломках присутствуют· эффузивы основного 
их породы пре;ава, силицилиты, кварц и карбонатные породы. Вмещающие 
ми. ,:тавлены обычно вулканомиктовыми песчаниками и туфа-

Олистостро� 
стых пород. Mf.l'Ibl состоят в основном из продуктов разрушения кремни-
кремней по цвзтрикс представлен мономиктовыми гравелитами. Обломки 
встречаются свету самые разнообразные. Преобладают серые тона, реже 
яшм. Иногда I\

�тло-серые и черные. Попадаются также обломки красных 
rl небольшом количестве присутствуют фрагменты изменен

ных ЭФФУЗИВ
б
�В среднеосновного состава, карбонатных и тонкослоистых 

глинисто-каРО'ьнатных пород. Цемент некоторых моно-, а также полимик
ТОБЫХ граБел�тов и брекчий кремнистый,  глинисто- и карбонатно-кремни
стыЙ. ХаРзк"rерно развитие бурого железняка за счет карбонатных пород 
как цемента; так и обломков. 

Среди �'равелитов и брекчий встречаются разрозненные олистолиты 
крем.нистых;, а в единичных случаях и карбонатных пород. Кремнистые 
олистолит� представлены в основном черными и серыми силицилитами, ре
дко красными яшмами. Форма их продолговато-овальная, размер в попе
речнике ' достигает нескольких десятков метров. Олистолиты четко выраже
ны в рельефе в виде небольших бугров. Обломочный материал таких оли
СТОСТРОМ мог быть образован при разрушении вулканогенно-осадочной тол
щи, содержащей большое количество силицилитов. 

Метаморфические породы представлены зелеными сланцами, амфибо
литами, гранатовыми амфиболитами, эклогитами, образованными за счет 
венд-нижнекембрийских вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород. 

у льтрабазиты участвуют в строении меланжей или слагают массивные 
пластины. В меланжах они ЩJеобразованы в серпентинитовые сланцы, в 
которые заключены среди прочих и блоки массивных серпентинитов. В 
пластинах встречаются наряду с массивными серпентинитами и слабо изме-
ненные гарцбургиты. 

. 

Пространственное расположение перечисленных образований в покров
но-чешуйчатой структуре Баратальского блока дано на рис. 1 4. В западной 
его части (см. рис. 1 4 ,а) в строении Арыджанской структуры участвуют 
почти все пере численные выше комплексы пород, кроме кремнисто-обло
мочной олистостромы. 
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, Вулканогенные, вулканогенно-осадочные и осадочные породы местами 
интенсивно тектонизированы и слагают разновеликие пластины ,  которые 
деформированы в простые крупные складки субширотного простирания. 
Внутренняя структура в них различна и чаще всего цисконформна ограни
чениям. Встречаются и моноклинальные структуры, характерные для оса
дочно-вулканогенного комплекса в бассейне р.Таджилу .  Gреди вулканоген
ных и вулканогенно-осадочных пород наблюдаются пластJчiы кристалличе
ских сланцев, которые при надлежат в большей мере к группе гранатовых 
амфиболитов и амфиболитов. 

Так, в правобережье р.Актуру гранатовые амфиболиты образуют две 
невьщержанные по мощности пластины, мошность которых меняется по 
простиранию от 50 до 250 м. Пластины в основном погружаются на запад 
под углами 70-800. Породы в них интенсивно диафторированы и мелан
жированы. Местами в них обнаруживается обломочная текстура, выражен
ная блоками гранатовых Jмфиболитов, которые заключены среди зеленос
ланцевых диафторитов. 

для слабо измененных разновидностей кристаллических сланцев ха
рактерны гранаты зонального строения и пойкилитовой структуры С вклю
чением кварца, амфибола, сфена. Наличие в них будин силицилитов по
зволяет считать гранатовые амфиболиты продуктом метаморфизма вулка
ногенной толщи. 

Метаморфические породы более разнообразного состава встречены к 
югу от пос. Курай, на левобережье р. Чуя. Здесь они выходят в двух разоб
щенных четвертичными отложениями местах и, вероятно, принадлежат од
ной пластине, ширина выхода которой достигает 1 ,5 км. С юго-запада ме
таморфиты граничат с вулканогенно-осадочной толщей, а с северо-восто
ка - с серпентинитовым меланжем. Мы наиболее детально изучали мета
морфические породы вблизи серпентинитов. Здесь они сами образуют ме
ланжевую зону мощностью до 250 м. В ее строении принимают участие 
блоки (размерами до нескольких метров) серпентинизированных пироксен
оливиновых порфиритов (пикритовых лав?) , диафторированных гранатовых 
амфиболитов, амфиболитов, эклогитоподобных пород. В матриксе находят
ся серпентинитовые сланцы и милониты по метаморфическим породам и 
базальтам .  

Серпентинитовый мелащк состоит и з  рассланцованных серпентинитов , 
в которые заключены глыбы размерами до первых метров массивных сер
пентинитов (антигоритов) и светло-серых скрытокристаллических родинги
тов, состоящих преимущественно из граната (до 80 %) и пироксена. Судя 
по отдельным выходам пород и геофизическим данным [Гусев, Киселев,  
1 988 ] ,  тела серпеНТИНИТ06 протягиваются в субмеридиональном направле
нии, что согласуется с общим простиранием Арыджанской чешуйчатой 
структуры и фронтальным ограничением кремнисто-карбонатного Бара
тальского покрова. 

В восточной части блока (см. рис. 1 4 ,б) Арыджанская чешуйчатая 
структура в нижней части представлена крупной пластиной, сложенной 
вулканогенной и вулканогенно-осадочной толщами общей мощностью более 
1 ,5 км. Они погружаются моноклинально на север и северо-восток под уг
лами 50-700. Нижнюю часть разреза пластины слагает вулканогенная тол
ща, мощность которой превышает 1 км. В среднем течении р. Аккая она 
постепенно наращивается осадочно-вулканогенными породами,  которые ме
стами интенсивно нарушены разломами Чаган-Узунской системы и дефор
мированы в складки. При этом тела карбонатных пород или будинированы, 
или образуют невыдержанные по мощности прослои с пережимами .  

В восточной части блока Арыджанская структура в верхней части со
стоит из пакета чешуй (см. рис. 1 4 ,б) , который прослеживается в севе-
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ро-западном направлении на расстояние более 20 км вдоль фронтального 
ограничения кремнисто-карбонатного Баратальского покрова. В строении 
пакета принимают участие пластины меланжированных и рассланцованных 
пород вулканогенно-осадочного и вулканогенного состава, а также зеленых 
метаморфических сланцев, силицилитов и олистостром. Пластины повсеме
стно погружаются на юго-запад под Баратальский покров. Их углы накло
на составляют 30-700. 

Наибольшая мощность пакета пластин в левом борту р. Кызыл-Чин В 
районе фермы Сагалак превышает 2 км (см. рис. 1 5) .  Здесь непосредствен
но над чередующимися пластинами вулканогенных и метаморфических по
род (зеленых сланцев) залегает пластина силицилитов, состоящая из пест
рых по окраске массивных и тонкополосчатых силицилитов, испытавших 
местами вторичную перекристаллизацию, они осветлены и превращены в 
микрокварциты. Среди силицилитов встречаются единичные линзы извест
няков. Ширина выхода пластины достигает 300 м и при пологом ее залега
нии мощность, по-видимому, не менее 1 00- 150 м .  

Над силицилитами наблюдается тектоническое чередоваюде пластин и 
линз с различным набором пород. Одни из них представлены в основном 
олистостромами,  другие - серыми известняками, ассоциирующимися мес
тами с эффузивами основного сочава. Границы между этими двумя комп
лексами  пород всегда резкие разломные, какие-либо переходные литологи
ческие разности не обнаружены. Максимальная мощность олистостромовой 
толщи в пределах одной пластины - 300 м. Пакет пластин в направлении 
бассейна р. Арыджан постепенно сокращается по мощности и из него, по
видимому, исчезают тела олистостром. 

Зеленые кристаллические сланцы образованы за счет пород вулкано
генной толщи. 

Метавулканиты представлены хлорит-кварц-эпидот-актинолитовыми и 
хлорит-эпидот-актинолитовыми сланцами (со структурами и текстурами 
вулканогенных пород) , содержащими проелои кварц-хлорит-серицитовых, 
кварц-эпидотовых и кварц-эпидот-актинолитовых сланцев (с реликтами 
метаалевролитов, песчаников и туфов) и редкие линзы мраморизованных 
известняков и силицилитов. 

Вблизи пос. Чаган-Узун на левом берегу р. Чуя наблюдался следую
щий разрез Арьщжанской структуры (рис. 1 7) (сверху вниз ) :  

1 .  Кремнисто-карбонатный Баратальский покров, образующий несколь
ко деформированных в складки выходов . .  Его видимая мощность - до пер
вых сотен метров. В основании покрова развита зона меланжа, состоящая 
из зеленоеланцевого матрикса, в котором заключены мелкие обломки и 
глыбы известняков и силицилитов. 

2. Пластина вулканогенной толщи, породы которой подвержены интен
сивному рассланцеванию, будинированию, разлинзованию. Мощность ее -
первые сотни метров. 

3. Пластины Чаган-Узунского массива общей мощностью до 3 км. Вер
хняя пластина сложена ультрабазитами, представленными в верхней части 
слабо серпентинизированными гарцбургитами, в нижней - массивными 
серпентинитами. В основании пластины расположен серпентинитовый ме
ланж с включениями глыб известняков, базальтов, силицилитов, амфибо
литов, гранатовых амфиболитов, эклогитов и чешуй, состоящих из зональ
но-метаморфизованных пород. Мощность чешуй достигает 300 м. На этом 
расстоянии наблюдаются постепенные переходы от эклогитов и гранатовых 
амфиболитов через амфиболиты в базальты зеленосланцевой фации мета
морфизма, среди которых прослеживаются линзы и будины силицилитов И 
прослои черных сланцев [Добрецов и др. , 1 99 1 ]. 
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Р и с. 1 7 . Схема геологического строения габбро-гипербазитового Чаган-Узунского массива 
(составлена нл. Добрецовым и М.М. Бусловым с использованием материалов п.п. Кузне-. 

цова [ 1 980] ) .  
1. 2 - неоген-четвертичные (1) JI осадочно-вулканогенныс Девонские (2) отложения; 3 - курайская свита (ryрБН

ДНТЫ. известняки) раннего кембрия; 4 - фрагмент кремнистсн..арбонатноro Баратальс:кого покрова; 5 - арыджанекая 
свита (сланцы. мраморы) венда ·- раннего кембрия; 6 - 10 - Чаган-Узунские офнолнты (6 -8 - верхняя пластина: 
слабо измененные перидО'титы (ба), массивные серпеНТJ1НИТЫ (66), серпеНТlIНИТОВЫЙ меланж (7). rpзнзтовые амфибо. 
литы и ЭКJ10rnты (8» : 9, 10 - нижняя пластина (серпеКТJlНИТЫ Jf сеРllентннитовый меланж с включениями габбРОДIf
абазов, РОДИНПlТОВ (9) И осадочно-бззальтовая толща с аr.lфиболитаМlI в метаморфической подошве (10» ; 11 - дайки 
Девонских габбродиабазов; 12 - подошва Баратальскоro покрова; 13 - подошвы пластин Чаган.Узунск.их офиолитов 

(НIIЖНllе (а) 11 верхние (б)): 14 - прочие надВIIП': 15 - взБРОСО-СДВIIП1 (а - выявленные, б - предполагаемые). 

Н ижняя пластина состоит из массивных и сланцеватых серпентинитов , 
которые содержат будинированные и деформированные дайки габбро, габб
родиабазов и диабазов. Кайма и выклинивающиеся зоны этих тел сложены 
родингитами. Перечисленные породы по простиранию на восток в правом 
борту р. Чуя превращены в меланж, который перекрыт здесь меланжем 
верхней пластины. Судя по всему, в этом направлении происходит выкли
нивание габброультрабазитов Чаган-Узунской чешуйчатой структуры. 
Нижняя пластина через зону меланжа налегает на верхние члены первона
чального офиолитового разреза: вулканогенные породы, пронизанные диа
базами дайково-силлового КОМП:Iекса. На контакте четко выражена мета
морфическая подошва, сложенная без гранатовыми амфиболитами. Ее мощ
ность достигает первых сотен метров. 

Весь комплекс пород верхней пластины, включая эклогиты и гранато
вые амфиболиты, соответствует высоким давлениям (7-9 кбар) , а нижней 
пластины, содержащей метагаббро, родингиты, безгранатовые амфиболи
ты, - низким давлениям (2-3 кбар) . Можно считать [Добрецов и др. , 
1 99 1 ] ,  что верхняя пластина с эклогитами в меланже представляет субдук
ционный комплекс (висячий блок субдукции ?) , а амфиболиты в подошве 
нижней пластины были сформированы при надвигании горячих амфиболи
тов на базальты океанического ложа по модели, которая предполагается 
для офиолитов Омана и других аналогичных случаев [Nikolas,  1 989 ]. К 
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субдукционным породам относятся также гранатовые амфиболиты, амфибо
литы и эклогитоподобные породы из левобережья р. Чуя. Характерно, что 
субдукционные породы (амфиболиты левобережья р. Чуя) , а также гипер
базиты Чаган-Узунского массива прорваны деформированными дайками 
габбродиабазов, габбро и диабазов. Близкие соотношения наблюдаются и в 
Теректинской чешуйчатой структуре. Вероятно, в обоих случаях происхо
дили одинаковые процессы формирования сутурной зоны: субдук
ция - формирование аккреционного клина - "закупоривание" 
его - при членение субдукционных комплексов пород к островной ду
ге - и нъецирование их дайками габбродиабазов - диафторез и покров
но-складчатые деформации пород. Вероятно, часть пород при увеличении 
мощности шовных структур в зонах максимального тектонического скучи
вания регионально метаморфизуется с формированием гранитно-гнейсовых 
куполов (Кайтанакско-Теректинская покровно-чешуйчатая структура) и 
(или) зеленых кристаллических сланцев (Баратальско-Арьщжанская по
кровно-чешуйчатая структура) . В дальнейшем они вовлекаются в покров
но-складчатые деформации и в современной структуре в форме пластин че
редуются с фрагментами офиолитов и субдукционных комплексов. 

Балхашская чешуйчатая структура 

Структура расположена преимущественно на южных склонах хоро
шо обнаженного Курайского хребта (рис. 1 8 ) ,  основные черты стратигра
фии и магматизма которого освещены во многих работах [Дергунов, 1 967;  
Зыбин, 1 967;  Скуридин, 1 964; и др. ] .  Широко развитые здесь надвиговые 
поверхности залегают часто субпараллельно слоистости контактирующих 
пород. Такие взаимоотношения некоторые исследователи трактуют как со
гласные стратиграфические. Послойные тектонические контакты наблюда
лись между вендской балхашской и нижне-среднекембрийской тьщтуярык
ской свитами в бассейне р. Тыдтуярык и подсвитами каянчинской свиты в 
бассейнах рек Сухой и Мокрый Тыдтугем. В первом случае о его тектони
ческой природе СВlщетельствует опрокинутое залегание более молодых сло
ев тыдтуярыкской свиты над плоскостью надвига , выраженного рассланце
ванием пород. Во втором случае картируется местами срезание надвигами 
под острым углом слоев верхней подсвиты каянчинской свиты [Буслов, 
1 987а ] .  

В строении Балхашской структуры участвуют комплексы расслоенных 
интрузий габбропироксенитового состава, массивных интрузий габбродиаба
зов , параллельных даек и дайкосиллов, вендские эффузивно-туфогенные 
образования (балхашская свита по В.А. Зыбину [ 1 967 ] ;  нижняя подсвита 
каянчинской свиты по А.Б. Дергунову [ 1 967 ] )  и нижнекембрийские карбо
натно-туфогенно-черносланцевые турбидиты. Пере численные комплексы 
пород рассматриваются как островодужные офиолиты, перекрытые чехлом 
турбидитов. Лавы, магматические породы из комплексов параллельных да
ек и дайкосиллов по составу отвечают толеитовым базальтам и, что особен
но важно, бонинитам [Добрецов и др. , 1 99 1 ; Симонов, Кузнецов, 1 99 1 ] .  
Средние значения основных показателей бонинитов таковы ,  % :  
Si02 - 54,64;  MgO - 1 0,22; Тi02 - 0,27;  Сг - 893 г / т. Офиолиты и 
нижнекембрийские турбидиты чередуются в разрезе с пластинами нижне
среднекембрийских турбидитов известняково-грауваккового (курайская сви
та) и туфогенно-терригенного (тыдтуярыкская свита) составов. Кроме этого 
выявлено, что карбонатные породы в верховьях рек Тьщтуярык и Я нтерек, 
относимые к тыдтуярыкской свите, также слагают самостоятельную пласти
ну. 

Расслоенный мештуярыкский комплекс сложен крупнокристаллически
ми, иногда с кумулятивной структурой клинопироксенитами, " нижними" 
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среднекристаллическими, местами полосчатыми габбро, верлитами и сер
пентинитами. Перечисленные породы прорваны дайками плагиограюlТОВ,  с 
которыми часто образуют магматическую брекчию. Ограничения ком плекса 
наДВИГОВbJе. 

Массивные интрузии габбродиабазов представляют собой, по-видимо
му, переходные образования между расслоенным комплексом и комплексом 
параллельных даек. Они также п рорваны плагиогранитами, а местами 11 

кварцевыми порфирами. В левобережье урочища Куяхтонар в осевой части 
Курайского хребта видны соотношения массивных габбродиабазов с комп
лексом параллельных даек, которые можно трактовать как нормальные, 
т.е. не тектонические. 

Комплекс параллельных даек отмечается во многих местах, но наибо
лее хорошо сохранился он в левом борту руч. Янтерек и в устьевой части 
руч. Балхаш. Они располагаются субперпендикулярно осадочно-вулкано
генным породам. Дайки сложены габбро, диабазами, долеритовыми порфи
ритами и бонинитами. Мощность большинства из них составляет 
60-90 см. Дайки бонинитов маломощные (около 50 СМ) , зональные, с чет
кими зонами закалок и центром с крупными кристаллами пироксенов. В 
устье руч. Балхаш комплекс этих даек расположен между габбродиабазами 
и эффузивно-туфогенной толщей. Наблюдается обратная последователь
ность их залегания: габбродиабазы занимают более высокое гипсометриче
ское положение. 

Эффузивно-туфогенная толща сложена массивными и подушечными 
лавами, лавобрекчиями толеитовых и бонинитовых порфиритов, их туфа
ми,  туфоконгломератами, сургучно-красными яшмами и известняками, ре
дко песчаниками, глинистыми и кремнисто-глинистыми слан цами. 

Дайково-силловый комплекс широко развит среди пород эффузивно-ту
фогенной толщи и в параллельных даЙках. Дайки и силлы являются , 
по-видимому, подводящими каналами для более поздних эффузивов бал
хашской свиты. В их составе развиты те же породы, что и в параллельных 
даЙках. Местами дайково-силловые образования преобладают в разрезах и 
от комплекса параллельных даек и нижних частей эффузивно-туфогенного 
разреза остаются лишь небольшие изолированные пятна , как это наблюда
ется в устье руч. Балхаш. 

Карбонатно-территенно-черносланцевая турбидитовая толща имеет в 
своем составе переслаивающиеся углисто-глинистые, глинисто-кремнистые 
и глинистые сланцы, кварц-полевошпатовые песчаники, известковистые и 
вулканомиктовые гравелиты и конгломераты , туфогенные песчаники и ту
фы смешанного состава, известняки с четкими прослоями глинисто-кремни
стого материала, редкие тела эффузивов различного состава. Толща под
разделяется на две четко выраженные части: нижнюю, состоящую из сред
не- и крупноритмичных (первые десятки метров) пачек пород , и верхнюю. 
Низы нижней пачки сложены конгломератами, гравелитами, песчаниками 
и сланцами различного состава. Выше по разрезу в ритмах увеличивается 
роль карбонатно-кремнистого материала, который и венчает разрез нижней 
толщи п рослоем мощностью в несколько десятков метров. Местами среди 
перечисленных образований встречаются редкие потоки лав и туфы. Верх
няя часть толщи состоит в основном из углисто-глинистых сланцев, в кото
рых расположены многочисленные и разнообразные по форме и мощности 
турбидитовые потоки грубообломочных пород. 

Известняково-граувакковая и туфогенно-терригенная толщи характери
зуются крупной ритмичной слоистостью. Известняково-граувакковая тол
ща в нижней части разреза по руч. Балхаш представлена ритмами от пес
чаников до известняково-мергелистых пород, в верхней части - от олисто
стром И валунных конгломератов до рифогенных археоциатово-онколито-
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8 Ы Х  известняков. Археоциаты принадлежат санаштыкгольскому горизонту 
нижнего кембрия [дергунов, 1 967;  Зыбин, 1 967 ]. Туфогенно-терригенная 
толща нормально стратиграфически дополняет известняково-граувакковую 
и состоит из глинисто-углистых сланцев, аркозовых и полимиктовых песча
ников, гравелитов, конгломератов, туфов, реже лав основного и среднего 
состава. 

В обломочном материале нижне-среднекембрийских образований широ
ко представлены почти все разновидности пород островодужных офиолитов 
И их чехла ( [Буслов, 1 967 ] и наши новые данные) . 

Мощность горизонтов олистостром достигает первых десятков метров. 
алистостромы сложены полимиктовыми песчаниками, в которых хаотиче
ски разбросаны олистолиты в виде обособлен ий неправильной формы и 
линз. На водоразделе рек Балхаш - Мештуярык наблюдался олистолит 
миндалекаменного пироксенового порфирита. Олистолит имеет овальную 
форму со сглаженными углами и размером по длинной оси 1 ,2 м. Вокруг 
него расположены более мелкие угловатые обломки тех же эффузивов, а 
также серых известняков. В русле р. Балхаш расположены уплощенные 
олистолиты серых известняков с расщепленными концами. Они достигают 
по длине 0,8  м, ориентированы согласно слоистости вмещающих песчани
ков и локализуются в них в форме линз. Конгломераты и гравелиты харак
теризуются разнообразным составом обломков. Детальное петрографо-лито
логическое их изучение ноказало, что обломки по составу соответствуют 
или продуктам разрушения интрузивных венд-нижнекембрийских вулкано
генных и осадочных пород Балхашской структуры, или представлены про
дуктами внутриформационного перемыва. 

В обломках широко представлены следующие породы: эффузивы основ
ного, среднего и реже кислого состава, кремнистые породы черного, зелено
го, серого и красного цвета, жильный кварц, серые и черные известняки 
(иногда с прослоями кремней) , кварц-плагиоклазовые порфириты, песчани
ки, габбродолериты , габбродиабазы, диориты, тоналиты и гранит-порфиры. 
Кроме того, встречаются окатыши известняков с археоциатами, конгломе
раты и гравелиты, а также пластинки песчаников и алевролитов, сорван
ные и переотложенные гравитационными потоками в бассейне осадконакоп
ления граувакково-известняковой толщи. Ее основание не установлено. В 
устье р. Балхаш, для которого составлен наиболее полный разрез курай
ской свиты, грубообломочные породы и известняки согласно перекрываются 

Р и с. 1 8 .  Схемы геологического строения (а) и расположения тектонических элементов по
кровно-чешуйчатой структуры (6) центральной части Курайской зоны.  

а: 1 - нераСЧJlененные третично-четвертичные отложения; 2 - 4  - девонские образования (2  - нерасчлененные 
красноцnетные вулканогенно-осздочные эйфельская аксайская СВИта 11 франск.ая барбарryЗl1НСКЗJI свиты, 3 - черно
сланцевая ЖIfВетская ташаНТJlНСкая свита Табошакской СIfНК;Нtнали, 4 - частично к'расноцветная франекая барбарry-
3lfНСкая сюrra Берт-Озекской rpабеН-СI1Нк.линали); 5 - терригенно-карбонзтные нижнесltлурийские образования; 
6 - флншоидна.я песчано-сланцевая юлща НlIжнего - среднеro кемБРllЯ . Холзунской (Телецкоfi) зоны; 
7 -9 - венд·среднекембриЙские образования собственно Курайской зоны (7 - 1)'фогенно-терригенная нижне·средне· 
кемБРIIЙСкая тыдтуярыкская свита (lуфогенно-терригенная (а) и ""рбонатная (б) чаСТII). 8 - извеСТНЯКО80-rvаувакко
вая Нltжнекембрийская курайская свита, 9 - эффузнвно·туфогенная венд·нижнекембриЙская балхашская свита (или 
нижняя подсвита каяичинской)); 10, 11 - карбонатно·терригенная венд-иижнекембрийская толща (верхняя подсвИТ3. 
каянчинской свиты) (10 - преимущественно терригенные породы, 1 1  - крупные карбонатные тела); 12 - нерасчле
неиные вулканогенно·осадочные обраЗОВ1Ю1Я венда - нижнего кембрия арыджанской и сагалакской свит; 13 - амфи· 
боЛIIТЫ, Пfейсы и кристаллические сланцы курайскоro комплекса; 14 - серпентиниты, слагающие зоны меланжа; 
15 - массивные серпеНТJtниты (а) с глыбами слабоизмененных перидО11ПОВ (б) Чаган-Узунскоro массива; 16 - габ· 
бропнроксениты мештуярыкскоro комплекса; 17 - габбРОДIIОРИТЫ венда - нижнего кембрия таджилинскоro комп· 
лекса; 18 - раЗJЮI,1Ы (а - додевонские деформированные н3ДВItПI, б - последевонские взбросо·надвиги и взбросы. 
8 - последевонские взБРОСО-СДВИПi); 19 - стратиграфические границы (а - согласная пocreпенная, б - несогласная с 

базальными конгломератами). 
б: 1 - неоавто.\ТОн, сложенный девонскими образованиями; 2 - ба3aJ1ьные конгломераты; 3 - Артлаш· 

ско·БашкаусскиЙ покров; 4 - основное тело и пластины Курайскоro покрова; 5 - серпентинитовые мелаНЖIf и слан
цы; 6 - Балхашская чешуйчатая структура; 7, 8 - Арыджанекая чешуйчатая cтpyt..'1)'pa (7 - осадочно·вулканогенные 
толщи венда - нижнеro кембрия, 8 .- пшербазитовые (Iластины и меланжи Чаган-Узунскоro массива); 9 - последе· 

вонские разломы. 
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пачкой переслаивающихся туфов, песчаников, алевролитов. Они близки по 
составу и текстуре к образованиям тыдтуярыкской свиты, развитой в вер
ховьях р. Балхаш и в бассейне р. Тыдтуярык. 

Вероятно, нижнюю часть разреза в устье р. Балхаш нужно относить к 
известково-граувакковой собственно курайской свите нижнего кембрия, а 
верхнюю - к низам нижне-среднекембрийской туфогенно-терригенной 
тыдтуярыкской свиты. Переход между ними устанавливается постепенный 
стратиграфический. 

Туфогенно-терригенная толща сложена углистыми и глинистыми алев
ролитами, аркозовыми и полимиктовыми песчаниками, гравелитами, конг
ломератами, реже прослоями диабазовых порфиритов, серыми туфами, ту
фопесчаниками и туфогравелитами, туфами кислого состава. Для терриген
ных образований характерна четкая градационная слоистость. 

Карбонатные породы представлены доломитизированными известняка
ми и доломитами с редкими прослоями УГ.1ИСТЫХ сланцев . Выходы карбо
натных пород ограничены надвиговыми поверхностями и не являются в на
стоящее время образованиями единого разреза с туфогенно-терригенной 
толщей. 

Породы офиолитовой ассоциации подвержены зеленокаменному изме
нению. По вулканогенно-осадочным и магма:гическим породам развиваются 
минералы эпидот-хлоритовой группы. Пироксены часто замещены серпен
тином, амфиболом и хлоритом. 

Нижне-среднекембрийские толщи не несут следов существенного мета
морфизма. Лишь в принадвиговых зонах они катаклазированы и смяты с 
развитием метаморфических минералов зеленосланцевой фации. 

Перечисленные характеристики состава, метаморфизма и взаимоотно
шения образований Балхашской системы пластин могут свидетельствовать 
о ее формировании из формаций единой палеотектонической зоны. Нижний 
ряд формаций представлен венд-нижнекембрийскими офиолитами, пере
крытыми туфогенно-терригенно-черносланцевыми турбидитами нижнего 
кембрия,  а верхний сложен нижне-среднекембрийскими турбидитами, со
держащими продукты разрушения пород нижнего ряда. 

Балхашский пакет пластин к северу от пос. Чаган-Узун деформирован 
в общую синФормную структуру с северо-западным простиранием осевой 
плоскости (см. рис. 1 8 ) .  Наиболее полно разрез представлен на замыкании 
складки в бассейне рек Балхаш, Тыдтуярык,  Янтерек. Здесь снизу вверх 
выделяются следующие структурные единицы. 

1 .  Н ижняя пластина, состоящая из нижне-среднекембрийских турбиди
тов. Мощность пластины около 1 ,5 км. Она прослеживается лишь в юго-за
падном крыле синформы в основании Курайского хребта. В правом борту 
р. Балхаш турбидиты в опрокинутом залегании под углами в '  40-500 сре
заются надвиговой поверхностью, выше которой залегает туфогенно-эФфу
зивная толща следующего пакета пластин. 

2. Пакет пластин, сложенный массивными габбродиабазами, комплек
сами параллельнЬ1Х даек, дайкосиллов и туфогеННО-ЭффУЗИВНblМИ образова
ниями. Мощность пластин достигает 1 км. 

З. Выше, в замковой части синформЬ1,  залегают туфогенно-терриген
ные турбидиты, которые разделены пластиной карбонатных пород, мощ
ность которой меняется от первых десятков метров до 1 ,5-2 км. Мощность 
пластин турбидитов составляет 1 - 1 ,5 км. 

4.  Пакет чешуй габбро-пироксенитов, разделенных пластиной нижне
кембрийских черносланцевых турбидитов. Мощность чешуй магматических 
пород - до 1 км. Габбропироксениты нижней чешуи перекрывают образо
вания пакетов пластин 2 и З .  
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5. Пакет мощных, до 1 ,5-2 км, пластин карбонатно-терригенно-чер
носланцевых турбидитов. Он налегает на различные структурные элементы 
пакетов пластин 2-4. 

6 .  Верхняя пластина мощностью 0,5- 1 км, аналогичная по составу па
кету пластин 2. 

Общая мощность пакета пластин Балхашской структуры превышает 
5-6 км. Складчатые поверхности надвигов, образующие ее, ранее рассмат
ривались в зависимости от состава контактируемых пластин,  в качестве 
стратиграфических или магматических контактов. Рассмотрим некоторые 
из них и те данные, которые позволяют выделять их как надвиги. Так, по
логий контакт между венд-нижнекембрийской балхашской свитой и залега
ющей "согласно" выше нижне-среднекембрийской тьщтуярыкской свитой в 
бассейне р. Тыдтуярык устанавливается как надвиговый, так как по града
ционной слоистости в турбидитах нижнего - среднего кембрия определяет
ся опрокинутое залегание. И � этом случае, если рассматривать весь разрез 
в качестве опрокинутого, а последовательность - как согласную стратигра
фическую, то получается, что молодые толщи перекрыты более древними. 
Сама зона надвига выполнена рассланцованными и осветленными породами 
мощностью до нескольких метров. В других местах мощность таких зон до
стигает многих сотен метров. В левом борту устья руч. Куяхтанар наблю
дался фрагмент соотношения магматических пород (габброидов) , относи
мых к балхашской свите, с нижнекембрийскими туфогенно-терригенно-чер
носланцевыми турбидитами. Более древние габброиды залегают гипсомет
рически ниже, а рассланцованные субпараллельно пологому контакту ниж
некембрийские породы, на первый взгляд, нормально их дополняют. Де
тальное картирование элементов изоклинальной складчатости в турбидитах 
и соотношение их с прямолинейной линией контакта приводят к однознач
ному выводу в пользу его надвиговой природы. Близкая картина наблюда
ется и вдоль контактов кембрийской карбонатной пластины, которая долгое 
время рассматривалась как составная часть нижне-среднекембрийской тьщ
туярыкской свиты. Магматические образования мештуярыкского комплек
са , самые древние в Балхашской структуре, образуют в плане подковооб
разную структуру и контактируют с породами венда - нижнего кембрия и 
нижнего - среднего кембрия. Явно, что древние магматические породы 
могут входить в контакт с более молодыми только через разломы. 

Таким образом, лишь изучая весь комплекс структурно-вещественных 
и возрастных особенностей контактируемых комплексов пород, можно в 
болыпинстве случаев однозначно определить характер их контакта, тогда 
как в отдельных пересечениях при составлении разреза, например, можно 
пропустить надвиги , и меющие близкие с контактируемыми толщами эле
менты залегания. 

К северу и северо-западу от пос. Курай Балхашская система пластин 
интенсивно нарушена последевонскими взбросо-надвигами и взбросо-сдви
гами,  образующими Акташскую структуру [Бондаренко, 1 976 ] .  Основание 
Балхашской чешуйчатой структуры не известно. От Баратальского покров
но-чешуйчатого сооружения она отделена взбросо-сдвигами,  в Акташской 
структуре и к северу от нее перекрыта Телецким,  а в осевой части Курай
ского хребта - Курайским покровами. 

Телецкий метаморфический покров 

Покров в юго-восточной части Горного Алтая сложен метаосадоч
но-вулканогенной кубадринской свитой, представленной разнообразными 
по составу метаморфическими сланцами: биотит-кварцево-хлоритовыми, 
кварцево-амфиболовыми, кварцево-альбит-биотитовыми, эпИДот-альбит-
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Р и с . 1 9. Схема геологическом строения подошвы Телецкоro покрова (СОСТПВJlСIlП а втором с 
использованием матеР�lалов П.М. Бондпренко [ 1 976J ) .  

- четвертичные отложения; 2 - ДеВОНСКJtе толщи; 3 - грубообломочные образования среднего - верхнего 
кембрня краевой чаCnf Ануйско-Чуfiскоro ПРОПlба; 4 - базальные конгломераты; 5 - нерасчлененные образования 
верхнерифейско(?)-раннекембрийской баратальской свиты; 6 -9 - Балхашская чешуйчатая структура (6 -- изВестНя .... и . 
7 - преимущественно кэрбонатно-терригенные отложеНIIЯ с рещшми телами эqxpyЗIIВОВ КИСЛОГО 11 среднего состава, 8. 
9 - Телецкий покров (8 -- метавулканогенно-карбонатно-террнгенная кубадрннская свита. 9 - куб.-щрннск.иii граНIlТО
iЩНЫЙ комплекс) ; 10 - серпентинитовые сланцы; 11 - направление погружеНI1Я серпеНТНННТО8ЫХ тел; 12 - rзббро-

Дlюрит-граНОДИОРIfТЫ ТЭДЖИЛИНСКОro комплекса; 13 - последевонская CllcтeMa р:tЗЛОМОВ. 

хлоритовыми, актинолит-эпидотовыми и другими, содержащими редкие ма
ломощные горизонты биотитовых кварцитов, известняково-сланцевых по
род и мраморов. 

Сланцы часто карбонатизированы, имеют тонкополосчатую, значитель
но реже пятнистую текстуру, отмечаемую обычно на участках с развитием 
в меньшей степени метаморфИЗ0ванных пород. При изучении реликтовых 
структур в этих породах П.М.  Бондаренко [ 1 976 ] пришел к выводу, что 
сланцы кубадринской свиты могли быть образованы за счет основных вул
каногенных и вулканогенно-обломочных пород. 

Слои сильно сжаты большей частью в изоклинальные складки севе
ро-северо-западного простирания с амплитудой от первых метров до 1 км. 
Повсеместно развиты интенсивная гофрировка и микроплоЙчатость. 

Среди метаморфических сланцев южной части Телецкого покрова на
блюдаются гранитогнейсы, гнейсограниты, порфировидные граниты, диори
ты и гранодиориты Кубадринского массива [Михалева, Скуридин , 1 97 1 ] .  
Диориты и гранодиориты встречаются преимущественно в краевых зонах 
массива. Он имеет удлиненную в северо-северо-западном направлении фор
му, согласную с общим простиранием линейности в метаморфических слан
цах. Его границы с вмещающими породами нечеткие, извилистые, часто 
представленные зонами постепенных переходов от гранитогнейсов в мета
морфические сланцы через неравномерно фельдшпатизированные породы, 
среди которых встречаются гнейсы с единичными кристаллами полевого 
шпата и гнейсы, сильно обогащенные порфиробластами.  По мнению 
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Л.А. Михайловой и В.А. Скуридина [ 1 97 J ]  Кубадринский гранитоидный 
комплекс образован в результате гранитизации метаморфи ческих пород ку
баДРI1НСКОЙ свиты. Об этом свидетельствуют, по их мнен'ию, и реликты 
вмещающих пород, сохранивших ориентировку, согласную с общим прости
ранием свиты. 

В подошве Телецкого покрова (рис. 1 9) залегают серпентинитовые 
сланцы. В современной структуре подошва нарушена взбросо-сдвигами и ее 
поверхность приобрела винтообразную форму, детально изученную 
П .М.  Бондаренко [ 1 976 ]. По простиранию в юго-восточном направлении 
сланцы погружаются вначале на юг, затем на север. Характерно, что про
стирание фронтального ограничения Телецкого покрова конформно прости
ранию осей складок внутри метаморфического комплекса пород. Под по
кровом расположены образования Балхашской системы пластин. Они пред
ставлены известняками и карбонатно-терригенными породами,  прорванны
ми габбродиорит-гранодиоритами Таджилинского комплекса. 

В других, более северных, частях Телецкого покрова распространен тот 
же комплекс пород, метаморфизованных в зеленосланцевой фации регио
нального метаморфизма. В его составе выделяются метаосадочно-вулкано
генные уймонская и аспатинская толщи, а также метаосадочная башка ус
ская (тереКТИ,нская) толща [ Родыгин ,  1 979 ]. 

Восточное ограничение Телецкого покрова представляет собой продол
жение последевонского Кубадринского взбросо-сдвига. 

Курайский метаморфический покров 

Покров расположен в осевой части Курайского хребта и состоит из 
двух структурных элементов: основного тела и расчешуенного основания 
(рис. 20,а ) .  В его строении принимают участие метаморфические породы 
курайского комплекса и венд-нижнекембрийские вулканогенно-осадочные 
толщи (см. рис. 20,б ) .  Поверхности надвигов в основании покрова часто 
трассируются серпентинитами, которых в исследуемом районе гораздо 
больше, чем считалось. Серпентиниты слагают линейные тела сланцев, а 
также моно- и полимиктового меланжа. Мощность тел обычно составляет 
первые десятки метров. Серпентиниты часто подвержены метасоматическо
му изменению с образованием тальк-кварц-карбонатных пород и листвени
тов. 

Курайский покров нарушен взбросо-надвигами и более поздними 
взбросо-сдвигами (Кубадринским,  Карасуйским и др.) . В строении взбросо
надвигов принимают участие линейные блоки пород, сложенные породами 
курайского метаморфического комплекса, нижнесилурийскими и девонски
ми отложениями Берт-Озекской синклинали, нижнепалеозойскими вулка
ногенно-осадочными образованиями. Взбросо-надвиги имеют общее субши
ротй;ое простирание и северные углы падения 60-700, редко выполажива
ются на отдельных интервалах до 20-400. 

Взбросо-сдвиг, ограничивающий с юга основное тело покрова, пред
ставляет часть известного Кубадринского разлома [ Родыгин ,  J 968 ; Зыбин, 
1 969; и др. ] .  Разлом характеризуется ШИQОКОЙ ,до 300 м) зоной дробления ,  
'брекчирования и гидротермального изменения пород. С ним связана Курай
ско-Кубадринская зона диафтореза по глубокометаморфизованным породам 
курайскоro комплекса [ Родыгин ,  1 968 ] .  На всем исследуемом участке раз
лом прослеживается в субширотном направлении и имеет крутое (80-900) 
падение сместителей на северо-северо-восток. 

Взбросо-сдвиги, оперяющие с севера Кубадринский разлом, нарушают 
надвиги и взбросо-надвиги. И х  сдвиговая амплитуда достигает 1 ,5-2 км. 

51 



а 

� 1 EZJ 2 §Яj 3 _ 4  
ШШ 5 g 6 Ш 7 Q 8 

1Я9 IШю 
1О км 

�������,������������� ---- ----
6 

� 1  � 2  0 з  ШIIIJ 4 1-_-1 ) 
\� �\ б \--\ 7 0 8  0 9  Ш ,О О "  
. 12 \->- \ /З \-- \ U  [z] 15 [2] /6 N I1 [2] f� 



Плоскости разломов имеют углы падения 70-900, направление падения 
меняется по прастиранию. 

Основное тело покрова представлено курайским зонально-метаморфи
зованным комплексом пород эпидот-амфиболитовой фации регионального 
метаморфизма. Его мощность достигает нескольких километров, длина и 
ширина в ыхода на дневную поверхность - соответственно 70 и 1 О км. 
Комплекс пород представлен гранитогнейсами, мигматитами,  различными 
по составу гнейсами и кристаллосланцами, амфиболитами и пегматитами, 
наиболее полная характеристика которых приведена в работах А.И. Роды
гина [ 1 968 ] и Г.Г. Лепезина [ 1 972 ]. По данным этих исследователей, они 
образуют крупную антиклиналь с крутым (70-900) падением юго-западно
го крыла и более пологим (40-800) - восточного. В ядре антиклинали 
развиты более высокотемпературные образования (тонгулакская свита по 
А.И. Родыгину , зона Г по Г.Г. Лепезину) , чем на крыльях (ильдугемская 
свита , зона В) . П ризнаки перехода в сторону увеличения температуры свя
заны с разложением ставролита на гранат, уменьшением процентного со
держания окиси марганца в гранатах ,  увеличением количества гнейсов и 
гранитогнейсов, появлением мигматитов. 

Общая антиклинальная структура Курайского покрова осложнена се
рией складок первого порядка, которые, в свою очередь, на крыльях ослож
нены второстепенными складками нескольких порядков, а также продоль
ными и поперечными нарушениями. Продольные разломы - Ильдугемский 
и Тьщтугемский,  имеют северо-западное простирание, крутое северо-вос
точное падение  и взбросо-сдвиговый характер. Вблизи них вдоль плоско
стей скольжения отмечаются брекчированные, окварцованные и хлорити
зированные милониты [ Родыгин,  1 968 ] .  Поперечные разломы имеют незна
чительную амплитуду смещения и обычно нарушают продольные. 

Складки первого порядка в плане образуют антиклинальные формы от 
изометричных куполовидных вздутий до сильно сжатых,  вытянутых,  неред
ко опрокинутых или наклонных валов, между которыми развиты удлинен
ные синклинали с острыми периклинальными замыканиями. 

Кристаллизационная сланцеватость метаморфических пород почти по
всеместно ориентирована в северо-западном направлении. Различная ли
нейность, характеризующая динамометаморфическую переработку пород, 
имеет преобладающее юго-восточное пологое падение под углами 4-7,  ре
же 1 5-200. 

Бластомилониты в большинстве случаев располагаются параллельно 
залеганию линейности метаморфических пород. Они образуют зоны, вбли
зи которых часто развиты мелкие складки волочения. 

Р и с. 20. СхемЬ! расположения cтpYKTypHblX единиц покропно-чешуйчатой структурЬ! (а) и 
геологического строения (6) Курайского и ТОНГУJlакского х ребтоп. 

а: 1 - девонские образования Берт-Озекской грабеН-СННКЛllliaJШ; 2 - нерасчлененныс КОМПJ'!ексы пород Бал
хашской и Арыджанекой чешуйчатых CТPYKryp; З, 4 - Курайский покров (3 - метаморфические породы основного те
ла, 4 - расчешуенное основание с участием nlЛербаз,rroв); 5-8 - Артлашско-Башк.аУССКJfЙ покров (5 - Артлашская 
пластина, 6 - Башкаусекая пластина, 7 - граниты Корумбы-Айринской ИНТРУ3Н1t, 8 - КОнтaJ.,.'ТОвый ореол вокруг ИН
трузии); 9 - Н3Д8Иrn 8 подошве ОСНОВНОГО тела Курайскоro покрова и Артлашской пластины (а - выявленные, 
б - предполагаемые); 10 - послеДевонские разломы (а - взБРОСО-СДВНПf. б - взбросо·надВИПf). Цифры в скоб-

ках - номера репюнальных разломов (1 - ЧагаН-УЗУНСКllii. 2 - КубадрннскиЙ). 
б: 1, 2 - девонские (1) и Нltжнеснлурнйские (2) отложения: 3 - нерасчлененные венд-среднекембриiiск.не оса

дочио-вулканогенные образования Балхашской и Арыджанской \Iешуйчатых структур; 4 - нижне-среднекембрийские 
песчано-сланцевые образования; 5 - полосчато-плойчатые метаморфические сланцы по венд-нижнекемБР�IЙСКlIМ вул
каногенно-осадОЧНbJМ породам; 6, 7 - веНД-НlIжнекемБРНЙСКJlе реrnонально-метаморфнзованные образования Курай
СКОГО покрова (6 - кристаллические cnзнцы. амфиболиты. редко rnейсы и гранитоrnейсы, нноrдз мраморы If кремнlt· 
стые породы, 7 - кристаллические сланцы, амфиболиты, гнейсы. гранитогнеЙсы, MIt�laT�ITЫ); 8. 9 - контактовый 
метаморфнчеСКJIЙ комплекс Корумбы-Айринской интрузии (8 - преимущес-гвенно кnарц-хлорит-мусковит-биотито
вые cnанцы, 9 - кварц-мусковит-БIfОТJlт-корднеритовые rnейсы (сланцы), иногда с гранатом и (или) хлоритом, редко 
с андалузитом); 10 - Корумбы-АilРIfНСкая гранитная интрузия; 11 - Теранджнкский ГРЗlнrrolfДНЫЙ массив; 12 - габ
бропшсрбазиты; 13. 14 - элементы залегания (13 - слоистости, 14 - сланцеватости); 15 - 1iЗД8IfПI; 16 - взбросо·на-

двигн; 17 - взБРОСО-СД8ИГИ; 18 - .зоны Д11афroреза. 
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р и с 21 . Схема геологического стрОения подошвы Курайского покрова. 
1 - четвертичные отложения долины р, Верх. Илъ,цугем; 2, 3 - девонские (2) и нижнесилурийские (3) образо· 

вания; 4 - нижне-среднекемБРl1ЙСкая лесчаносланцевая толща; 5 - веJЩ-среднекембрийские вулханоreнно-осздочные 
породы; 6 - граниты и гранит-мигматит-rnейсы; 7 - гранитоrnейсы; 8 - rnейсы; 9 - кристаллические сланцы и ам
фllболиты; 10 - мраморы; 11 - nшербазиты: 12 - взбросо-сдви,ГИ: 13 - взбросо-надвиги; 14 - надвиги; 

а - 8 - опорные участки. 

в основании Курайского покрова картируется серия тектонических че
шуй, представленных милонитизированными и катаклазированными поро
дами курайского метаморфического комплекса и рассланцованными венд
среднекембрийскими вулканогенно-осадочными образованиями, разделен
ными серпентинитовым меланжем. Выходы основания покрова слагают по
лосу субширотного простирания длиной более 20 км И шириной до 4 км В 
осевой части Курайского хребта, а также образуют сложную по строению 
Верхне-ИЛhдугемскую чешуйчатую структуру. Мощность пакета чешуй 
превышает 4-5 км.  

Выходы расчешуенного основания Курайского покрова изучались нами 
на трех участках (рис. 2 1 ) :  Восточном, Центральном и Западном, для кото
рых составлены детальные геологические схемы. 

На Восточном участке (рис. 22, а) , расположенном к югу от меридио
нального течения р. Верх. Ильдугем, картируется выход ( 1 х5 км) глубоко
метаморфизованных пород, представленных биотитовыми,  биотит-альма н
диновыми гнейсами, кварц-плагиоклаз-биотит-альмандин-амфиболовыми 
сланцами, гранатовыми амфиболитами, амфиболитами, редко гранитогней
сами. Кроме перечисленных образований, характерных для курайского 
комплекса, развиты также маломощные проелои кремнистых пород и мра
моры, образующие несколько слоев.  Самый крупный слой мраморов имеет 
мощность до первых десятков метров и прослеживается на расстоянии бо
лее 2 км.  Среди мраморов развиты узкие, до нескольких миллиметров , про
тяженные ленты амфиболитов. Элементы простирания и падения слоев 
мраморов и сланцеватости в окружающих их метаморфических породах 
совпадают. 

Пласты собраны в серию
' 

крупных изоклинальных складок северо-вос
точного простирания с размахом крыльев до 1 км И углам и  падения 
60-700. 

Структура метаморфических образований дисконформна ограничиваю
щим их надвиговым поверхностям и срезается в южной части Кубадрин-
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Р и с. 22. Схемы геологического строения Восточного (а) . Uеllтрального (6) и ЗапаДIIОГО (о) 
участков Курайского покрова . 

а: 1 - граниты. гранит·мигматит-rnеЙсы: 2 - КРИСТ3ЛЛlfчеСКJtе СJlанцы it аМф�160ЛIIТЫ; 3 - мраморы; 4 - ме
такарбонзтно-терригенные породы венда - нижнего кембрия; 5 - серлеНТl1нитовые сланцы; 6 - К}'6адринский раз

лом; 7 - ДОДевонск.ие складчатые НадВИПI; 8 - элементы сланцеватости (а) 11 слоистости (6). 
5. В: 1 - граниты и гранит-мигматит-гиейсы; 2 - кристаллические сланцы и амфиболиты; 3 - грзннтогнеikt..l ;  

4 - бластомилониты; 5 - девонские образования; 6 - beJ-IД-Нltжнекембрийские карбонатно-террнгенные н :xtxPУЗlfВ
но-туqюгенные образоваНIIЯ; 7 - пшербаЗIIТЫ; 8,9 - элементы залегаЮIЯ C.r1Olh..-гсх.-·ти (8) 11: кристаJlлизаЦIIОННОЙ слан
цеватости (9) (а - нормалЬНblе. б - ОПРОКItНУТblе); 10 - надВIIП'; 11 - взбросо-надВIIП'; 12 - КубадРIIНС'ШЙ взбросо-

сдвиг. 

ским разломом. Тектоническая пластина метаморфических пород зажата в 
зоне надвигов между катаклазированными зеленосланцевыми нижнепалео
зойскими толщами, также слагающими ряд крупных (мощностью до 
1 ,5-2 км) тектонических пластин. Поверхности надвигов имеют общее се
верное погружение_ Местами они деформированы и образуют серию мелких 
складок с размахом крыльев в несколько сотен метров. 

Общая изоклинальная структура метаморфичсских пород нарушена по 
обрамлению пластины,  особенно сильно в ее подошвенной части. Здесь вы
ше надвиroвой поверхности, трассируемой маломощlfыми сеРПСIiТИН ИТОВЫ
ми и апосерпентинитовыми породами, содержащими ЭЛЛ И flСОВИДНЫС глыбы 
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размерами до 3 м крупнозернистого лучистого актинолита, зафиксирована 
зона динамометаморфической переработки пород. В ней развиты милониты, 
бластомилониты , катаклазиты , рассланцовка, разлинзование и пликатив
ные деформации .  

Непосредственно на контакте с надвиговой поверхностью наблюдаются 
конгломератоподобные милониты, представленные в основной массе извест
няками. Они имеют слоистый облик, выраженный чередованием разнозер
нистых п рослоев карбоната. Обломочный материал других пород обычно 
соответствует зернистости карбоната, но также распространен хаотически в 
виде более крупных обломков размерами до 50 см. Обломки представлены 
амфиболитами, гнейсами и кристаллическими сланцами, образующими в 
центральной части пластины прослои с известняками. Кроме них в милони
тизированные прослои известняков затерты обломки серпентинитов разме
ром до 1 см и сглаженные обломки бластожи.лОнитов размерами более 
20 см. Выше расположена зона будинированных и рассланцованных пород, 
в которой развиты складки межпластового нагнетания и волочения. Общая 
ширина полосы динамометаморфизма достигает 1 50-200 м .  

Центральный участок (см. 22,б) расположен в верховьях руч. Куяхта
нар. Здесь широко развиты надвиги, разделяющие глубокометаморфизован
ные породы и нижнепалеозойские толщи на ряд тектонических пластин. С 
севера зона надвигов нарушена взбросо-надвигом, по которому надвинуты 
девонские отложения Бер г-Озекской синформы. С юга зона срезается Ку
бадринским взбросо-сдвигом. 

В северной части участка картируется крупная пластина , вык.линиваю
щаяся на востоке и прослеживаемая на Западном участке. Ее общая длина 
более 1 5  км при ширине до 1 км. Она сложена гранитами, гранит-мигма
тит-гнейсами, гранитогнейсами , представляющими соответственно цент
ральную, промежуточную и периферическую зоны. Ниже пластины закар
тированы три более мелких тела глубокометаморфизованных пород, отде
ленных надвигами от зеленосланцевых нижнепалеозойских толщ. Тела 
представлены гнейсами, частич}{о милонитизированными в принадвиговой 
зоне. Их внутренняя структура конформна субширотным надвиговым по
верхностям. Нижнепалеозойские толщи в пластинах слагают моноклинали 
и крупные лежачие изоклинальные складки. 

Западный участок расположен в верховьях руч. Сухой Тьщтугем (см. 
рис. 22 ,в) . Здесь также картируется зона надвигов, нарушенная взброса-на
двигами и взбросо-сдвигами. В осевой части зоны прослеживается верхняя 
тектоническая пластина Центрального участка, окруженная мощными (до 
1 ,5 км) тектоническими пластинами, которые сложены зеленосланцевыми 
нижнепалеозойскими толщами. Глубокометаморфизованные и зеленослан
цевые образования моноклинально погружаются на север под углами 
30-600 и срезаются под острым углом надвигами. Выше, отделяясь надви
говой поверхностью, трассируемой серпентинитами, залегают милонитизи
рованные гранит-мигматит-гнейсы основного тела курайского комплекса , 
нарушенного взбросо-надвигами и взбросо-сдвигами. 

Таким образом, в основании Курайского покрова прослеживается на 
всем протяжении чешуйчатая структура , в строении которой принимают 
участие пластины кристаллических пород и гнейсов курайскоro комплекса , 
серпентинитовые сланцы и мела нжи, а также раннепалеозойские изменен
ные образования. Последние аналогичны по составу породам,  слагающим 
Балхашскую чешуйчатую структуру. 

Верхне-Ильдугемская чешуйчатая структура 

Структура расположена в верховьях рек Верх. Ильдугем, Бол. Сал
жек, Узунюк, Мал. Кокоря - левых притоков р. Башкаус, берущих начало 
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Р и с. 23. Схема геологического строения Верхне-Ильдугемской tlеШУЙ'l:lТОЙ структуры. 
1 - четвеprltчные отложения; 2 - девонские образоваНIIЯ Беpr·ОзскскоЙ грабен-синклинали; 3 - глубокометз

морфизованные породы (гнейсы, кристаллические сланцы, амфиболиты); 4 � нерасчлененные венд-нижнекембрнЙ· 
'ские к.ар60натно-терр,1гснные и эqфyЗИ8НО-1)'фогенные породы; 5 - гзб6РОДНОРlfт-плапюграниты ТадЖНЛIfНСКОro КОМ
плекса; 6 - серпеНТlIнитовые сланцы и меланж; 7 - диафroр�ггы по глубокаметзмоrxPиэованным породам; 8, 
9 - кембрийская туфогенно-песчано-сланцсвая толща Артлашско-Башкаусскоro покрова (8 - существенно песчано
СJ,анцевые отложения, 9 - преимущественно ryфогенная толща КИСЛОГО состаnа с телами AaЦJf1'OBbIX и кварцевых 
noJXPlfpOB. плапюклазовых ПОрфlfРИТОВ и террнгенных пород); 10 - граюпонды Токnакской ИНТРУЗШf; 11 - контак· 
товый ореол интрузии до ЭПlfДот-амфнболитовой ФЗЦШf метаМОРСРНЗ�-fа: 12 - додевонские складчатые н�внп{: 13, 
14 - последевонские разломы (lЗ - надвиrn. 14 - взБРОСО-СДВIIПf): 15, 16 - элементы залегания (15 - слоистость, 

16 - сланцева·гость). 

в осевой части Курайского хребта (рис. 23) . Она по латерали сменяет рас
чешуенное основание Курайского покрова и выклинивается в юго-восточ
ном направлении по последевонским разломам. Ширина клинообразного 
блока достигает 1 О км,  длина превышает 35 км. 

Северо-западное ограничение блока представлено взбросо-надвигом, по 
которому пзброшены девонские отложения Берт-Озекской синформы. В ле
вобережье р. Верх. Ильдугем поверхность разлома имеет крутое (60-700) 
погружение на север. В правобережье реки она постепенно выполаживается 
до 1 0-200 и меняет простирание С субширотного на северо-восточное. Раз
лом почти под прямым углом срезает элементы древней чешуйчатой струк
туры. Местами эрозионный срез создал здесь небольшие останцы девонских 
отложений, перекрывающие серпентиниты. 

Юго-западная граница блока ограничена Кубадринским взбросо-сдви
гом ,  охарактеризованным выше. Северо-восточная граница является про
должением Карасуйского разлома, который отделяет чешуйчатую структу
ру от кембрийских преимущественно песчано-сланцевых толщ. Поверх
ность разлома погружается под углами 70-800 на северо-восток. 

Структура блока довольно простая.  ОН состоит из пластин, деформиро
ванных в крупные брахиформные складки северо-западного простирания. 
Мощность пластин местами достигает 1 ,5-2 км. Они сложены венд-нижне-
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кембрийскими вулканогенно-осадочными и магмати ческими образования
ми, подобными комплексу пород, слагающими Балхашскую чешуйчатую 
структуру, и глубокометаморфизованными породами. Внутренняя структу
ра пластин в общем конформна ограничивающим надвигам. Надвиги в 
большинстве случаев трассируются серпентинитовым меланжем и сланца
ми,  мощность которых достигает 250 м. Складчатая поверхность надвигов 
имеет самые различные углы погружения , вплоть до опрокинутых. 

В в идимом основании Верхне-Ильдугемской чешуйчатой структуры 
расположены глубокометаморфизованные породы, образующие в плане эл
липсовидную фигуру С максимальной шириной до 3 и длиной до ' 20 км. 
Они представлены гнейсами, кристаллическими сланцами, кварцитами и 
амфиболитами. Нами более детально была изучена структура юго-восточ
ного окончания  метаморфических толщ, где они слагают антиформную 
складку ,  срезаемую с юга Кубадринским разломом. Вблизи него метамор
фические породы подвержены рассланцеванию и диафторезу с образовани
ем нескольких полос зеленых сланцев, ориентированных параллельно ос
новной ветви разлома. Почти повсеместно метаморфические породы окон
турены телами серпентинитовых сланцев и меланжа, образующих крупную 
антиформную складку. Выше их расположена ' мощная пластина венд-ниж
некембрийских карбонатно-терригенных пород, пронизанных массивами и 
дайками габбро-диорит-плагиогранитов таджилинского комплекса. В севе
ро-западной части клина разрез чешуйчатой структуры дополняется еще 
несколькими пластинами, разделенными серпентинитами. Пластины по со
ставу близки к эффузивно-туфогенной толще, участвующей в строении 
Балхашской чешуйчатой структуры. Слагающие ее породы также прорваны 
дайками габбро, которые, возможно, относятся к таджилинскому магмати
ческому комплексу. 

Общая мощность Верхне-Ильдугемской чешуйчатой структуры превы
шает 5 км. 

Артлашско-Башкаусский покров 

В составе покрова можно выделить две крупные пластины: Артлаш
скую и Башкаусскую (см. рис. 1 3 , 20) . 

В строении Артлашской пластины участвуют песчано-сланцевые толщи 
артлашской и кумурлинской свит кембрия,  регионально метаморфизован
ные в зеленосланцевой фации с сохранением первичного состава и слоисто
сти. По данным А.Б.  Дергунова [ 1 967 ] и других авторов, Свиты представля
ют собой единый комплекс, часто с четко выраженным флишевым строени
ем. 

Артлашская свита сложена зелеными и зеленовато-серыми метаморфи
зованными песчаниками и алевролитами, филлитизированными глинисты
ми сланцами и отдельными прослоями гравелитов. Песчаники имеют в ос
новном полевошпат-кварцевый состав,  реже представлены полимиктовыми 
разностями с обломками кремнистых пород, эффузивов к ислого И среднего 
состава, эпидозитов и роговиков. В единичных случаях отмечаются туфо
генные и карбонатные песчаники. У гравелитов тот же состав ,  что и у по
лимиктовых песчаников. Цемент песчаников и гравелитов кремнисто-хло
ритовый и серицит-хлорит-кварцевыЙ. Граница между свитами проводится 
по появлению в разрезе прослоев фиолетовых глинистых сланцев и алевро
литов, реже вишневых песчаников, которые составляют до 1 0  % кумурлин
ской толщи. Заметную роль в ней играют полимиктовые и туфогенные раз
ности песчаников, а также прослои грубых песчаников и гравелитов. Мощ
ность артлашской свиты достигает 1 800, кумурлинской - 1 300 м. В верхо
вьях р. Кокоря песчано-сланцевые отложения кумурлинской свиты посте-
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· пенно сменяются существенно туфогенной толщей (см. рис. 24) . Кроме ту
фов кислого состава в ней присутствуют дацитовые кварцевые порфиры, 
альбитофиры, плагиоклазовые порфириты, вишневые, зеленые и серые 
кварц-полевошпаТОRые гравелиты, песчаники, алевролиты, глинистые и 
кремнисто-глинистые сланцы. Между песчано-сланцевыми и туфогенными 
образованиями на протяжении нескольких километров четко фиксируется 
переходная пачка пород мощностью до 50-60 м ,  в которой переслаиваются 
отложения контактирующих толщ. 

Песчано-сланцевая толща Артлашской пластины собрана в крупные 
изоклинальные складки субширотного простирания, осложненные более 
мелкой складчатостью. Элементы ее складчатой структуры под острым уг
лом срезает поверхность разлома на контакте с образованиями Башкаус
ской пластины (см. рис. 20) . 

Основное тело Башкаусской пластины сложено метаморфическими 
сланцами по осадочно-вулканогенным породам (саратанская + башка ус
ская свиты) и песчано-сланцевыми образованиями (артлашская свита) . Ар
тлашская толща стратиграфически налегает на башкаусскую. 

Метатерригенная часть башкаусской свиты состоит в основном из гли
нистых пород и алевролитов, в меньшей мере из песчаников. Метавулкани
ты встречаются редко. Мощность их тел достигает 300 м. Они представле
ны порфироидами и шаровыми лавами. Тела имеют субмеридиональное и 
северо-восточное простирание, что позволяет выявить общую линейную 
структуру покрова. Они обычно имеют крутые углы наклона и смяты со
вместно с вмещающими породами в крупные изоклинальные складки , как и 
породы Артлашской пластины. 

Бзшкаусская пластина погружается под Артлашскую и совместно с ней 
перекрывает Курайский покров. Фрагмент надвигового контакта С Курай
ским покровом сохранился в левобережье р. Верх. Ильдугем,  где в основа
нии Артлашско-Башкаусского аллохтона развит серпентинитовый меланж 
(см. рис. 1 8) .  По нему аллохтон надвинут на расчешуенное основание Ку
райского покрова. Зона надвига состоит из нескольких пластин, представ
ленных песчаниками артлашской свиты. 

В зоне сочленения Башкаусской и Артлашской пластин расположена 
Корумбы-Айринская интрузия, представленная несколькими вытянутыми в 
цепочку выходами биотит-мусковитовых и биотитовых гранитов (см. 
рис. 20) .  Вокруг нее широко проявлен зональный контактовый метаморфи
ческий ореол. В современной структуре хорошо сохранилась лишь его севе
ро-восточная часть. 

Здесь вблизи интрузии,В  зоне шириной до 4-5 км, развиты метамор
фические породы, в основном по метапелитам: кварц-мусковит-биотит-кор
диеритовые гнейсы (сланцы) , иногда с гранатом и (или) хлоритом , редко с 
андалузитом (зона Б по Г.Г. Лепезину [ 1 972 ] ) .  в них отмечаются редкие 
прослои метабазитов, представленные роговообманковыми, клиноцоизит- и 
биотит-роroвообманковыми и микроклин-биотит-роговообманковыми слан
цами. Далее в зоне шириной около 2-3 км развиты кварц-хлорит-муско
вит-биотитовые сланцы, содержащие иногда полосы пород предыдущей зо
ны (переходная область между зонами А и Б по Г.Г. Лепезину) . Затем вы
ходят биотизированные вулканогенно-осадочные породы башкаусской сви-
ты. 

К северу от наиболее крупного массива Корумбы-Айринской интрузии 
простирание сланцеватости (слоистости) башкаусской свиты в общем совпа
дает с простиранием кристаллизационной сланцеватости в контактовом ме
таморфическом ореоле. Это обстоятельство позволило Г.Г. Лепезину [ 1 972 ] 
объединить две различные по типу метаморфизма и возрасту толщи в еди
ный Тонгулакский выступ, выделив их в зоны А и Б, связанные постепен-
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ным переходом. В северо-восточном же направлении от интрузии складча
тая структура пород башкаусской свиты под прямым углом срезается мета
морфической зональностью (см. рис. 20) . 

Метаморфизмом также запаян контакт между Башкаусской и Артлаш
ской пластинами. Вблизи Корумбы-Айринской интрузии в интервале в не
сколько километров наблюдаются изменения в песчано-сланцевых породах 
западной части Артлашской пластины. Они описаны в работе А.Б. Дергуно
ва [ 1 967 ] как постепенный переход от слабометаморфизованных пород 
предполагаемого кембро-ордовика (песчано-сланцевая толща) к глубокоме
таморфизован;ным породам. При этом в состав последних были включены 
(на наш взгляд, ошибочно) породы контактового ореола Корумбы-Айрин
ской интрузии И регионально метаморфизованные образования Курайского 
покрова, отделенные в современной структуре Карасуйским взбросо-сдви'
гом. В его зоне (шириной до .5 км) развиты блоки регионально-метаморфи
зованных пород курайского комплекса и контактово измененных образова
ний артлашской свиты (часто диафторированные - КарасуЙска.я зона ди
афтореза, по А.И .  Родыгину [ 1 968 ] ) , блоки песчано-сланцевых пород арт
лашской свиты и девонских отложений. Один из крупных блоков предпола
гаемы х  контактово измененных образований артлашской свиты А.И.  Роды
гин вьщелил в купол Безымянный. Он отмечает, что в отличие от пород 
курайского метаморфического комплекса кварц-мусковит-биотит-кордие
рит-олигоклазовые кристаллические сланцы купола характеризуются: от
сутствием значительных признаков посткристаллизационной деформации ;  
повторяющейся ритмичностью (от крупно- до мелкочешуйчатых пород) , 
очевидно, отражающей первичную слоистость пород; минеральной ассоциа
цией, относящейся к классу пелитовых пород, метаморфизованных в усло
виях контактового метаморфизма. 

Карасуйский взбросо-сдвиг, разделяющий регионально метаморфизо
ванные породы Курайского покрова и метаморфиты контактового ореола 
Корумбы-Айринской интрузии, пространственно совпадает с границей зон 
В и Б по г.г. Лепезину [ 1 972 ]. В северо-западной части рассматриваемого 
участка простирание кристаллизационной сланцеватости в контактирую
щих метаморфических породах совпадает с простиранием взбросо-сдвига. 
Если сделать отдельные пересечения контакта, то может создаться впечат
ление о постепенных переходах между контактирующими породами,  имею
щими близкие температуры кристаллизации, что и зафиксировал г.г. Ле
пезин. 

Северно-западное обрамление Артлашско-Башкаусского аллохтона про
ходит в бассейне р. Мал. У лаган и расположено преимущественно в преде
лах хр. Кабак-Тайга. Широко развитые здесь последевонекие разломы пре
имущественно северо-восточного простирания оконтуривают линейные бло
ки, в которы х  картируются фрагменты расчешуенного основания аллохто
на, мощность которого составляет 3-4 км (рис. 24) . Образующие его пла
стины и поверхности надвигов деформированы обычно в пологие крупные 
складки северо-западного простирания. Пластины сложены в основном габ
бро, габбродиабазами и диабазами. Их мощность достигает нескольких со
тен метров. Поверхности надвигов сопровождаются серпентинитовым ме
ланжем. Он представлен в большей мере антигоритовыми сланцами, в ко
торых закатаны "валуны" и крупные тела массивных серпентинизиро
ванных гарцбургитов, а также включения магматических пород основного 
состава , размеры которых варьируют от первых метров до нескольких де
сятков метров. 

Мощность меланжа достигает 200-300 м. Он обычно трассирует и 
фронтальный надвиг основного тела аллохтона,  толщи которого в виде пла-
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Р и с. 24. Схема геологического строения подошвы Артлашско-Башкаусского покрова в бас
сейне р.  Мал. Улаган (составлена с использованием геолого-съемочных материалов ПГО "Зап

сибгеология" и Я.М.  Гутака [ 1 984] ) .  
1 - девонские вулканш-енно-осадочные образования: 2, 3 - силурийские вулканогенно-карбонатно-терригенные 

(2) и ордовикские вулкзногенно-осадочные (3) отложения; 4, 5 - венд-нижнекембриЙск.ие образования УйменсКD-ЛС
бсдской зоны (4 - НlIжнекембрийские п�счано-алевролитовые. 5 - вендские вулканогенно-осадочные); 6 - 9  - комп
лексы пород Артлашско-Башкаусскоro покроnа (Холэунско-Телецкой зоны) (6 - серпентинитовые сланцы и меланж, 
7 - габброиды. В - венд-нижнекембриЙск.ая кремнисто-базальтовая саратанекая свита, 9 - венд-кембрийские расчле
ненные образования вулканогенно-осадочной бзшкаусской и песчано-сланцевой аJYГлашской свит); 10 - 12 - глубоко· 
метаМОрфllзованные породы Телецкой зоны (10 - Курайского, 11 - Те.лецкого, 12 - Чулышманского(?) покровов); 
13 - граНIfТОИДЫ позднегерцинскоro Атур,,-ольскоro массива: 14,15 - стратиграфические границы с базальными КOHf'
ломератами, выявленные (14) и предполагаемые (15); 16 - додеВОНСКllе складчатые надВИПI; 17 - последевонские 

рззломы. 

стин иногда участвуют в строении расчешуенной зоны. Пластины представ
лены породами артлашской, башкаусской и саратанской толщ. Они обычно 
приурочены к верхней части зоны. 

Расчешуенное основание Артлашско-Башкаусского аллохтона перекры
вает сложные по составу венд-кr:мбрийские и ордовикские породы У лаган
ской впадины. Венд-кембрийские толщи разбиты надвигами на отдельные 
пластины,  которые местами внедрены в зону расчешуивания и приурочены 
к нижней ее части. Рассматриваемые образования в среднем течении 
р. Башкаус детально изучены многими геологами [Дергунов, 1 967; Нау
менко, Гутак, 1 982; Гутак,  1 984; и др. ] .  Они выделяют вендские вулкано-
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генно-осадочные и нижнекембрийские песчано-алевролитовые отложения 
(по вещественным признакам и структурному положению отнесены к обра
зованиям Уйменско-Лебедской зоны) , а также ордовикские красноцветные 
вулканогенно-осадочные образования. 

Венд-кембрийские вулканогенно-осадочные отложения были выделены 
под названием карагольской свиты. Наиболее представительный их разрез 
вскрыт в междуречье Бол. У лагана и Туралу, где вулканогенно-осадочная 
толща слагает крупную узкую антиклинальную складку северо-восточного 
простирания. Н ижняя часть толщи видимой мощностью 600 м образована 
ритмично чередующимися вулканомиктовыми конгломератами, гравелита
ми,  андезитовыми порфиритами и их туфами, светло-серыми полосчатыми 
кремнистыми породами и зелеными алевролитами. Мощность ритмов в 
среднем 20-30 м ;  в их нижней части преобладают грубообломочный и 
вулканогенный материал, в верхней - мелкообломочный и кремнистый. 
Верхняя часть толщи мощностью около 50 м характеризуется аналогичным 
ритмичным строением, но в составе ее ритмов появляются более кислые 
эффузивы дацитового ряда, а туфогенные и глинистые разности приобрета
ют черную окраску из-за наличия углистого вещества. В самой верхней ча
сти присутствуют прослnи серых известняков. По мнению Я.М.  Гутак 
[ 1 984 ] ,  по литологическому составу и возрасту вендскую карагольскую 
свиту можно сопоставить с сарысазской, развитой в Уйменско-Лебедской 
зоне к западу от Телецкого выступа. 

На отложения карагольской свиты с резким угловым несогласием и 
конгломератами в основании налегает мощная (более 2 км) нижнекембрий
ская песчано-алевролитовая толща [Гутак, 1 984 ] .  Базальные конгломераты� 
мощностью около 400 м представлены обломками габброидов, диабазов, да
цитов, черных углистых сланцев, порфиритоидов, кварца и кварцитояшм. 
Выше н ик расположена пачка кварцевых крупнозернистх песчаников мощ
ностью 600 м, сменяющаяся пачкой переслаивающихся зеленых алевроли
тов и песчаников. Завершают разрез толщи лиловато-серые алевролиты с 
прослоями зеленых алевролитов и лилово-кремовых песчаников мощностью 
до 500 м. 

Ордовикские отложения с угловым несогласием и базальными конгло
мератами перекрывают венд-кембрийские образования. Они представлены 
красноцветными, часто грубообломочными разностями терригенных пород, 
среди которых иногда встречаются туфы и лавы среднего и кислого состава . 
Галька базальных конгломератов состоит из кварца, силицилитов, средних 
и основных эффузивов, песчаников и алевролитов. Галька внутриформаци
онных конгломератов имеет кварцево-порфирово-силицилитовый состав 
[ Гутак, 1 984 ] .  А.Б.  Дергунов [ 1 967 ] отмечает в базальных конгломератах 
также гальку серпентинитов. 

О СООТНОШЕНИИ РАННЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ТОЛЩ, 
СТРУКТУРНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

И ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ГИПЕРБАЗИТОВ, 

МЕТАМОРФИТОВ И ГРАНИТОИДОВ 

На основании приведенных материалов можно сделать заключение, 
что юго-восточная и восточная части ropHoro Алтая имеют четко выражен
ную покровно-чешуйчатую структуру, нарушенную блоковой тектоникой. 
Здесь, так же как и в его центральной части, выявлен разломный характер 
многих контактов между различными по составу и возрасту образованиями , 
которые выстраивались в стратиграфической последовательности. 

К числу разломных относятся контакты верхнсриФеЙСКО (?) -НИЖF/скем
брийской баратальской и венд-нижнекембрийской арыджанской (актурин-
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ской) свит. Арьщжанская (актуринская) и сагалакская свиты представляют 
собой сочетания пластин различного состава, в том числе олистостром и 
гранат-амфиболовых сланцев. Среднекембрийская тыдтуярыкская свита че
рез послойный надвиг налегает на венд-нижнекембрийскую балхашскую. 

Обобщая материалы по Баратальскому блоку, можно отметить, что 
представления о том, что баратальская свита слагает выступ или горст 
внутри складчатой зоны, ошибочно. Наоборот, мы видим, что она залегает 
на различных толщах расчешуенного осадочно-вулканогенного комплекса 
пород и при этом залегание не стратиграфическое, как считают некоторые 
геологи, а тектоническое, т. е. в форме покрова. 

Наличие олистостром как под Баратальским покровом, так и внутри 
расчешуенного осадочно-вулканогенного комплекса, их определенный со
став свидетельствуют о длительном процессе расчешуивания и покровооб
разования в этой части Горного Алтая. Так, кремнисто-обломочные олисто
стромы свидетельствуют о тектоническом скучивании осадочно-вулканоген
ного комплекса и фиксируют, вероятно, его раннюю стадию. Полимиктовая 
олистострома, содержащая олистолиты пород как баратальской свиты, так и 
осадочно-вулканогенного комплекса, указывает на более позднюю стадию 
тектони ческого скучивания, в результате которого сформировался Бара
тальский покров. Возраст олистостромы - верхи нижнего - низы среднего 
кембрия. И х  нижняя возрастная граница определяется по наличию в оли
столитах пород венд-нижнекембрийского осадочно-вулканогенного комп
лекса, а верхняя - стратиграфическим налеганием на покровно-чешуйча
тую структуру Баратальского блока отложений верхов среднего - позднего 
кембрия Ануйско-Чуйского прогиба, о чем подробнее будет сказано ниже. 

Таким образом, исходя из полученных материалов можно заключить, 
что вопрос о стратиграфических соотношениях кремнисто-карбонатного и 
осадочно-вулканогенного комплексов в рассматриваемой части Горного Ал
тая однозначно не  решен. Здесь возможны различные варианты: кремни
сто-карбонатный комплекс либо моложе, либо древнее, либо является фа
циальным аналогом осадочно-вулканогенного. В современной структуре 
рассматриваемые комплексы пород тектонически совмещены.  В геологиче
ском прошлом они могли накапливаться в разных геодинамических обста
новках. 

Гипербазиты района почти полностью серпентинизированы и слагают 
массивные крупные тела (часть Чаган-Узунского массива, массивы горы 
Кабак-Тайга) и меланжи, приуроченные в большинстве случаев к поверх
ностям складчатых додевонских надвигов. Очень редко они попадают в 
плоскости более молодых, преимущественно крутых разломов, которые 
многие геологи трактуют как глубинные - Кубадринская и Чаган-Узун
ская ветви Курайского глубинного разлома (см. рис. 1 -3) . В этой модели 
гипербазиты, распространенные к северу от Кубадринского разлома, струк
турно связываются с его оперяющими сместителями. Гипербазиты Ча
ган-Узунского массива рассматриваются как тела , приуроченные к основ
ной зоне одноименной ветви глубинного разлома. 

Такой трактовке структурного положения гипербазитов противоречат 
материалы, подробно изложенные выше, когда речь шла о правобережье 
р. Верх. Ильдугем (см. рис. 23) . Там они образуют крупную антиформную 
складку (3х20 км) , частично срезанную на юге Кубадринским взбро
со-сдвигом. В правобережье субмеридионального течения р. Верх. Ильдугем 
выходы гипербазитов протяженностью более 3 км образуют в плане коль
цеобразную форму. Здесь же на расстояние более 20 км прослеживаются 
извилистые в плане выходы надвига, трассируемого серпентинитами, кото
рый не касается Кубадринского разлома. Западнее, в верховьях руч. Куях
танар, хорошо видно, что Кубадринский взбросо-сдвиг срезает поверхности 
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на,:jВИ ГОВ,  к которым приурочены ги пер6<1ЗI1ТЫ . РаЗ.l0М я вно наложt:Н Н , )  

древний покровно-чешу йчатый пла н и к нему приуроче н ы  6.10К I1 Д С В О Н О . Н '  

отложений. 
Разломы северо-западного простирания,  ограничивающие д'форм и ро

ванные пластины Чаган-Узунского массива, также рассм атри ва ютс я ка к 
молодые. Они нарушают его древнюю тектоническую зон а.1 ЬНОСТI). д е вон
ские, а местами ' каменноугольные отложения , что свидетеЛl,ствует о Н <I.10-
женности их на древнюю покровно-чешуйчатую структуру,  к KOTOpoii и 
приурочены гипербазиты. 

Глубокометаморфизованные породы залегают в форме покровов (Ку
райского, Телецкого) на венд-среднекембрийских образоваН I 1 ЯХ  Уймсн
ско-Лебедской зоны , что не позволяет рассматривать их ни  как докембрий
ский фундамент этой структуры, ни как образования,  сформирова нные за 
счет ее пород в зоне смятия глубинного разлома. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что глубокомстаморфизо
ванн ые осадочно-вулканогенные и туфогенно-песчано-сланцевые образова
ния юго-восточной и восточной частей Горного Алтая относятся к самостоя
тельной Телецкой палеотектонической зоне, имеющей свои историю разви
тия ,  стратиграфию, структуру, метаморфизм и магматизм. 

Для Телецкой зоны характерно, что глубокометаморфизованные поро
ды обособляются в ряде четких покровных структур непосредственно над 
венд-ра ннесилурийскими осадочно-вулканогенными породами Уймен
ско-Лебедской зоны и тектонически перекрыты туфогенно-песчано-сланце
выми толщами. Среди глубокометаморфизованных пород широко развиты 
продукты ультраметаморфизма.Так, в породах эпидот-амфиболитовой фа
ции (Курайский покров) распространены полосчатые мигматиты , представ
ленные плагиогранитогнеЙсами. В зеленосланцевых толщах (Телецкий по
кров) локализуются порфиробластические мигматиты Ку6адринского мас
сива. В туфогенно-сланцевом комплексе пород развиты аллохтонные грани
тоиды ( Корум6ы-Айринского, Токпакского и других массивов) ,  вокруг ко
торых широко проявлен зональный контактовый ореол до эпидот-амфибо
л итовой фации метаморфизма. 

Налицо прямая связь между характером прояв.lения гранитоидов и 
степенью регионального метаморфизма вмещающих толщ. Полосчатые миг
матиты в породах эпидот-амфиболитовой фации метаморфизма образованы 
за счет вмещающих гнейсов [Лепезин ,  1 972 ] .  Региональный метаморфизм 
толщи и их мигматизация отвечают абиссальной фации. Порфиробластиче
скис мигматиты кубадринского комплекса, расположенные среди зелено.. 
сланцевых толщ Телецкого покрова , образованы в результате гранитизации 
в мезоабиссальных условиях.  для них характерно развитие крупных плуто
нов С неровной кровлей и появлением в их эндоконтакте гибридных пород, 
а в роговиках экзоконтактовой и гранитах эндоконтактовой зон - минера
лов, свойственны х  глубинным и высокотемпературным парагенезисам. Пе
речисленные признаки отчетливо проявлены в гранитных массивах кубад
ринского комплекса [Михалева, Скуридин, 1 97 1 ;  Амшинский,  Долгушина, 
1 985 ] .  

Гранитоиды ,  развитые среди песчано-сланцевых и в улканогенно-оса
дочных толщ с признаками зеленокаменного изменения ,  представляют со
бой , вероятно, аллохтонн ые гранитные расплавы в гипабиссальных услови
ях глубинности. Температура таких расплавов была выше температуры 
плавлени я  эвтектического гранита , что привело к образованию мощного зо
нального контактового ореола. Можно предполагать, что более глубинная 
составляющая гранитоидов представлена порфировидными гранитами в Те
лецком покрове, а корневая абиссальная зона находится в Курайском по
крове, что хорошо согласуется с данными о метаморфизме вмещающих 
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Т а б л и ц а 2 

Характеристика разновозрастных и разнофациальных граНИТОИДIIЫХ тел юго-восточной и 
восточной частей Горного Алтая 

Струкryрно·вещесг· 

венные свойства 

Тектоническая 
позиция 

Форма залега
ния 

Главные типы 
пород (в  поряд
ке убывания) 

Вмещающие 
породы 

Характер мета
морфических орео
лов 

. Мощность ме
таморфических 
ореолов 

Особенности 
внутреннего стро
ения тел 

3 М.М. Буслов 

Гранитонды 
_._-_._-_._----

РаннепалеОЗ0йскне I ПозднепалеОЗ0йские -д;��-;'-ны�-а-б-и��ь н�-т---Ал-л-о-,-ro-н-н-ыые-м-е-;-�аббИСС3ЛЬНОЙ фациlt глуБИННОСТ;1 
и пtЛзбнссальнои ф'\ций 

глу6инности 

Участвуют в строении Участвуют в строении 
раннепалеОЗ0ЙСКОЙ покров раннепалеозойской пок
но-чешуйчатой структуры ровно-чешуйчатой струк
и характеризуют нижние туры и характеризуют 
горизонты зон скучивания верхние горизонты зон 

Акмолитоподобные ли
нейно вытянутые, соглас
ные со структурой вме
щающих толщ тела мигма 
титового строения (Кара
кудюрский и Кубадринс 
кий массивы Телецкого, 
гранитоиды Курайского 
покроnов) 

Грубо-неравномерно
зернистые, Пlейсовидные, 
плагиоклаз- микроклино
вые граниты, порфиро
видные биотитовые гра
HиTы' аплитовидные пла
гиограниты, плаПlOпег-I матиты 

Вулканогенно-осадоч
ные I!е�ща -кембрия 

тектонического скучи
вания 

БаТОJlИТЫ и штоки зо
нального строения (Ко
румбы-Айринский ,  Ток
пакский, Язулинский, Бо
гояшский, Байлюгемский 
массивы Башкаусско-Арт
лашского покрова) 

Средне- и крупнозер
нистые биотитовые и дву
слюдяные порфировидные 
граниты, мелкозернистые 
БИОПlТовые и двуслюдя
ные граниты 

Песчаllо-сланцевые 
кембрия 

Зональные метаморфи- Зональные мета мор-
ческие комплексы амфи- фические комплексы от 
боловой, эпидот-амфибо- эпидот-амфиболитовой 
ловой фаций региональ- до зеленосланцевой фа-
ного метаморфизма пог- ций контактового мета-
ружения с четко выражен морфизма с нечетким 
ными изоградами граната, проявлением изоград 
силлиманита, кордиерита силлиманита и кордие-

Несколько километров 
(курайский и кубадринс
к и й  метаморфические 
комплексы) 

рита 

До 4-5 км (контак
товый ореол Корумбы
Айринской ИНТРУЗIШ) 

Прорывают раз
личные элементы 
раннепалеозойс
кой ПОКРОВНО-'1е
шуйчатой структу
ры и ее девонский 
неоавтохтон. Ха
рактеризуют пост
орогенный этап 

Батолиты и IIПО
ки грубозонально
го строения (Ак
туринский массив) 

Слабопорфиро
видные среднезер
нистые биотитовые 
граниты, рапакиви -
образные, аплито
I!идные граниты, 
аплиты, пегмапlТЫ 

Различные по 
состапу образова
ЮIЯ от венда до 
девона 

Зоны роговиков 
и ороговикованных 
пород, редко скар
ны, иногда инъек
ционные гнейсы 

До нескольких 
сотен метров 

Текстуры пород с пре
обладанием полосчатых 
гнейсовых, такситовых; 
структуры бластические, 
катакластические, корро-

Текстура пород мас- 1 Текстура пород 
СИl!ная, реже гнейсовид- массивная, струк-
ная ,  структура ПlПидио- тура ПlПидиоморф-
морфная, редко бластичес ная 
кая, катакластическая 
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Соотношение 
внутренней струк
ТУрь! массива и 
вмещающих толщ 

Характер кон
тактов 

ЗИОННblС. Обилие релик
ToB субстрата и продук
тов незавершенной гра
нитизации (грано- и дио
ритоподоБНblХ пород ) .  От
деЛЬНblе эвтеКТОИДНblе 
Вblплаl!КИ гранитов с пос
тепеННblМИ переходами в 
ПРОДУКТbI незавершенной 
гранитизации, реже слабо 
перемещеННblе 

Конформное 

I 
РаСПЛblвчаТblС, посте

пеННblе 

Дисконформное 

I 
Резкие, реже посте

пеННblе 

Окончаl l llе табл. 2 

ДИСКОВфОрМI IОС 

Резкие 

толщ. Отсюда можно заключить, что процессы гранитизации и шарьирова
ния были тесно связаны. Гранитизация и региональный метаморфизм пород 
Телецкой зоны могли произойти В процессе тектонического скучивания на 
глубине около 1 0 - 1 5  км. Последующее сжатие привело к образованию по
кровно-чешуйчатой структуры, фрагменты которой мы наблюдаем в совре
менном срезе, и проникновению расплавов в верхние ее горизонты. Иногда 
магмой залечиваются поверхности древних разломов, как это показано вы
ше на примере Корумбы-Айринской интрузии, внедрившейся между Баш
каусской и Артлашской пластинами. Более подробная характеристика ран
непалеозойских гранитоидов, участвующих в строении покровно-чешуйча
той структуры, и позднепалеозойских гранитоидов , прорывающих ее, дана 
в табл. 2, составленной с использованием данных Н.Н.  Амшинского [ 1 973 ]. 
Приведенные в ней материалы хорошо, на наш взгляд, увязываются с по
ложением о связи метаморфизма и сопутствующего ему магматизма с про
цессами каледонских горизонтальных тектонических движений. Причем по 
ряду признаков можно четко разделять ранне- и позднепалеозойские грани
тоиды. 

Характерно, что по петрохимии метавулканиты из различных мест вос
точной части Горного Алтая сильно различаются [ Гусев, 1 985, 1 987 ] .  Та к, 
амфиболиты корумбы-айринской свиты (Курайского покрова) по химизму 
идентичны толеитовым базанит-базальтам активизированных палеострук
тур континентов. Для метавулканитов джебашской свиты (Телецкого по
крова) отмечается отчетливая эволюция магматизма по линии фанеровско
го тренда. Преобладают щелочные базальтоиды , меньше толеитовых и вы
сокоглиноземистых.  Характерно развитие рифтового вулканизма в низах и 

островодужного в верхней части разреза джебашской свиты. В слабоизме
ненной же саратанской свите базальты относятся к толеитовым высокотита
нистым и высокоглиноземистым разновидностям, свидетельствующим об 
образовании их на океанической стадии развития района (большей частью 
на океанических островах) и частично в условиях океанических структур 
растяжения. 

Столь разнообразный химизм базальтов восточной части Горного Алтая 
указывает на то, что в зону тектонического скучивания вовлечены породы 
или различного возрастного уровня, или (и) различных частей латераль -
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ного ряда. В связи с этим невозможно увязать все разнообразные толщи во
стока Горного Алтая,  участвующие в строении мощной покровно-чешуйча
той структуры, в какую-то единую стратиграфическую схему. 

ВРЕМЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОКРОВНО-ЧЕШУЙЧАТЫХ СТРУКТУР 

ГОРНОГО АЛТАЯ 

Н еоавтохтоном для всех вьщеленных частных покровно-чешуйча
тых структур Горного Алтая служат орогенные осадочно-вулканогенные об
разования среднего - верхнего девона [ Буслов, 1 986а, 1 987а ]. Они стра
тиграфически перекрывают различные элементы древней структуры и со
деРЖаТ продукты разрушения слагающих их пород. Так , в центральной ча
сти Горного Алтая (см. рис. 4) красноцветные осадочно-вулканогенные тол
щи эйфеля перекрывают как теректинскую чешуйчатую структуру, распо
ложенную в н изах тектонического разреза этого р"йона, так и песча
но-сланцевую толщу кембрия Холзунско-Чуйской зоны, занимающую его 
верхнюю часть. На юго-востоке Горного Алтая, вблизи Чаган-Узунского 
меСТОРО:>l дения (см. рис. 1 8 ,а) , на арыджанской чешуйчатой структуре за
легают базальные конгломераты красноцветной вулканогенно-осадочной 
аксайской свиты эйфеля. Балхашская чешуйчатая структура в верховьях р. 
Я нтерек с размывом и угловым несогласием перекрыта живетской черно
сланцевой ташантинской свитой Табошакской синклинали [Буслов, 1 987а ] .  
В терригенной грубообломочной барбаргузинской свите Берт-Озекской син
клинали часто встречаются обломки пород Курайского и Артлашско-Баш
каусского покровов. Они представлены уплощенными гальками гнейсов , 
гранитоидов, метасланцев и других пород. 

Кроме того, имеются данные, которые указывают на то, что формиро
вание покровно-чешуйчатой структуры, по крайней мере в Баратальеком 
блоке,  происходило в течение раннего кембрия и завершилось в среднем 
кембрии. Об этом свидетельствуют разновозрастные олистостромовые обра
зования, отличающиеся структурным положением и составом обломочного 
материала. Выше были охарактеризованы кремнисто-обломочная олистост
рома второй половины нижнего кембрия и полимиктовая олистострома пер
вой половины среднего кембрия, приуроченные. соответственно к Арыджан
ской чешуйчатой СТРУКТ) ре и к подошве Баратальского покрова. Третья 
группа олистостром среднего - верхнего кембрия широко проявлена в 
краевой части Ануйско-Чуйского прогиба к западу от Баратальского высту
па. Здесь распространены олистостромо-конгломератовые образования, ло
кализующиеся среди песчано-сланцевых флишоидных толщ, известных под 
названием горно-алтайской серии. Песчаники преимущественно полимик
товые, реже кварц-полевошпатовые, сланцы обычно глинистые, иногда кар
бонатно-глинистые и кремнистые. Среди перечисленных пород, формирова
ние которых происходило в относительно глубоководных условиях, грубо
обломочные образования встречаются в виде олистостромовых, конгломера
то-брекчиевых и песчано-гравелитовых пород, слагающих невыдержанные 
по простиранию линзообразные тела и прослои мощностью до многих сотен 
метров. 

В большинстве случаев взаимоотношения грубообломочной толщи с по
родами Баратальского покрова тектонические и лишь в нескольких местах 
наблюдается их первичный стратиграфический контакт. 

РаЗРывные нарушения представлены последевонскими надвигами , ко
торые особенно ярко проявились в районе пос. Акташ и юго-восточнее него 
(см. рис. 1 4 ,а) . Поверхности надвигов погружаются на север, иногда выпо-
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лаживаются до 00. Амплитуду горизонтального смещения по надвигам мож
но оценить в несколько километров. Они являются продолжением последе
вонеких надвигов Акташского тектонического узла [Бондаренко, 1 976 ] .  Бо
лее поздние разломы взбросо-сдвигового характера имеют северо-восточное 
и субмеридиональное простирание. Они нарушают взбросо-сдвиги и иногда 
ограничивают блоки грубообломочных пород В поле образований Бараталь
екого покрова и Арыджанекой системы пластин. 

Отложения краевой части Ануйско-Чуйского прогиба стратиграфически 
налегают на породы Баратальского покрова в трех местах: в районе 
пос. Акташ; в истоках р. Менка; на водоразделе рек Чаган-Узун и Кы-
3ыл-Чин. 

В районе пос. Акташ (см. рис. 1 4 ,а) мощность базального горизонта 
грубообломочных пород в направлении внутренней части прог»ба меняется 
на расстоянии 1 км от 2 до 200 м. Строение горизонта неоднородно. В наи
более мощной части он llредставлен валунными конгломератобрекчиями, 
которые в западном направлении сменяются несколькими невьщержанными 
по простиранию прослоями и линзами грубообломочных пород, заключен
ных в толщу переслаивающихся полимиктовых песчаников и алевролитов. 
Поверхность Баратальского покрова, на которой залегает грубообломочный 
материал, неровная, часто встречаются пикообразные формы силицилитов. 
Обломк и  обычно плохо окатаны и представлены в большинстве случаев 
мраморизованными серыми и черными известняками и доломитами (с жел
ваками и прослоями силицилитов) ,  черными, зелеными и красными сили
цилитами. И ногда встречаются пластинки песчаников и алевролитов, пред
ставляющие, вероятно, продукты внутриформационного перерыва. Выше 
валунных конгломератобрекчий залегают переслаивающиеся песчаники и 
сланцы с редкими линзами грубообломочных пород. 

В истоках р. Менка линия контакта в плане извилистая. Вблизи кон
такта известняки разбиты трещинами, которые проникают на глубину в 
несколько метров и заполнены или обломками известняков, или полимик
товыми песчаниками. Выше контакта песчаники вмещают различные по 
размерам и форме плохо окатанные обломки известняков и силицилитов. 
Мощность этих образований достигает первых десятков метров. Далее по
сле прослоя песчаников и алевролитов, содержащих маломощные линзы 
грубообломочных пород, залегает олистостромо-конгломератовая толща. 
Она прослеживается на расстояние более 4 км вдоль Чуйского тракта. По 
руслу ручья - правого притока р. Менка , в олистостромо-конгломератовой 
толще выделяются четыре пачки (снизу вверх) . 

Мощность. м 

1 .  Серые карбонатно-глинистые сланцы, содержащие беспорядочно рассеянные вклю
чения продолговатых олистолитов и более мелких обломков, ориентированных сог
ласно слоистости. Положение олистолитов и других обломков в карбонатно-гли 
нистом цементе дано на рис. 25. Видимая ширина наиболее КРУШlOго олистолита-
достигает 8 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 

2. Серо- и темно-зеленые плохо отсортированные полимиктовые песчаники и граве
литы. R них спорадически расположены различной окатанности обломки мрамори
зованных известняков, доломитов и силицилитов размером до нескольких санти -
метров . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 

3. Песчаники, аналогичные песчаникам пачки 2, переслаивающиеся иногда С алевро
литами. Среди них, занимая около 50 % объема, встречаются тела неправильной 
формы, ленть, и линзы конгломератобрекчий и олистостром. Их мощность составля -
ет первые метры, протяженность - несколько десятков метров. Они сложены раз
личной окатанности обломками мраморизованных, иногда онколитовых известня ·· 
ков, доломитов, силицилитов, редко известняков с археоциатами плохой сохран
ности, хорошо окатанными эллипсовидными гальками плагиогранитов и полимик -
товых гравелитов. В расположении обломков некоторых линз характерна зональ
ность: в центре находятся на�lболее крупные олистолиты, вокруг которых рассыпа -
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ны более мелкие тела. Олистолиты, сложенные преимущественно известняками, 
имеют плоскую форму с расщепленными концами или представлены овальными об-
разованиями длиной до 20 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

4. Пачка расположена в непосредственной близости к Чуйскому тракту. Она сложе
на полимиктовыми крупнозернистыми песчаниками с единичными гравийными об-
ломками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 20 
Общая мощность олистостромо-конгломератовой толщи не менее 400 м (видимая). 

Р и с. 25. Расположение олисто
литов и более мелких обломков 
карбонатных пород в карбонат-

но-глинистом цементе (разрез) .  
1 - ОЛИСТОЛJfТЫ; 2 - мелкие ОБФ 

ЛОМКИ; 3 - цемент. 

в левом борту р. М енка олистостромо-конгломератовая толща надстра
ивается мощным разрезом песчано-сланцевых пород с четким флишевым 
строением. Мощность ритмов составляет обычно от нескольких сантиметров 
до первых метров. П есчаники ПОЛИМl1ктовые и кварц-полевошпатовые. 
Сланцы глинистые и известково-глинистые. И ногда ритмы начинаются с 
полимиктовых гравелитов. Некоторые их прослои имеют лиловую окраску. 
Разрез флиша непрерывно прослеживается вдоль правого борта р.  Чуя 
внутрь Ануйско-Чуйского прогиба на расстояние около 4 км С углами паде
ния слоистости 60-700. Его неполная мощность превышает 3 км. 

На водоразделе рек Чаган-Узун и Кызыл-Чин стратиграфический кон
такт баратальской свиты с горно-алтайской серией описал А.Б. Дергунов 
[ 1 967 ] .  Здесь в поле баратальской свиты развита песчано-сланцевая толща, 
содержащая прослои конгломератов. На северном побережье оз. Кара-Куль 
в ее основании залегает пачка валунно-галечных конгломератов, перекры
вающая известняки баратальской свиты. Мощность ее 30-70 м. В нижней 
части пачки преобладают гальки и глыбы известняков, а выше по разрезу 
появляются окатанные валуны и гальки порфиритов, туфов, кремнистых 
пород, кварца. Цементом для них служит буровато-зеленый известкови
стый полимиктовый песчаник. В перекрывающей конгломераты толще 
мощностью 600-650 м А.Б.  Дергунов отмечает развитие полимиктовых 
песчаников и мелкогалечных конгломератов, образующих совместно про
слои мощностью до нескольких сотен метров. Они заключены среди часто 
переслаивающихся песчаников и алевролитов суммарной мощностью в не
сколько десятков метров. 

Автор на этом участке среди прослоев и линз полимиктовых песчани
ков обнаружил шаровидные ваЛУIfЫ (диаметром до 1 м) порфиритов и оли
столиты коробчатой формы мраморизованных известняков (с размерами по 
длинной оси до нескольких десятков метров) . 

Аналогичную характеристику имеет разрез мощностью 1 600 м ,  описан
ный в 1 96 1  г. В .П .  Сергеевым в правом борту долины в верховьях р. Кы
зыл-Чин.  Увеличение мощности связано с появлением в верхней части раз
реза пачки флиша, состоящей из псреслаивающихся мелкозернистых пес
чаников , алевролитов и глинистых сланцев. 

К юго-востоку от пос. Чибит В правом борту р. Чуя, уже во внутрен
ней части Ануйско-Чуйского прогиба, на расстояние в несколько километ-
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Р и с. 26. Схема расположения грубообломочных пород по флишоидной толще Ануйско-Чуй
ского прогиба. 

1, 2 - породы (1 - средне·верхнекембриЙские фпишоидные песчано-сланцевые, 2 - с гальками и валунами 
эфрузивов, кремней, граНIfТОИДОВ и карбонатных пород); 3 - крупные олистолJ.nы� и олистоплаки карбонатных пород; 

4 - элементы залегания слоистости; 5 - РЭ3JIОМЫ. 

ров прослеживается полоса грубообломочных пород мощностью более 
500 м ,  которая вверх по разрезу надстраивается флишевой песчано-сланце
вой толщей (рис. 26) . Грубообломочная пачка отделена разломами от зеле
но-фиолетового песчано-сланцевого комплекса, типичного для большей час
ти горно-алтайской серии Ануйско-Чуйского прогиба. Грубообломочная 
толща погружается на северо-восток под углами 50-600. Матрикс ее пес
чано-сланцевый ,  серо-зеленого и зелено-фиолетового цвета. В нем хаотиче
ски расположены гальки ЭФФузивов, кремней, гранитоидов, карбонатных 
пород, а также олистолиты и олистоплаки последних. Карбонатные породы 
в различных телах представлены то светло-серыми плитчатыми, то черны
ми массивными разновидностями. В одном месте (см. рис. 26) олистолиты и 
олистоплаки образуют крупное скопление. Самая крупная олистоплака 
карбонатных пород протягивается более чем на 500 м при мощности до 
1 00 м .  

Породы на рассматриваемом участке подвержены сильному рассланце
ванию. Большинство галек карбонатных пород раздавлено и они часто вы
глядят как линзы. М естами можно наблюдать, как хорошо сохранившиеся 
гальки гранитоидов вдавлены в эти линзы карбонатов. 
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Данные о чередовании олистостромо-конгломератовой и флиwевой се
диментации в рассматриваемом районе, а также о составе обломочного ма
териала приводит и Н.И.  Гусев r 1 98б ] .  В разрезе на водоразделе 
рек Чуя - Куркурек он выделяет снизу вверх следующие толщи. 

МОЩIЮСТh, М 

1 .  Грязно-зеленовато-серые разнозернистые песчаники, неслоистые, п;юхо сорти
рованные, содержащие до 20-30 % слабоокатанных угловатых обломков из 
вестняков средне- и крупногравийной размерности. Присутствуют КРУПllые 
обломки известняков, а также их скопления, обособленные в виде ЛИIIЗ, непра
вильных по форме пятен и JlИНЗОВИДНЫХ участков. Обломки извеСТIIЯКОВ описа
ны как ОJlИСТОЛИТЫ. Они сильно уплощенные. дощатые, шарообразные и линзо-
видные, часто с расщепленны�ии и занозистыми концами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 

2. ТеМIIО- и фисташково-зеленые среднезер"истые песчаники С единичными, мощ
ностью 1 -5 м, прослоями сургучно-красных алевролитов, светло-зеленых, бе 
лыx ' розово-серых кремнистых сланцев. На расстоянии от 50 до 300 м от осно
вания толщи залегает линзовидный пласт валунных конгломератобрекчий с мощ
HocTbю В раздувах до 1 30 м.  Наряду с обломками известняков (40 %) широко 
представлены гранитоиды (25 % ) ,  габбро, эффузивы кислого и основного сос 
TaBa (25 % ) .  Обломки известняков обычно неокатанные и резко отличаются от 
галек магматических пород, окатанных хорошо и отлично. Широко развиты 
пресструктуры за счет вдавливания магматических пород в известковые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  450 

3. Зеленые мелкозернистые песчаники, переслаивающиеся с лилово-красными 
алевролитами. Мощность прослойков алевролитов от 0,5-2 см до 3-5 м. Встре 
чаются линзовидные пласты полимиктовых зеленых песчаников до 300 м мощ-
ности, имеющих признаки песчаных стоков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 000 
Общая мощность разреза около 2 км. 

Наиболее разнообразные по составу олистостромо-конгломераты встре
чены нами в правом борту р. Чуя в 1 4  км западнее пос. Курай (см. 
рис. 1 5) .  Они слагают блок, зажатый между породами баратальекой свиты. 
Олистостромо-конгломераты прослеживаются полосой северо-западного на
правления от р.  Чуя к устью лога Баратал и на его правый борт. Ширина 
блока достигает 1 км. Слои В нем погружаются на юго-запад под углами 
50-БОа и образуют тело мощностью до 900 м. Начиная от Чуйского тракта 
стратиграфический разрез блока выглядит таким образом. 

Мощность, м 

1 .  Полимиктовые валунные конгломераты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
2. Переслаивающиеся известково-кремнистые КОНI'ломераты, табачно- и серо-зеле 

ные алевролиты. В них встречаются олистолиты известняков и силицилитов, дли-
на которых достигает нескольких метров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 

3. Полимиктовые конгломераты с единичными олистолитами известняков, достига-
ющих длины 1 О м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 

4. Переслаивающиеся полимиктовые конгломераты. гравещiты, песчаники, алев -
ролиты, содержащие редкие тела известняковых олистолитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 

5. Кремнисто-известковистые конгломераты и гравелиты, содержащие многочислен
ные олистолиты известняков и силицилитов. Характерна различная ориентировка 
слоистости в известняках. Длина олистолитов достигает 1 0 - 1 5  м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 50 

По логу Баратал пачка 5 смещена по разлому на восток и выходит в 
тектоническом клине вблизи Чуйского тракта и в правом борту лога Бара
тал достигает мощности в первые десятки метров. Конгломераты сложены 
хорошо окатанными� часто продолговатыми валунами размером по длинной 
оси до 80 см. Н екоторые из них подвержены тектонической переработке, 
растащены на отдельные будины. 

Матрикс олистостромо-конгломератов рассматриваемого тектонического 
блока сложен полимиктовыми песчаниками, глинистыми и кремнистыми 
алевролитами. Олистолиты и олистоплаки состоят из известняков, доломи
тов и силицилитов баратальской свиты. Валуны и гальки представлены ка
лиевыми и натриевыми гранитоидами, иногда превращенными в катаклази
ты и милониты, габбро, габбродиоритами, амфиболитами, серпентинитами, 
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эффузивами разного состава , кварцем, разноцвстными силицилитами, до
ломитами, известняками, песчаниками, сланцами, осадочными брекчиями, 
гравелитами и конгломератами, кварц-хлорит-серицитовыми сланцами. 

Литолого-петрографический анализ обломочного материала олистостро
мо-конгломератовой толщи показал, что он может быть сопоставим с верх
нерифейско(?) -среднекем6рийскими породами,  слагающими Баратальский и 
Телецкий покровы, Арыджанскую и Балхашскую чешуйчатыс структуры. 

В большинстве случаев трудно определить, к каким из известных сей
час массивам или толщам принадлежат обломки. В современной структуре 
покровов наблюдается уже совершенно иной срез. Даже петрохимическая 
характеристика магматических пород не может привести к определенному 
выводу, так как они обычно зональны по этому свойству. Может получить
ся так ,  что обломки одного из гранитоидных массивов принадлежат к их 
верхней части , а корни,  наблюдаемые сейчас, имеют совершенно иной со
став. Поэтому основой для сопоставления комплексов пород покровов С гру
бообломочными породами олистостромо-конгломератов может служить наи
более полный набор подобных им обломков и специфические образования. 

Так ,  олистолиты, глыбы и более мелкие обломки силицилитов, мрамо
ризованных известняков и доломитов, содержащих часто прослои и желва
ки силицилитов, хорошо сопоставляются с породами Баратальского покро
ва. В гальках конгломератов из тектонического блока правобережья р. Чуя 
обнаружены специфические осадочные брекчии, сходные с брекчиями из 
кремнисто-обломочных олистостром, развитых в Арыджанской чешуйчатой 
структуре на левобережье р. Кызыл-Чин. Цемент в них глинисто-желези
стый, обломки размером до 0,5 см представлены силицилитами, слоистыми 
глинисто-кремнистыми и серицитовыми сланцами, глинисто-железистыми 
породами, метабазальтами. Характерно развитие бурого железняка за счет 
карбонатных пород. 

Гальки метабазальтовых порфиритов, амфиболитов и серпентинитов 
также могут п редставлять породы Арыджанской системы пластин. 

Гальки плагиогранитов, археоциатовых и онколитовых известняков, 
миндалекаменных андезитобазальтов, андезитовых порфиритов, кварцевых 
порфиров, полимиктовых конгломератов и песчаников, кварцевых гравели
тов, плагиогранитов, габбро и габбродиабазов и других пород представляют 
собой продукты разрушения венд-среднекембрийских образований Уймен
ско-Лебедской зоны,  состав которых частично охарактеризован при описа
нии Балхашской чешуйчатой структуры, калиевые граниты и метасланцы 
сопоставимы с породами Телецкого покрова. 

Итак, средне-верхнекембрийские олистостромо-конгломератовые обра
зования стратиграфически налегают на кремнисто··карбонатную толщу Ба
ратальского покрова и содержат продукты разрушения как его пород, так и 
Арыджанской чешуйчатой структуры, в том числе кремнисто-обломочной 
олистостромы. Эти данные позволяют выделять грубообломочную толщу в 
качестве неоавтохтона покровно-чешуйчатой структуры Баратальской зоны. 

Формирование кремнисто-карбонатных олистоплак и олистолитов в 
краевой части Ануйско-Чуйского прогиба связано, вероятно, с расползани
ем по листрическим разломам Баратальско-Арыджанской структуры, пред
ставляющей собой в средне-верхнекембрийское время подводное поднятие. 

Нижнекембрийские олистостромо-конгломератовые образования в тур
бидитах курайской свиты, обломочный материал которой почти полностью 
получен при разрушении Балхашских островодужных офиолитов, свиде
тельствуют О времени начальных стадий их расчешуивания. Окончательное 
формирование Балхашской чешуйчатой структуры произошло, вероятно, в 
позднесилурийское - раннедевонское время под активным воздействием 
Курайского, Телецкого и Артлашско-Башкаусского покровов, перекрываю-
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щих ее через фрагменты офиолитов. Артлашско-Башкаусский покров и 
подстилающие его офиолиты надвинуты в У лаганском районе на венд-кем
брийские образования, которые недалеко от надвига стратиграфически пе
рекрыты ордовикско-раннесилурийскими толщами. Хотя в зоне расчешу и
вания пока не  обнаружены пластины ордовика или силура , но островодуж
ные и молассовые породы этого возраста развиты только в этой части Гор
ного Алтая и приурочены к более древним нижне-среднекембрийским ост
роводужным комплексам,  тогда как аналогичные Артлашско-Башкаусскому 
покрову толщи Западного Саяна стратиграфически дополняются ордовик
ско-раннесилурийскими отложениями, представляющими собой монотонное 
чередование песчаников и сланцев, местами флишевого строения. Трудно 
представить, что на таком коротком расстоянии (несколько километ
ров - первые десятки километров) моласса и островодужные образования 
полностью заместятся флишем. Вероятно, столь разнородные комплексы 
пород были тектонически совмещены в позднем силуре - раннем девоне. 

Таким образом, анализ разновозрастных олистостром , возраста неоав
тохтонов и состава пород частных покровно-чешуйчатых структур Горного 
Алтая позволяет сделать следующие выводы о времени их формирования: 

Кайтанакско-Теректинская и Сугашская - доэйфельский; 
Баратальско-Арыджанская - ранний - средний кембрий ;  
Балхашская ,  Верхне-Илъдугемская, Курайская, Телецкая и Артлаш

ско-Башкаусская - позднесилуриЙско-раннедевонскиЙ. 

Г л а в а З  

ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СТРУКТУРЫ ГОРНОГО АЛТАЯ 

Широкое развитие покровно-надвиговых дислокаций в центральной, 
юго-восточной и восточной частях Горного Алтая позволяет иначе тракто
вать стратиграфическую последовательность раннепалеозойских толщ, а 
также структурное положение метаморфитов и офиолитов. Это приводит К 

иной интерпретации строения частных структур и Горного Алтая в целом, 
чем это было принято сторонниками классической геосин клинальной тео
рии. 

Полученные нами материалы хорошо согласуются с мобилистскими 
представлениями Н.л .  Добрецова, лл. Зоненшайна и других исследовате
лей, которые считают, что складчатые области юга Сибири были сформи
рованы в палеозое в результате последовательной аккреции микроконти
нентов и островных дуг к Сибирскому континенту. В связи с этим важно 
выделение в складчатых областях шовных (сутурных) зон , фиксирующих 
сочленение блоков в определенные стадии аккреции. Такие шовные зоны 
обычно маркируются офиолитами и (или) субдукционными комплексами 
пород (глаукофановыми сланцами, эклогитами, гранатовыми амфиболита
ми) , участвующими в строении покровно-чешуйчатых ансамблей и мелан
жево-олистостромовых комплексов. 

Считается, что глаукофановые сланцы , эклогиты и гранатовые амфибо
литы как результат метаморфизма в зонах субдукции сохраняются и выво
дятся на поверхность в результате быстрой обдукции во время начальных 
этапов аккреции,  которые обычно совпадают с ранними этапами известных 
тектонических фаз [Добрецов, ] 980, 1 98 1 ;  Богданов, Добрецов, 1 987 ] .  Эти 
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процессы периодически повторяются, отражая периодическое изменение 
скорости и (или) направления движения литосферных плит [ DobJ"etsov et 
al., 1 987 ] .  При этом происходит постепенное при членение к краю конти
нента разнородных блоков, разделенных разновозрастными аккреционными 
сутурами. 

Аккреционные сутуры разделяются по структурному положению на два 
типа: периконтинентальный и периокеанический [Тектоника . . . , 1 980; Бог
данов, 1 986;  Пейве и др. , 1 986 ]. В периконтинентальных сутурных линиях 
офиолиты чаще всего представлены серпентинитовым меланжем и (или) 
отдельными тектоническими линзами других частей разреза. В периокеани
ческих зонах типа Тихоокеанской офиолиты слагают крупные слабо нару
шенные тектонические покровы и пластины, подстилаемые олистостромо
меланжевыми комплексами, а нередко и субдукционными породами 
[Coleman, 1 970 ;  Ernst , i 983; Рифейско-нижнепалеозойские офиолиты . . .  , 
1 985; Богданов, 1 986 ] .  Такое сочетание вещественных комплексов можно 
объяснить наползанием офиолитовых покровов на глубоководные осадки ,  
например осадки желоба, и одновременным проскальзыванием вверх пла
стин глаукофановых сланцев, эклоГитов и гранатовых амфиболитов, кото
рые часто слагают глыбы и чешуи, заключенные в серпентинитовые ме
лаНжи. В связи с этим для большинства давно известных крупных эпох 
складчатости характерны как олистостромы, так и близкие им по возрасту 
глаукофановые сланцы и другие субдукционные породы , которые могут 
быть разобщены и проявляются в разных поясах [Добрецов, 1 990 ] .  

Офиолиты в межконтинентальных сутурах и в периокеанических ак
крециях обнаруживают большое разнообразие и чаще всего представляют 
собой фрагменты коры окраинных морей или примитивных островных дуг, 
а не открытых океанов [Добрецов, 1 980, 1 98 1 ,  1 986;  Рифейско-нижнепале
озойские офиолиты . . .  , 1 985 ] .  Вследствие этого структурная позиция офио
литов, ассоциирующих с ними глаукофановых сланцев и эклогитов юга Си
бири и сопредельных территорий разнообразна и сведена Н.Л. Добрецовым 
[ 1 990 ] к следующим типичным случаям: 

офиолитовые покровы надвинуты на кристаллические массивы и неред
ко облекают их (вследствие более позднего всплывания или диапиризма бо
лее легких масс кристаллических массивов) . Сюда относятся, например, 
офиолиты обрамления Гарганской глыбы в Восточном Са яне. В подошве та
ких покровов могут содержаться пластины олистостромы,  тектонически пе
ремещенные с места своего формирования [ Рифейско-нижнепалеозойские 
офиолиты . . .  , 1 985 ] ;  

офиолиты подстилаю'" древние кристаллические массивы, например в 
Байкало-Муйском офиолитовом поясе [Добрецов, 1 983 ]. Кристаллические 
породы в контакте интенсивно милонитизированы,  сами офиолиты обычно 
тектонически расчленены и метаморфизованы; 

офиолитовые покровы залегают на более молодых осадочных толщах,  
часто в виде синформ, обычно (но не всегда) подстилаемых олистостромами 
или меланжево-олистостромовым комплексом. К ним относятся обрамление 
Окинского автохтона в Восточном Саяне [ Рифейско-нижнепалеозойские 
офиолиты . . .  , 1 985 ] ,  Чарский пояс в Восточном Казахстане [Ермолов и др. , 
1 98 1  ] ,  Баянхонгорский I: Монголии и Борусский В Западном Саяне [Рифей
ско-нижнепалеозойские офиолиты . . .  , 1 985 ] ;  они могут быть сорваны вместе 
с подстилающей олистостромой и залегать среди более древних кристалли
ческих пород, т. е. обнаруживают ситуацию, переходную к первому слу
чаю; 

офиолиты (или, точнее, их разрозненные члены) целиком погружены в 
олистострому или меланжево-олистостромовую формацию. Они дают все 
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переходы к третьему случаю (Западный Саян, Чарский пояс, Китайская 
Джунгария) ; 

серпентинитовый меланж или меланжево-олистостромовый комплекс С 
включениями глаукофановых сланцев и эклогитов (Чарский и Борусский 
пояса) ;  

покровы офиолитов С глаукофановыми сланцами или амфиболитами в 
подошве. 

Подобная типизация тектонической позиции подтверждается примера
ми из Западной Европы , Аппалачей, Альпийско-Средиземноморского пояса 
и лишь детализирует ранее опубликованные типизации [Богданов, 1 986;  
Соlетап,  1 970,  1 977 ;  и др. ] .  

По мнению Н.Л. Добрецова [ 1 990, с. 2 1 ] ,  « . . .  в каледонидах Ура
ло-Монгольского пояса расширение палеоокеана и формирование офиоли
тов завершилось в венде - начале кембрия, после чего имели место два 
этапа сжатия,  фиксируемые по олистостромам и складчатости, скучиванию 
и утолщению коры, и связанное с ними формирование гранитоидов: один 
во второй половине кембрия (возможно, С раннеордовикским дополнитель
ным "импульсом" ) , второй в силуре или в конце силура - начале девона. 
С этим коррелируются возрасты глаукофановых сланцев 5 1 0-520 и 
440-460 млн лет}) . Офиолиты и глаукофановые сланцы образуют пояса, 
которые могут быть рассмотрены либо как фрагменты единой шовной зоны ,  
фиксирующей границу Сибирского континента в венде, либо как самостоя
тельные структуры более мелкого порядка [Эклогиты . . .  , 1 989 ] .  Н.Л. Добре
цов и его соавторы рассматривают в основном первый вариант. 

Анализ же материалов по Горному Алтаю и Западному Саяну привел 
автора к выбору второго варианта. Это связано прежде всего с тем ,  что в 
этих регионах были выявлены фрагменты нескольк�х хорошо различаю
щихся структурных единиц, разделенных закономерной сеткой позднепале
озойско-мезозойских сдвигов. С учетом сдвигов все известные фрагменты 
офиолитов и высокобарических пород, а также разделенные ими сегменты 
геоблоков хорошо дополняют друг друга , образуя общую линейную струк
туру каледонид Алтае-Саянской складчатой области. В каледонидах наме
тилось выделение трех сутурных зон и четырех геоблоков ,  которые резко 
различаются по структурно-вещественным признакам. 

ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ГОРНОГО АЛТАЯ 

П риведенные в работе материалы по вещественному составу и 
структурному положению офиолитов и метаморфических комплексов пород 
Горного Алтая хорошо обобщаются в рамках охарактеризованной выше ак
креционной тектоники, что позволяет нам выделять иные структурные эле
менты, чем это было сделано предшественниками с позиций классической 
геосинклинальной теории. К их числу относятся покро'вно-чешуйчатые зо
ны (швы) и разделенные иии тектонические геоблоки, представляющие со
бой фрагменты структур бывших активных океанических окраин. П ричем 
простая переинтерпретация уже выделенных зон глубинных разломов и 
структурно-формационных зон в указанные структуры аккреционной тек
тоники для Алтае-Саянской области как типичной структуры мозаичного 
типа не проходит. Это связано прежде всего с наложенными сдвиговыми 
перемещениями, направленными чаще всего поперек древней линейной по
кровно-чешуйчатой структуры и достигающими амплитуды в десятки и да
же сотни километров. В связи с этим роль межформационных глубинных 
разломов приписывалась хорошо выраженным в современной структуре мо
лодым региональным разломам взбросо-сдвигового типа , тогда как древние 
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покровно-чешуйчатые пояса, содержащие офиолиты и метаморфиты, имеют 
в большинстве случаев иные простирания и тем более иные глубинную 
структуру и генезис формирования слагающих их комплексов пород. 

В связи с этим в областях мозаичного типа без детального изучения и 
сопоставления узловых районов, где концентрируются фрагменты офиоли
тов и метаморфитов, слагающие изначально протяженные пояса, трудно, а 
порой и невозможно переинтерпретировать без каких-либо оговорок и до
пущений огромный фактический ма'гериал, обобщенный с геосинклиналь
ных позиций. Вероятно, по этой причине и нет на настоящий момент де
тальной тектонической схемы Горного Алтая, построенной на основе моби
листских представлений и не включающей в себя переинтерпретацию давно 
выделенных структурных элементов. 

Автор, исходя из приведенного выше нового фактического материала 
по узловым участкам Горного Алтая и используя теоретические разработки 
мобилистского направления,  предлагает на суд читателю одну из возмож
ных тектонических схем региона. 

В связи с тем, что ряд складчатых сооружений Горного Алтая и Запад
ного Саяна имеют близкое строение и сходный вещественный состав, в 
дальнейшем для более полного раскрытия рассматриваемого вопроса будут 
привлекаться известные автору по публикациям материалы по Западно-Са
янскому региону. 

Основные структурные элементы Горного Алтая и Западного Саяна по
казаны на рис. 27. К их числу относятся три сутурные зоны покровно-че
шуйчатого строения,  разделяющие четыре совмещенных по ним геоблока. 

Арыджанская периокеаническая сутура, названная по одноименной че
шуйчатой структуре юго-восточной части Горного Алтая, состоит из круп
ных перидотитовых пластин и ассоциирующих эклогитов и гранатовых ам
фиболитов, пластин из кремнисто-базальтовых, дайково-силловых и оса
дочно-туфогенных пород, а также олистостромо-меланжевых комплексов, 
образующих совместно тектоническую позицию офиолитов, сочетающую в 
себе типичные случаи 3 и 5 по Н .Л.  Добрецову [ 1 990 ] .  Возраст формирова
ния структуры нижне-среднекембриЙскиЙ. 

Фрагменты н ижне-среднекембрийской шовной зоны прослеживаются 
через всю территорию Горного Алтая в северо-западном направлении вдоль 

Р и с. 27. Тектоническая схема Горного Алтая и Западного Саяна (составлена с использова
нием материалов н.л. Добрецова и Л.Г. Пономаревой по Западному Саяну) [ Петрология . . .  , 

1 977] . 
1 - неогеli�\lетвсtyrичные отложения Барнаульской впадины: 2 - девонские вулкзног.еннq-осадочные образова

ння; 3 -6 - Бийско-Барнаульско-Баратальский reoблок (3, 4 - верхний структурный Э'ТаЖ (3 - ОРДО8ИКСКО-СИЛУРИЙ. 
СКИЙ терригенно-карбонатный фли ш, 4 - средне-верхнекембрийские фJШШОИДЫ Ануйско-Чуйскоro пропtба), 
5 - средни й  структурный этаж: НlIжне-срсднекембрийсКJ1С вулканогенно-осадочныс образоваНIfЯ зрелых островных 
дуг, 6 - НИЖНИЙ струк:ryрный этаж: верхнерифеЙско(?)-ранне.кембриЙск.ие кремнисто·карбонатные образования 
баратальской свиты); 7 -9 - Арыджанекая шовная зона покровно-чешуйчатого строения (7 - t-рзнатовые амфиболи· 
ты, амфиболиты и эк.логиты, 8 - глаукофановые сланцы, 9 - нерасчлененные венд·раннекемБРИЙСКIIС океанические 
офиолиты, вулканогенно-к.ластически:е о.;адки и pahhe-среднек.ембриЙские олистостромы); 10, 11 - Балхашско-Севе
ро-Саянск.ий геоблок (10 - ордовикско-силурийские MOJ13CCOBbIe и ОСТРОВОЦУЖJ-lые серии nepxHero crpyкryPHOro этажа, 

11 - нерасчлененные венд-раннекемБРИЙСКJtе офиолиты ПРИМJfТИВНЫХ островных дуг и черносланцевые ryрбидиты 
нижнего структурного этажа, нижне·среднекембриЙск.ие образования зрелых островных дуг среднеro cтpyктypHOro Э"'г.:I.
жа); 12 - Восточно·АлтаЙск-о-Борусская шовная З0на: океанические ОФНОЛIJТЫ, предстзвленные пластинами пшербаЗll
тое, габбро и габбродиабазов, k-реМНИC'IU-баЗaJIЬТОВЫХ образований, а Т'3.КЖе ссрпентинитовымн сланцами и меланжамн 
с блоками ЭКЗОТН�lеСКJtХ пород; 13 - 18 - ХОJIзунско-Чуйско-Чулышманско-СаяНСКJfii геоблок (13 - ордовнкско-силу
рийский фllИШ Цеtlтрально-Саянскоl'О пропtба и его аналогов, обрэзующих верхний структурный этаж, 14 - 16 - ниж
ний структурный этаж, состоящий из фрагмеНJOВ кембрийского вулканогенно-осадочноro чехла океаНlfчеl,.'ШЙ коры, 
слабометамор..ризовзнных (14) и метаморфизоваННLlХ 8 зонах те"тонического СКУЧИ83НИЯ в зеJlеносланце80Й (15) н 
эпидат-амфибоЛIlТО80ii (16) фацнях, 1.7, 18 - Уймонско-Джебзшская шовная зона (17 - глаукофаНО8ые сланцы, 
18 - фрагменты океаюt'lескJtх офИОЛИТОВ» ; 19 - наиболее крупные тела гипер6азиТ'ов; 20 - фрагменты Beнд·paНJ·{(�· 
кембрийских островодужных образований, возможно, ТуВIIНСКОЙ системы CTP)'k-ryр; 21 - ОРДОВИКСКО-СИЛУРИЙСКJfе 
осадки ХеМЧИКСКО-СНСТlfгхемскоro пропtба; 22 - венд-раНttекембрийские ка.рбон::пно·креМНlIсто-вулканогенные обра
зования, габброиды It серпентиюrroвые меланжи северной части Горного Алтая, предстаВЛЯЮЩIIС фрагмент офИОЛН
ТО8, вероятно, Салаltрскоfi системы структур: 23 - главные зоны взБРОСО-СД8НГОВЫХ перемещени:й; 24 - прочие 
8зБРОСО-СДDlfпt : 25 - фрагменты некоторых складчатых каледонских надвигов, трассируемые серпенти-
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выходов верхнерифейско('?) -нижнекембрийской ' кремнисто-карбонатной 
формации ,  которая в форме крупного Бийско-Катунско-Баратальского ал
лохтонного геоблока надвинута на Арыджанскую зону. Особенно четко со
отношение между этим и  структурными единицами наблюдается в юго-вос
точной части Горного Алтая (см. с. 34-44) .  

К северо-востоку от Арыджанской шовной зоны повсеместно обнаружи
ваются выходы Балхашско-Северо-Саянского геоблока, сложенного фраг
ментами разновозрастных островодужных комплексов и их офиолитового 
фундамента. Контакты между Арыджанской зоной и Балхашско-Северо-Са
янским геоблоком в большей мерс представлены молодыми сдвигами. 

Восточно-Алтайско-Борусская периконтинентал ьна я сутура п росл ежи -
вается отдельными сегментами , разобщенными поперечными сдвигами, че
рез восточную часть Горного Алтая и сливается с Кизайско-Ойской и Бо
русской зонами Западного Саяна. Структура имеет сложное чешуйчатое 
строение и содержит серпентинитовыс сланцы и меланжи, пластины мас
сивных серпентинитов и перидотитов, габбро, габбродиабазов и кремни 
сто-базальтовых пород (см. описание чешуйчатых структур в подошве Ку
райского, Телецкого, Артлашско-Башкаусского покровов, Верхнеильдугем
ской чешуйчатой структуры, а также покровно-чешуйчатой структуры Бо
русского офиолитового пояса , охарактеризованной Н .Л. Добрецовым и 
Л .Г. Пономаревой [Петрология . . .  , 1 977 ] ) . Офиолиты восточной части Гор 
ного Алтая и Северного Саяна представлены в большей мере серпентинито
выми сланцами и меланжами , которые совместно с другими разобщенными 
членами офиолитовой ассоциаци и  образуют не сплошную полосу, а череду
ются с пластинами ,  представленными фрагментами крупных геоблоков, ак
креция которых и привела к деформации офиолитов, а местами и к полно
му их поглощению. Примером таких чередований служат чешуйчатые 
структуры в подошве Курайского, Телецкого, Артлашско�Башкаусского по
кровов и Верхне-Ильдугемская чешуйчатая структура . В Западном Саяне 
это Борусский офиолитовый пояс, зажатый между двумя крупными текто
ническими пластинами метаморфических пород [Петрология . . . , 1 977 ] .  

Характерно, что в меланжах встречаются глыбы и чешуи пород, отве
чающие по составу почти всем составным частям офиолитовой ассоциации ,  
а также продуктам и х  метаморфизма в субдукционных зонах и (или) зонах 
тектонического скучивания. Так, в меланжах Восточно-Алтайского сегмен
та шовнсй зоны встречены глыбы массивных серпентинитов, перидотитов , 
габбро, габбродиа6азов, метагаб6ро и метабазальтов, амфиболитов , крем
нистых пород и базальтов. В меланжах Борусской зоны кроме перечислен
ных пород известны также глыбы жадеитов, эклогитов и гранатовых амфи
болитов [Петрология . . .  , 1 977; Эклогиты . . .  , 1 989 ]. Это свидетельствует о 
длительной истории формирования Восточно-Алтайско-Борусской шовной 
структуры, офиолиты И экзотические породы которой представляют фраг
менты венд-ра ннекембрийской океанической коры, метаморфизованной в 
зоне субдукции,  возможно, в среднем кембриИ. В дальнейшем, вероятно, 
после обдукции,  фрагменты офиолитов и субдукционных пород участвуют 
в строении шовной зоны,  которая образуется в результате сближения Хол
зунско-Чуйско-Чулышманско-Саянского и Балхашско-Северо-Саянского 
геоблоков в позднесилурийско-раннедевонское время. Следует отметить, 
что для Восточно-Алтайско-Борусской шовной зоны совершенно не харак
терны олистостромовые комплексы. По крайней мере автору они не извест'· 
ны. 

По простиранию шовная структура имеет различные направления 110-
гружения пластин и тел меланжеЙ. В восточной части Горного Алтая они в 
общем полого падают на восток под Холзунско-Чулышманско-Саянский 
геоблок. В северной чаСТIJ Западного Саяна, по да нным Н.Л .  Добрецова и 
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л.г. Пономаревой, пластины и тела меланжей Борусского офиолитового по
яса погружаются на северо-запад, перекрывая комплекс пород центральной 
части Западного Саяна. 

Такие соотношения свидетельствуют о сложной глубинной структуре 
рассматриваемой покровно-чешуйчатой зоны,  образованной в результате не 
только чистых надвигов, но и, вероятно, сдвиговых перемещений на конеч
ном этапе формирова ния структуры. 

Уйменско-Куртуш ибинская периокеаническая сутура состоит из двух 
фрагментов. На Горном Алтае она представлена Кайтанакско-Теректинской 
покров но-чешуйчатой структурой, в которой покров офиолитов налегает на 
уймонские глаукофановые сланцы , что отвечает типичному случаю 6 по 
классификации Н .Л .  Добрецова [ 1 990 ] .  Аналогичная ситуация характерна 
и для Куртушибинского района Западного Саяна. Поражает не только 
сходство офиолитов И глаукофановых сланцев [ Петрология . . .  , 1 977;  Добре
цов и др. ,  1 99 1 ] ,  но и других структурных элементов Теректинского 
(Уймонского) и Куртушибинского районов. Так ,  в том и другом случае под 
офиолитовыми покровами,  кроме пластин глаукофаНОБЫХ сланцев, развиты 
зеленосланцевые комплексы пород (соответственно теректинская и джебаш
ская свиты) и песчано-сланцевые толщи горно-алтайской серии и ее анало
гов. Кроме того, с перечисленными комплексами пород пространственно ас
социируют пластины и покровы андезитобазальтовых толщ, соответственно 
сугашской и терешкинской свит венда - нижнего кембрия .  Более метамор
физованные породы типа Тургундинского комплекса, распространенного в 
Уймонском районе, пока не известны в Куртушибинском, НО их аналоги 
широко развиты в других частях Западного Саяна и восточной части Гор
ного Алтая [Лепезин, 1 978; и др. ]. По существу, Теректинский блок цент
ральной части Горного Алтая по характеру строения и составу веществен
ных комплексов полностью идентичен Куртушибинской структуре Западно
го Саяна. Их разобщенность в современной структуре связана , прежде все
го, с позднегерцинской сдвиговой тектоникой, основные элементы которой 
будут охарактеризованы ниже. 

В Куртушибинской части рассматриваемая шовная структура надвину
та с юго-востока на кемБIJийские песчано-сланцевые комплексы, перекры
тые ордовикско-силурийскими толщами Западно-Саянского прогиба. В Те
ректинской зоне в основании фрагмента шовной зоны также залегают кем
брийские песчано-сланцевые отложения. Возраст шовной структуры опре
деляется как позднесилуриЙско-раннедевонскиЙ. Она ограничивает с 
юго-востока Холзунско-Чуйско-Чулышманско-Саянский геоблок от 
венд-кембрийских структур Тувинской системы, перекрытых вблизи Запад
ного Саяна ордовикско-силурийскими осадками наложенного Хемчикско
Систигхемского прогиба. 

Кратко охарактеризуем основные элементы строения и состава геобло
ков. 

Бийско-Катунско-Баратальский геоблок состоит из серии мелких бло
ков , разделенных позднепалеозойско-мезозойскими сдвигами преимущест
венно северо-западного простирания. Такому простиранию подчинена ори
ентировка Бийско-Катунского, Кадринского, Баратальского и Чергинского 
блоков, где выходят на поверхность образования нижнего и среднего струк
турных этажей геоблока . С юго-востока они переКРЫТbl мощными осадками 
среднего кембрия - силура Ануйско-Чуйского прогиба , в котором выделя
ется два подэтажа: средне-верхнекембрийский и ордовикско-силурийский. 

На при мере Баратальского блока выше была показана тектоническая 
природа выделяемой для него "стратиграфической" последовательности из 
кремнисто-карбонатного баратальского, осадочно-вулканогенного арыджан
ского, вулканогенно-осадочнОГО сагалакского комплексов пород. Аналогич-
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ные по составу породы отмечаются и в Бийско-Катунском блокс. П РI1 ЧС�1 
существуют п ротиворечивые представления о порядке напластован и я  и ко
личестве выделяемых для него стратиграфических подразделсн ий дл я Ка
тунского антиклинория. Одни исследователи пытаются большую часть в ы 
деляемых свит связать вертикальной последовательностью и запол нить ими  
все три отдела рифея и венда [ Винкман,  1 978 ; Гинцингер, 1 978 1 ;  другие ,  
считая большую часть выделяемых свит фациальными аналогами, OTHOolТ 
их к верхнему рифею и венду, а частично и к нижнему кембрию [Лфонин , 
1 976 ;  Гурский , 1 978;  Краевский и др. , 1 984 ] .  Создавшаяся ситуация связа
на, на наш взгляд, с несколькими причинами. К их ЧИС"lУ можно отнести:  
традиционный стратиграфический подход в изучении рассматриваемых 
толщ, при котором не учитывалась возможность порой послойного, текто
нического их совмещения; отсутствие надежных палеонтологических нахо
док, что привело к использованию при их расчленении водорослевой про
блематики, сведения по которой еще не могут считаться достаточно надеж
ными [Хоментовский, 1 978 ; Гинцингер, 1 978, 1 979 ] ;  применсние тол ько 
литологических признаков при выделении свит; недоучет олистостром. 

Анал изируя данные геолого-съемочных и тематических работ второй 
половины 70-х - начала 80-х годов и принимая в них непосредственнос 
участие, Б .Г. Краевский и соавторы [ 1 984 ] пришли к выводу, что бара
тальская свита, если ей при п исывать исключительно кремнисто-карбонат
ный состав,  как в стратотипической местности по логу Баратал, обособл я
ется повсеместно в крупные тектонические блоки. Все остальные досанаш
тыкгольские образования,  по их мнению, можно выделить в два крупных 
регионально распространенных и фациально изменчивых горизонта: вснд
ский каянчинский и нижнекембрийский манжерокский, имеющие на боль
шой площади согласные контакты. В вендский литокомплекс объединены 
существенно осадочно-карбонатные эсконгинская и каянчинская свиты, в 
нижнекембрийский - осадочно-вулканогенные манжерокская и каимская 
свиты. Границы горизонтов проводятся по кровле и основанию соответству
ющих свит. Нижняя граница каянчинского горизонта в большинстве случа
ев неизвестна , а местами проводится по кровле доломитов сосновской тол
щи. 

Средний формационный ряд Бийско-Катунско-Баратальского геоблока 
представлен нижне-среднекембрийскими,  изменчивыми по составу вулка
ногенно-терригенно-карбонатными образованиями, стратиграфически пере
крывающими образования нижнего ряда. 

Так, на хорошо изученном [ Винкман, Гинцингер, 1 962; Белоусов, 
1 962; Хоментовский и др. , 1 962; Магматичсские комплексы . . .  , 1 986; и др. ] 
Чепошском участке в основании развитой здесь вулканоген но-карбонатной 
толщи расположены базальные конгломераты, перекрывающие вулка ниты 
манжерокской свиты и фиксирующие крупный предсанаштыкroльский пс
рерыв. В карбонатных образованиях шашкунарской, чепошской, баранголь
екой толщ широко развита богатая фауна трилобитов, археоциат и бра хио
под ленского яруса нижнего кембрия. Вулканогенная составляюща я 
(усть-семинская толща) сложена здесь преимущественно грубообломочны
ми туфами и туфобрекчиями основного состава, граувакками и туффитами. 
В нижней части свиты отмечаются основные лавы, составляющие до 20 % 
ее объема .  Северо-западнее, в бассейнах рек Каянча и Устюба, в основании 
нижне-среднекембрийских образований появляются терригенные породы, 
которые трансгрессивно через базальные конгломераты перекрывают также 
манжерокские эффузивы [ Волков, 1 966 ] .  

В ыходы нижне-среднекембрийских толщ известны и в других местах 
Катунского блока. Существенно карбонатный состав их описывается в раз
резе по р. Еланда. Южнее, по р. Катунь, вблизи устья р. Бийка, среди кар-
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бонатных пород ПОЯВЩIЮТСЯ сланцы, диабазовые порфириты и их туфы 
[ Волков, 1 966 J .  

В Чергинском блоке, расположенном западнее Бийско-Катунского на 
границе с Ануйско-Чуйским прогибом, средний структурный этаж пред
ставлен преимущественно терригенными породами изменчивого состава (от 
граувакковых и полимиктовых до олигомиктовых существенно кварцевых) , 
довольно частыми линзами и прослоями грубообломочных пород, образо
ванных мутьевыми потоками, редкими прослоями кремнистых и пачками 
вулканогенных пород. 

Анализируя нижне-среднекембрийские образования Катунского и Чер
гинского блоков,  В .В .  Волков [ 1 966 ] пришел к выводу о фациальных заме
щениях существенно карбонатно-вулканогенных пород существенно терри
генными в сторону Ануйско-Чуйского прогиба. К сходному выводу пришли 
и мы, изучая нижне-среднекембрийские образования Катунского и Чергин
ского блоков в 1 987  г. совместно с Ч.Б.  Борукаевым и И .И .  Вологдиным. 
При этом неясным остается вопрос соотношения нижне-среднекембрийских 
образований Чергинского блока со средне-верхнекембрийскими песча
но-сланцевыми толщами, выполняющими большую часть Ануйско-Чуйско
го прогиба. Нами они выделяются в верхний структурный этаж геоблока на 
том основании, что в Бар<tтальской зоне средне-верхнекембрийская олисто
стромо-конгломератовая толща через базальную пачку валунных конгломе
ратов перекрывает Баратальско-Арыджанскую покров но-чешуйчатую 
структуру, что позволяет выделять ее в качестве неоавтохтонного комплек
са данной зоны. К тому же аналогичные по составу и возрасту грубообло
мочные породы, охарактеризованные фауной майского яруса среднего и 
сакского яруса верхнего кембрия, слагают немногочисленные выходы во 
внутренних частях Бийско-Катунского блока. Среди них вьщеляются разре
зы терригенного профиля с фауной майского яруса среднего кембрия - ни
зов сакского яруса верхнего кембрия (тандошинская, еландинская, больше
ишинская, ыныргинская свиты) , расположенные по рекам Тандошка , Тага
за , Бирюла,  Карас, Ускучу, правобережью р. Бия , и разрезы известко
во-терригенного типа с фауной верхов сакского яруса верхнего кембрия,  
расположенные в бассейне рек Верх. и Ниж. Еланда, Иша , И шпа и по ле
вобережью р. Бия [ Винкман, 1 958; Волков, 1 966; Романенко, 1 985; и др. ] .  

В верхнем течении р. И ша терригенные отложения майского яруса за
легают через базальные конгломераты на эффузивно-терригенной усть-се
минской свите амгинского яруса среднего кембрия [ Романенко 1 985 ] ,  а в 
разрезе по р. Ынырга с крупным размывом перекрывают известняково-кон
гломератовую тырганскую свиту верхней половины нижнего кембрия [ Вол
ков, 1 966 ] .  По р. Кульбич терригенные отложения перекрываются с ба
зальными конгломератами в основании известково-терригенной кульбич
ской свиты верхнего кембрия [ Романенко, 1 985 ] .  Мощность средне-верхне
кембрийских толщ изменчива и достигает местами 1 600 м [ Волков, 1 966 ] ;  

Для рассматриваемых средне-верхнекембрийских образований характе
рен общий красноцветный известняково-песчано-сланцевый материал , в ко
тором широко развиты грубообломочные породы. Чаще всего они сложены 
гальками порфиритов, силицилитов , известняков, доломитов, кремнистых 
сланцев и яшм (еландинская свита) [Белоусов, Сенников, 1 960 ] .  Иногда 
(ыныргинская свита) встречается галька известняков с фауной археоциат 
верхов н ижнего кембрия [ Волков, 1 966 ]. 

К западу от полосы распространения перечисленных олистостромо-кон
гломератовых образований развита значительно более мощная преимущест
венно песчано-сланцевая толща с немногочисленными горизонтами конгло
мератов. Толща известна в литературе под названием горно-алтайской се-
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рии и подразделяется на кудатинекую и кадринскую свиты в центре на се
вере Алтая, суеткинскую свиту - на северо-западе. 

Кудатинекая свита преимущественно песчано-сланцевая, сменяется 
вверх по разрезу более грубообломочной и красноцветной кадринской сви
той [ Волков, 1 966 ] .  Основание кудатинекой свиты не известно. В песчани
ках этих свит преобладают зерна плагиоклазов (преимущественно альбит) 
и различных сланцев - серицито-хлоритовых, глинисто-кремнистых, а 
также кварцитов, реже кварца, порфиритов, эпидозитов и рудных минера
лов. Конгломераты состоят в основном из галек песчаников , порфиритов, 
биотитовых гранодиоритов, пегматитовых гранитов и диоритопорфиритов. 
ЦeM�HTOM конгломератов служат полимиктовые песчаники. Мощность сви
ты превышает 5 км. 

Суеткинская свита сложена в основном пестроцветными полимиктовы
ми гравелитами и конгломератами. Преобладающие в составе свиты поли
миктовые песчаники представлены в различной степени окатанными об
ломками кварца , плагиоклаза, филлитов , гематитовых и кремнисто-глини
стых сланцев, порфиритов, кварцево-карбонатных пород, рудных минера
лов, эпидота. Песчаники цементируют в гравелитах и конгломератах об
ломки кварцитов с магнетитом, пестроцветных кремнистых сланцев, фил
литов, кварц-полевошпатовых песчаников, диабазовых порфиритов и эпи
дозитов, кремнистых известняков, гранит-порфиров, пегматитовых грани
тов и фельзитов. Мощность свиты более 3,5 км [Волков, 1 966 ] .  

Большая часть обломочного материала суеткинской свиты, по мнению 
В.В .  Волкова, является продуктом разрушения пород подстилающей ча
рышской и засурьинской свит Чарышско-Инской зоны. Взаимоотношения с 
ними трактуются по-разному. Одни геологи [Волков, 1 966 ] отмечают по
степенные переходы, другие (Б.Ф. Сперанский, Ю.С .. Перфильев, В .И .  Ти
хонов) указывают на несогласное налегание суеткинской свиты на подсти
лающих толщах чарышскоЙ. 

Таким образом, можно отметить, что в поперечном субширотном сече
нии средне-верхнекембрийские отложения фациально изменчивы и, вероят
но, представляют различные части единого бассейна осадконакопления. 
Осадки его прибрежной фации стратиграфически перекрывают различные 
сегменты структур Бийско-Катунско-Баратальской зоны и представлены 
фаунистически охарактеризованными терригенными и известково-терриген
ными породами среднего - верхнего кембрия. В юго-западном направле
нии, в глубь бассейна, они сменяются отложениями, для которых характер
но чередование в общем �лубоководных флишевого строения осадков, со
держащих прослои и линзы олистостромо-конгломератовых образований, 
которые представляют, вероятно, склоновые фации прогиба. 

В юго-западном направлении в разрезах прогиба увеличивается роль 
песчаников и сланцев и все меньше становится грубообломочных пород, 
что свидетельствует, на наш взгляд, об углублении рассей на и удалении 
источников сноса. В северо-западной части Горного Алтая песчано-сланце
вая толща, по-видимому, нормально стратиграфически дополняет 
венд-нижнекембрийские вулканогенно�осадочные образования Чарыш
ско-Инской зоны.  

Исходя из данных приведенного анализа, можно считать, что структу
ры, стратиграфически перекрытые средне-верхнекем6рийскими отложения
ми, завершили свое актизное развитие в качестве покровно-надвиговых в 
основном в среднем кембрии. К их числу относятся верхнерифей
ско(?) -среднекембрийские породы Бийско-Катунско-Баратальского геоблока 
и образования Арыджанекой шовной зоны. 

Покровно-надвиговые деформации нижне-среднекем6рийского возраста 
зафиксированы в покров но-чешуйчатых структурах нижнего структурного 
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этажа Бийско-Катунско-Баратальского геоблока. Такие структуры закарти
рованы в Баратальской зоне [ Берзин и др. , 1 988 ] и в южной части Бий
ско-Катунской [Беляев, Кузнецов, 1 989а,б ]. 

Более молодой раннеордовикский этап складчатости в рассматриваемом 
геоблоке запечатлен в смятии и слабом региональном метаморфизме сред
не-верхнекембрийских флишоидных песчано-сланцевых толщ Ануй
ско-Чуйского прогиба. Они с перерывом и структурным несогласием пере
крываются ордовикско-силурийским карбонатно-терригенным флишем, 
слои которого деформированы в крупные брахиформные складки ,  образо
ванные в результате девонских и более поздних сдвиговых перемещениЙ. 

Балхашско-Северо-Саянский геоблок также состоит из  трех структур
ных этажей. Нижний представлен своеобразными офиолитами С венд-кемб
рийскими магматическими и вулканическими породами бонинитового и то
леитового состава, которые перекрыты раннекембрийским карбонатно
кремнисто-черносланцевым чехлом (см. с. 50) .  

Аналоги балхашских офиолитов и и х  чехла полосой протягиваются 
вдоль западной границы Телецкого покрова и представлены здесь туфоген
но-эффузивной сарызской свитой (аналогом балхашской) и раннекембрий
ской терригенно-кремнисто-черносланцевой бостальской свитой. 

Нижне-среднекембрийский ряд пород представлен фаунистически оха
рактеризованными песчано-сланцевой убинской, конгломерато-известняко
вой тырганской, эффузивно-конгломератовой ашпанакской толщами с фау
ной различных горизонтов ленского яруса нижнего кембрия. 

Образования ленского яруса, судя по разрезам, детально описанным 
Б .Г. Краевским и М .К. Винкман [ Гинцингер и др. , 1 969 ] ,  во многом сход
ны. В них кроме редких тел рифогенных известняков, туфов и эффузивов 
широко развиты близкие по цвету, составу и характеру переслаивания тер
ригенные породы от алевролитов до валунных конгломератов. Характерно, 
что валун ы  (олистолиты) и гальки в конгломератах сложены повсеместно 
продуктами разрушения пород нижнего венд-нижнекембрийского руда по
род: эффузивами различного состава, их туФами, кремнистыми и терриген
ными породами, диоритами, плагиогранитами и реже гранитами. В верхо
вьях рек Куба , Ложа, Угул конгломерато-известняковая толща с базальны
ми конгломератами в основании несогласно перекрывает складчатые обра
зования сарысазской свиты. Эффузивно-конгломератовая ашпанакская тол
ща несогласно перекрывает также породы сарысазской толщи [ Гинцингер и 
др. , 1 969 ]. 

В Балхашском пакете пластин к ленскому уровню по составу и возра
сту близка конгломерато-известняковая курайская толща, также содержа
щая обломочный материал пород венда - нижнего кембрия,  но имеющая 
здесь разломные ограничения. 

П рисутствие среди н ижне-среднекембрийских толщ конгломератов и 
олистолитов, представляющих собой обломки пород нижнего структурного 
этажа, свидетельствует, что в предсанаштыкгольское время в Балхаш
ско-Северо-Саянском геоблоке уже проявились скучивание и деформация 
офиолитов и их чехла. В это же время начались покровно-складчатые де
формации в Бийско-Катунско-Баратальском геоблоке и в Арыджанской 
шовной зоне, что свидетельствует о формировании перечисленных структур 
в единой геодинамической системе. 

Верхний структурный этаж геоблока слагают молассовые и острово
дужные комплексы пород У лаганского и Еринатского ордовикско-силурий
ских прогибов, перекрывающие через базальные конгломераты образования 
среднего структурного этажа [Дергунов, 1 967;  Науменко, Гутак,  1 982;  Гу
так ,  1 984 ;  Зоненшайн и др. , 1 990 ] .  
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Холзунско-Чуйско-Чулышманско-Саянский геоблок расположен в юж
ной, юго-восточной и восточной частях Горного Алтая и прослеживается в 
Западную Монголию и Западный Саян. В нем можно выделить два струк
турны х  этажа. К основанию геоблока приурочены метаморфические сланцы 
зеленосланцевой и кристаллические породы эпидот-амфиболитовой фаций 
регионального метаморфизма, а также нижне-среднекембрийские преиму
щественно песчано-сланцевые толщи, содержащие местами потоки лав и 
туфы различного состава. 

Глубокометаморфизованные породы, образованные, вероятно, за счет 
венд-нижнекембрийских вулканогенно-осадочных толщ, локализуются в 
краевых частях геоблока. По северо-западному ограничению геоблока они 
обособляются в виде четких позднесилурийско-раннедевонских покровных 
структур (Курайской, Телецкой, Башкаусско-Артлашской) ,  тектонически 
перекрыты слабометаморфизованными толщами. Среди регионально мета
морфизованных образований широко развиты продукты ультраметаморфиз
ма. В породах эпидот-амфиболитовой фации метаморфизма локализуются 
полосчатые мигматиты, в зеленосланцевых толщах - метасоматические 
порфиробластические гранитоиды, в слабометаморфизованных отложени
ях - аллохтонные граниты С мощным контактовым ореолом. Региональный 
метаморфизм и гранитизация венд-нижнекембрийских образований Хол
зунско-Чуйско-Чулышманско-Саянской зоны хорошо связываются с про
цессами тектонического скучивания, произошедшего, вероятно, в среднем 
кембрии, при столкновении указанного геоблока с Балхашско-Северо-Са
янским. 

В дальнейшем уже метаморфизованные породы были выведены на по
верхность, что зафиксировано присутствием их среди обломков в средне
верхнекембрийской толще, перекрывающей Баратальско-Арыджанскую по
кровно-чешуйчатую структуру. По юго-восточному ограничению геоблока в 
Джебашской зоне Западного Саяна метаморфические толщи в форме круп
ных пластин ,  наоборот, надвинуты на песчано-сланцевые отложения [Пет
рология . . . , 1 977 ] .  В Теректинском блоке Горного Алтая зафиксировано ана
логичное соотношение указанных комплексов пород. Можно предполагать, 
что метаморфические породы юго-восточного обрамления Холзунско-Чуй
ско-Чулышманско-Саянского геоблока , аналогичные по составу породам его 
северо-западного ограничения, также представляют собой продукт метамор
физма венд-раннекембрийских вулканогенно-осадочных пород в зоне текто
нического скучивания. В данном случае образование этой зоны может быть 
связано со среднекембрийским этапом формирования Уймонско-Джебаш
ской шовной структуры, надвинутой на край геоблока и вызвавшей плавле
ние и метаморфизм слагающих его пород. 

В состав верхнего структурного этажа входят ордовикско-силурийские 
толщи , наиболее сохранившиеся в Западном Са яне. Здесь они образуют 
прогиб ,  выполненный внизу ордовикскими монотонными песчано-сланце
выми турбидитами с характерной градационной слоистостью и следами под
водных оползней. Вверх флишеподобные осадки сменяются карбонатно
сланцевыми отложениями с фауной нижнего и низов верхнего силура. В 
Западной Монголии флишоидные ордовикско-силурийские отложения через 
базальные конгломераты налегают на песчано-сланцевый комплекс нижне
го этажа [Дергунов и др. , 1 980 ] .  

В заключение подчеркнем, что в структуре Горного Алтая и Западного 
Саяна отчетливо наметилось вьщеление трех разнородных геоблоков, со
члененных через шовные зоны,  формирование покровно-надвиговых дисло
каций в которых началось в конце раннего кембрия, а завершилось в раз
личное время: для Арыджанской зоны в среднем кембрии, для других зон в 
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конце силура - начале девона. В дальнейшем , после образования девон
ского орогенного этажа и внедрения посторогенных гранитоидов, каледон
ское линейное иокровно-чешуйчатое сооружение с уже сформированной 
гранитно-метаморфической корой претерпевает блоковые перемещения в 
основном взбросо-сдвигового характера. Исходя из этого, можно заключиТl), 
что современная мозаично-блоковая структура Горного Алтая и Западного 
Саяна сформирована в результате по крайней мере трех крупнейших эта
пов деформаций: нижне-среднекембрийского и верхнесилурийско-нижнеде
вонского линейных покровнонадвиговых; позднепалеозойско-мезозойского 
взбросо-сдвигового. Каждый более молодой этап деформаций наложил от
печаток на ранее созданные структурные формы, отсюда большие трудно
сти в их расшифровке. 

По существу, в течение многих десятилетий собиралась информация о 
последнем,  наиболее выраженном этапе деформаций, который и был взят 
за основу при построении изложенных выше моделей строения Горного Ал
тая ,  тогда как наиболее важные геологические события в ра ннем палеозое 
хорошо коррелируются с горизонтальными тектонически ми движениями и 
хорошо объясняются с позиций неомобилизма. 

ЭТ АПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 

Формирование каледонских складчатых структур Горного Алтая и 
Западного Саяна начаЛОСh в конце раннего кембрия, когда палеоазиатский 
океан достиг наибольших размеров, разделяя Сибирский и Северо-Китай
ский континенты. На краях этих континентов, по-видимому, в это время 
образовались морфоструктуры активных окраин. 

Перечисленные выше структурные элементы Горного Алтая и Западно
го Саяна представляли в раннем кембрии различные составные части сис
темы континент - окраинное море - островная дуга - океаническая 
плита. Кремнисто-карбонатные породы Бийско-Катунско-Баратальского 
геоблока в этой системе являются, возможно, фрагментами карбонатного 
чехла океанических островов, офиолиты Арыджанской шовной зо
ны - океанической коры , офиолиты Балхашско-Северо-Саянского геобло
ка - примитивной островной дуги , офиолиты Восточно-Алтайско-Борус
ской шовной зоны - коры океанической плиты, Холзунско-Чуйско-Чу
лышманско-Сая нский геоблок - возможно, фрагмент метаморфизованного 
чехла океанического бассейна, Уймонско-Джебашская шовная зо
на - фрагмент коры океанической плиты. Юго-восточнее расположены 
структуры Тувинской системы, где выделяются Таннуольско-Хамсаринская 
островная дуга, ограниченная с юго-востока субдукционным меланжем от 
Тувино-Монгольскоro микроконтинента, который, как предполагается [Зо
неншайн и др. , 1 990 ] ,  был оторван от Северо-Китайского континента. 

П етрохимическая характеристика метавулканогенных пород из пере
численных структур хорошо коррелируется с аналогичными параметрами 
вулканитов современных морфоструктур океанов и их активных окраин. 
Так, мета6азальтовые порфириты арыджанекой свиты из одноименной шов
ной зоны отвечают базальтам толеитовой и субшелочной калиево-натрие
вой серий с высоким содержанием летучих элементов [ Гусев,  1 987 ;  Кун
гурцев, 1 989 ] .  С пеЦИфИЧhОСТЬ проявления калиево-натриевого субщелочно
го магматизма дает возможность искать аналоги арыджанской свиты в об
становке энсиматических окраинных морей и в местных проявлениях маг
матизма в морфоструктурах краевой вал - глубоководный желоб. Харак
терно, что для венд-раннекем6рийского комплекса осадков Арьщжанской 
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шовной зоны свойственно большое количество олистостром, что представ
ляет собой одну из неотьемлемых черт аккреционного КЛИНа. 

Вулканогенные и магматические породы из офиолитов балхашской сви
ты Балхашско-Северо-Саянского геоблока отвечают толеитовым и бонини
товым базальтам [Симонов, Кузнецов, 1 99 1 ] ,  характеризующим незрелые 
островные дуги. 

Эффузивы саратанской свиты из Восточно-АлтаЙско:..БорусскоЙ шовной 
зоны относятся к толеитовым высокотитанистым и низкоглиноземистым ба
зальтоидам. По совокупности петрохимических критериев они образовались 
на океан ических островах и частично в условиях океанических структур 
растяжения [ Гусев, 1 985 ] .  

Амфиболиты корумбы-айринской свиты из Курайского покрова Хол
зунско-Чуйско-Чулышманско-Саянского геоблока петрохимически идентич
ны толеитовым базальтам, половина которых представлена высокоглинозе
мистыми вулканитами. Метавулканиты джебашской свиты Телецкого по
крова относятся к щелочным, в меньшей степени к толеитовым и высоко
глиноземистым базальта�1. Перечисленные метавулканиты, по мнению 
Н.И.  Гусева [ 1 985 ] ,  по петрохимическим особенностям образованы в усло
виях зарождения и наращивания океанических плит. 

вулканиты� из офиолитов Кайтанакского покрова Уйменско-Джебаш
ской шовной зоны по петрохимическим свойствам относятся к толеитовым 
андезит-базальтам и трахибазальтам [Дук, 1 982 ] .  На диаграмме Н.Л. До
брецова [ 1 975 ] они отвечают соответственно океаническим базальтам, пла
гиобазальтам срединноокеанических хребтов и высокоглиноземистым ба
зальтам андезит-базальтовых серий островных дуг. 

В конце нижнего - начале среднего кембрия происходит сближение 
Сибирского и Китайского континентов, в результате которого, вероятно, 
одновременно закладываются несколько субдукционных зон: между конти
нентальным шельфом и окраинным морем; между примитивной островной 
дугой И океанической плитой; между океанической плитой и Таннуольско
Хамсаринекой островной дугой. Субдукционные комплексы этих зон палео
субдукции известны соответственно в Арыджанской, Восточно-Алтайско
Борусской и Уйменско-Джебашской шовных покровно-чешуйчатых струк
турах.  

С действием субдукционных зон связано формирование зрелых остро
водужных комплексов нижнего - среднего кембрия [Гусев,  1 987 ;  Кунгур
цев, 1 989 ] в Бийско-Катунско-Баратальском и Балхашско-Северо-Саян
ском геоблоках,  а также образование аккреционных клиньев и высокобари
ческих пород. 

В середине среднего кембрия в результате столкновения Бийско-Катун
ско-Баратальского и Балхашско-Северо-Саянского геоблоков происходят 
"закупоривание" и возвратные течения в аккреционном клине (по модели, 
предложенной Н.Л. Добрецовым и А. Г. Кирдяшкиным [ 1 990 ]) , сложенном 
пластинами океанических офиолитов, их вулканокластического чехла, оли
стостром, гранатовых амфиболитов и эклогитов. Метаморфические субдук
ционные породы встречаются также в форме чешуй и блоков в серпентини
товых меланжах [Добрецов и др. ,  1 99 1 ] .  На этом заканчивается при члене
ние (аккреция) океанических островов к островной дуге и они совместно 
перекрываются грубообломочными осадками среднего - верхнего кембрия, 
которые сложены в большей мере продуктами разрушения верхнерифейско
среднекембрийским комплексом пород Бийско-Катунско-Баратальского и 
Балхашско-Ссверо-Саянского геоблоков. Субдукция океанической коры под 
Балхашско-Северо-Саянскую, с одной стороны,  и Таннуольско-Хамсарин
скую островные дуги - с другой, активно развивалась в среднем кембрии 
и продолжалась до конца кембрия. В среднем кембрии, вероятно, происхо-
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дило максимальное утолщение океанической коры в результате внутри
плитных покровно-складчатых деформаций, что привело к плавлению и 
метаморфизму нижних частей мощного тектонического разреза Холзун
ско-Чулышманско-Саянского геоблока. В дальнейшем , начиная с конца 
среднего кембрия до позднего силура, уже метаморфизованные породы 
Горно-Алтайской и Тувино-Саянской систем сближаются, образуя сложную 
по строению Восточно-Алтайско-Борусскую шовную зону. При столкнове
нии в краевых частях геоблоков выдавливаются пластины офиолитов и сер
пентинитовые меланжи с экзотическими породами. Косвенным подтвержде
нием этому служит возраст диафтореза по биотиту из экзотических пород в 
400-450 млн лет [Добрецов, Татаринов, 1 983 ] .  

Импульс складчатости, связанный со столкновением в конце кембрия 
Балхашско-Северо-Саянского и Холзунско-Чуйско-Чулышманско-Саянско
го геоблоков, дошел и до Бийско-Катунско-Баратальского геоблока , где за
фиксирован в складчатости и метаморфизме песчано-сланцевых пород гор
но-алтайской серии Ануйско-Чуйского прогиба. 

В ордовике - силуре, вероятно, еще продолжался процесс плавления 
остатков погруженной океанической коры под Балхашско-Северо-Саянской 
островной дугой , что привело к образованию островодужных серий У лаган
ского и Еринатского прогибов. В конце силура - начале девона происходит 
окончательное замыкание океанического бассейна и от него в центре оста
ются зональные метаморфические серии пород, перекрытые ордовикско-си
лурийским фли шем, а также выжатые по краям субдукционные комплексы 
пород и фрагменты офиолитов. 

Уйменско-Куртушибинская шовная зона, находящаяся в додевонское 
время на противоположном относительно Балхашско-Северо-Саянской зоны 
краю Холзунско-Чуйско-Чулышманско-Саянского геоблока, окончательно 
сформировалась также в конце сил ура - начале девона. Кроме описанных 
выше глаукофановых сланцев и офиолитов в ее состав входят образования 
аккреционного клина Хемчикско-Систигхемской зоны Тувы, расположен
ные во внешней стороне Таннуольско-Хамсаринской островной дуги. По 
данным Н .А. Берзина [ 1 987а ] ,  аккреционный клин образовался в раннем 
кембрии ,  активно развивался в среднем и продолжал действовать в позднем 
кембрии. Имеются также структурные данные, свидетельствующие о том, 
что надвиги в нем продолжали закладываться и развиваться в ордовикско
силурийское время. 

В рассматриваемой позднесилурийско-раннедевонской покровно-чсшуй
чатой структуре образования аккреционного клина и субдукционные поро
ды расположены хаотически относительно первоначального положения в 
зоне субдукции,  что, вероятно, связано с процессами всплывания этих по
род при столкновении Таннуольско-Хамсаринской островной дуги с уже ме
таморфизованной в среднем кембрии океанической корой ХОJIЗУНСКО-· Чуй
ско-Чулышманско-Саянского геоблока по модели, предложенной Н.Л. до
брецовым и А.Г. Кирдяшкиным [ 1 990 ] .  

Таким образом, к концу силура - началу девона на территории Гор
ного Алтая и Западного Саяна была сформирована линейная складчатая 
область, состоящая из причлененных друг к другу фрагментов морфострук
тур, отвечающих системе континентальный шельф - окраинное мо
ре - островная дуга - океанический бассейн. В дальнейшем , в позднспа
леозойско-мезозойское время, преимущественно поперечными смещениями 
для Горного Алтая и близкими к продольным для Западного Саяна линей
ная структура разделяется на ряд разновеликих блоков. Причем наиболее 
существенные перемещения происходили по двум широким зонам разло
мов , сближенных в юго-восточной части Горного Алтая. К их числу отно
сятся Кузнецко-Алтайская и Теректинско-Южно-Катунская система дизъ-
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юнктивов. От них отходит множество оперяющих разломов (см. рис. 27) . 
Совместно они могут быть рассмотрены как динамопары. Разломы более 
мелкого порядка, оперяющие перечисленные структуры, охарактеризованы 
выше при описании конкретных участков. 

Рассматривая каледонские структуры (геоблоки и шовные зоны) в ка
честве линейных, протяженных на многие сотни километров маркеров, 
можно оценить амплитуды и направления перемещений по нарушающим 
их позднепалеозойско-мезозойским взбросо-сдвигам. Так, Уйменский фраг
мент Уймонско-Джебашской шовной зоны смещен на восток относительно 
ДжебашскоЙ более чем на 200 км. Причем перемещения происходил и с 
разворотом структур, судя по дугообразной форме Теректинско-Южно-Ка
тунской зоны разломов. 

В восточной части Горного Алтая отчетливо видны левосторонние попе
речные взбросо-сдвиги, смещающие сегменты Восточно-Алтайско-Борусской 
шовной зоны более чем на 200 км (см. рис. 27) . Сдвиги имеют в плане так
же дугообразную форму. 

Теректинско-Южно-Катунская и Кузнецко-Алтайская системы разло
мов выпуклой стороной обращены друг к другу. Между ними расположены 
раннекаледонские структуры Горного Алтая (Бийско-Катунско-Бараталь
ский геоблок и Арыджанская шовная зона) . Вероятно, в глобальном плане 
данные соотношения можно рассмотреть как результат обтекания структур 
Горного Алтая структурами Холзунско-Чуйской зоны и Западного Саяна в 
позднепалеозойско-кайнозойское время. 

П риведенные нами материалы О сдвиговых перемещениях в общем сов
падают с данными л.п. Зnненшайна и соавторов [ 1 990 ],  которые охаракте
ризовали основные крупномасштабные сдвиги для Алтае-Саянской и Бай
кало-Витимской складчатых областей. 

Таким образом, линейная покровно-складчатая структура Горного Ал
тая и Западного Саяна была сформирована в течение раннего палеозоя на 
месте активных океанических окраин путем сгруживания (аккреции) 
фрагментов островных дуг, реликтов ·окраинно-морскоЙ и океанической ко
ры. В дальнейшем в позднем палеозое и мезозое созданная структура дро
билась на ряд блоков преимущественно по взбросо-сдвигам, что привело к 
современному мозаично-блоковому типу строения региона. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

в результате проведенных нами на Горном Алтае исследований ус
тановлены многочисленные признаки горизонтальных тектонических дви
жений, сформировавших его додевонскую линейную покровно-чешуйчатую 
структуру, в которой локализуются офиолиты, метаморфические породы 
(субдукционные и зональные регионально-метаморфизованные) и олисто
стромо-меланжевые комплексы. 

В центральной части региона офиолиты и метаморфические породы 
участвуют в строении Кайтанакско-Теректинской покровно-чешуйчатой 
структуры. Офиолиты образуют покров, состоящий из пластин габбро, ком
плекса параллелъных даек, венд-нижнекембрийских кремнисто-вулканоген
ных и кремнисто-вулканогенно-осадочных толщ. Покров с видимой ампли
тудой более 30- 1 00 км налегает на различные элементы Теректинской че
шуйчатой структуры, достигающей по мощности многих километров. Че
шуи представлены различными по фации метаморфизма образованиями: 
нижне-среднекембрийскими песчано-сланцевыми, венд-раннекембрийскими 
зеленосланцевыми ка рбонатно-ву лканогенно-терригенными, гла укофан
сланцевыми терригенно-вулканогенными, а также гнейсами и кристалло
сланцами. Кайтанакско-теректинская покровно-чешуйчатая структура пе
рек рыта венд-нижнекембрийскими осадочно-туфогенными и вулканогенны
ми породами Сугашского тектонического покрова, на который надвинута 
нижне-среднекембрийская песчано-сланцевая толща Холзунско-Ч уйской 
зоны. 

В юго-восточной и восточной частях Горного Алтая фрагменты офиоли
тов (серпентинитовые сланцы и меланжи, пластины габбродиабазов и 
кремнисто-базальтовы х  пород) залегают под покровами гранитно-метамор
фических серий, которые тектонически перекрыты, в свою очередь, ниж
не-среднекембрийскими песчано-сланцевой артлашской и туфогенно-песча
но-сланцевой кумурлинской толщами.  Эта система тектонических покро
вов, включающая Курайский, Телецкий и Артлашско-Башкаусский аллох
тоны, перекрывает Балхашскую чешуйчатую структуру, сложенную венд
силурийскими островодужными комплексами пород. На месте их сочлене
ния создана мощная, до многих километров, чешуйчатая структура, в кото
рой чередуются породы контактирующих структур. 

В гранитно-метаморфическом комплексе пород, разделенном на множе
ство тектонически х  пластин и покровов, прослеживается закономерная 
связь между характером проявлений гранитоидов и степенью регионального 
метаморфизма вмещающих их толщ. Так, в породах эпидот-амфиболитовой 
фации метаморфизма (Курайский покров) развиты полосчатые мигматиты, 
в зеленосланцевых (Телецкий покров) - порфиробластические мигматиты, 
в слабоизмененных кембрийских песчано-сланцевых отложениях (Артлаш-
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ско-Башкаусский покров) - аллохтонные полнокристаллические граниты с 
мощными контактовыми ореолами. 

В Баратальской зоне юго-восточной части Горного Алтая ассоциирую
щие гипербазитовые пластины· и меланжи, гранатовые амфиболиты, амфи
болиты и эклогиты участвуют в строении мощной (до многих километров) 
Арыджанской чешуйчатой структуры, в которой они чередуются с 
венд-кембрийскими вулканогенными, вулканогенно-осадочными и осадоч
ными породами, а такжt: с кремнисто-обломочной олистостромой конца 
раннего кембрия. Чешуйчатая структура тектонически перекрыта верхне
рифейско(?) -раннекембрийскими кремнисто-карбонатными образованиями 
Баратальского покрова, во фронтальной части которого местами залегают 
пластины полимиктовой олистостромы, сформированной в начале среднего 
кембрия� 

Формирование покровно-чешуйчатых структур Горного Алтая началось 
в конце раннего кембрия и завершилось для большинства из них в конце 
силура - начале девона, а для Баратальско-Арыджанской - в среднем 
кембрии. 

Материалы,  касающиеся покровно-чешуйчатой структуры узловых рай· 
онов Горного Алтая, и анализ аналогичных структур Западного Саяна по
зволили критически оценить прежние подходы к объяснению геологическо
го строения региона, пересмотреть многие стратиграфические схемы, схемы 
эволюции метаморфизма и магматизма, наметить этапы формиров�ия 
структуры с позиций неомобилизма. На этой основе были составлены прин
ципиально новые тектонические схемы региона как в целом, так и его от
дельных частей. 

Сопоставление фрагментов покровно-чешуйчатых структур Горного 
Алтая и Западного Саяна привело к выводу о существовании трех изна
чально линейных шовных (сутурных) зон определенного строения и соста
ва, разделяющих геоблоки, состоящие из нескольких структурных этажей. 
В позднепалеозойско-мезозойское время каледонская линейная структура 
региона претерпевает взбросо-сдвиговые перемещения и превращается в 
мозаично-блоковую. 

В каледонидах Горного Алтая и Западного Саяна выделяются три этапа 
покровно-складчатых деформаций, фиксируемых по олистостромам и 
складчатости, перерывам в осадконакоплении, скучиваниях и утолщениях 
коры с формированием гранитно-метаморфических серий: первый - в кон
це раннего - начале среднего кембрия, второй - в конце кембрия, тре
тий - в конце силура - начале дe�OHa. С первым этапом связано форми
рование глаукофановых сланцев, со вторым и третьим - их диафторез. 
Таким образом, детальное изучение районов развития офиолитов и мета
морфических пород дает ключ к расшифровке древних стадий развития Ал
тае-Саянской складчатой области как структурь! линейного типа и позволя
ет определить направленность и амплитуду наложенных блоковых персме
щений в регионе, создавших его современную мозаично-блоковую структу
ру. 
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