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ВВЕДЕНИЕ 

' Главные типы структур Нузпецкоrо Алатау, определяющие его гео
логическое строение, формацяоиную и металлогеническую зональность1 
сформировались в процессе геоси нклинальпого развития. Они представ
лены впу'тригеосинкшшальными прогибами:, поднятиями и разделяющими 
их глубинными разломами. Геосинклинальвые структуры :контролирова
ли размещение позднедокембрийских И рюшепалеозойских осадочных, 
вулканических и плутонических породных ассоциаций, в них распола
гаются' основные полезные ископаемые региона - железные, марганце
вые, фосфоритовые, золотые, молибденовые (медно-молибдеповые) руды. 
Они оказывали влияние на условия формирования и вещественный состав 
структур орогенного и послеорогенного этапов развития региона . Все это 
определяет важность их изучения. 

В работе описаны стратиграфическое строение, вещественный r:остав , 
степень дислоцированности и метаморфизма позднедокембрийских и ран
пепалеозойс.ких отложений. На основании формационного анализа их  
вещественного состава и характера складчатости выделены струi,турно
формационные подзоны . и зоны , восстановлены палеоструктуры геосинк
линального эта_па развития региона и расемотрепа их связь с глубинным 
строением земной коры .  Впервые удалось установить стадии и этапы в раз
витии структур, типизировать их по режиму развития , что способствова
ло выяснению проявления геосин:клинального процесса :и эволюции зем
ной коры в пространстве и во времени. 

Все это позволи,тrо в .:конечном итоге: 1) проследить изменение вещест
венного состаnа комплексов пород, формирующих структуры,  и тем са
мым выявить латеральные и вертикальные ряды геологических формацийf 
а также установить горизонтальную и вертикальную неоднородность 
(зональность) строения геосинклинали; 2) выделить главные типы текто
нических структур и провести их  :классификацию· на генетической основе;  
3) значительно приблизиться :к пониманию условий проявления и законо
мерностей размещения полезных ископаемых в :конкретных генетических 
типах геосин:клинальных тектонических структур . Последнее обстоя
тельство имеет важное значение для металлогенического анализа и прогно
за, так как позволяет выделять структуры ,  перспективные на определен
ные виды полезных ископаемых, выявлять в них с учетом комплекса гео
лого-геофизических и геохимических данных новые рудные районы и 
направлять туда 'поиск месторождений конкретных полезных ископаемых . 

. Рассмотрением перечисленных вопросов определяется теоретическое и 
практическое значение работы. 
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Монографи,н базируется на геологических материалах, полученных 
автором при изучении .региона в процессе средне- и крупномасштабных 
геологасъемочных и детальных тематических исследований. В связи с 
систематизацией и формационным анализом материала� по стратиграфии, 
геологическому, глубинному строению, металлогении и для сопоставле
ния его е другими регионами Алтае-Саннской области и Урало-Монголь
ского складчатого п0яса привлечен большой объем опубликованной JIИ
тературы.  

Автор благодарен Н. Н .  Амшинскому, А. Ф. Белоусову, М.  К .  Вюш
ман, В .  В .  Волкову, И:. М. Волохову, А. Б .  Гинцингеру, Г. Ф. Горелову, 
С. С. Долгушину, П. Ф. Иванкину, А. С. Калугину, М. П .  Кортусову, 
Г. В. Полякову, В. М. Сенникову, В .  С. Суркову, А. П. Щеглову,: 
Ю.  Г. ЩербакоJЗу за ценные советы и критические замечания, способст
вовавшие качественному проведению полевых исследований и улучшению 
рукописи при подготовке к изданию. , 

Особую признательность автор выражает В .  В .  Хоментовскомr за 
большой труд по редактированию монографии. 



·-_ :_ : Г л а в а  1 

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Первые сведения по тектоническому строению Кузнецкого Алатау 
содержатся в работах А. :М. Кузьмина ( 1928) , А. Н. Чуракова ( 1932),. 
Я .  С. Эдельmтейна ( 1932) , К.  В .  Радугина ( 1936) , :М. А .  Усова (1936), 
Д. В .  Никитина (1940) . Эти авторы выделили и описали в регионе текто
нические структуры салаирской, I<аледонской и герцинекой складчатости. 
Из более поздних исследований необходимо отметить работу А. Л. Доди
на ( 1948) , .n которой выделяются наряду с каледонскими и герцинскими 
более древние - архейские складчатые структуры. 

Основы современного тектонического строения и структурного райо
нирования Кузнецкого Алатау, как .и Алтае-Саянской складчатой области 
в целом, заложены трудами В .  А. Кузнецова ( 1952, 1954) . Этим исследова
телем описаны основнviе- салаирекие (раннекаледонские) ,  позднекаледон
ские;. герцинские, мезозойские складчатые структуры и показава роль 
глубинных разломов в их фор.мировании. 

·Главная масса фактического материала по стратиграфии , тектонике 
и nолезным ископаемым Кузнецкого Алатау получена в 1 950-1980 гг. 
в процессе геологосъемочных, поис.ковых и. тематических работ, проведен
ных. коллеRтивами производствепных объединений Заnсибгеология, 
Красноярскгеология, Аэрогеология, Томского государственного универ
ситета; Томского политехничесJ<ого института ,  научно-исследовательских 
институтов ВСЕГЕИ, СНИИГГиМС, ГИН А Н  СССР, ИГиГ СО АН СССР 
и дР'· В. В. Хоментовским (1959, 1960) впервые при комплексном исполь
зовании историко-геологического и палеонтологического методов выпол
нено- ·мелкомасштабное тектоническое районирование региона с выделе
нием основных структурно-формационных зон, латеральных и вертикаль
ных рядов осадочных формаций·. Им разработано представление о l{уз
:нецко-Алтайском глубинном разломе Rак тектонической структуре высо
кой·нроницаемости. Н. С. Зайцевым, Н .  В .  Поi<ровсi<ой ( 1958) , Ю. Г. Щер
баковым (1958, 1 961 ) ,  В .  :М. Ярошевичем (1958, 1962), Д. И. :Мусатовым, 
А . .  П. Тарковым (1961 ) ,  Д. И. Мусатовьш ( 1961 , 1964) , А. А. Моссаi<ов
СRИМ (1961 , 1 963) , Ю. Д. СI<обелевым ( 1963) ,  Л. В .  Алабиным (1963), 
Г. Ф. Гореловым (1967, 1 977) , А. Л . Додиным ( 1967),  Ш. Д. Курцерайите, 
О .  В. Андреевым (1968) , Г. Н .  Бровковым и др. ( 1970), В .  И. Фомипским 
(1970), А. Б. Тинцингером и др . (1970, 1 972) , И .  П. Ивониным (197 1 ,  
1 974с) , В .  Л.  Хомичевым (1 971) ,Г. А .Иванкиным ( 1973) ,С. В. Левченi<о ( 1 975), 
В. Л. Хомичевым, А.  Е. Сольцманом (1980) вяделены отдельные раз
новозрастные - докембрийские, раннепалеозойсi<ие , позднепалеозойс
ки.е�струi<турно-формационные зоны, детально описаны их геологическое 
строение и история тектоничесi<ого раЗвития. 

Одновременно общИе вопросы тектонического строения и разnития 
Кузнецкого А латау в составе Алтае-Саянской СI<Ла)l;чатой области рас
смотрены А. Н. Чураi<овым ('1935), А. Л . . Додиным (1956) ,  В. А. Унксовым 
( 1958) ,  И. И. Белостоцким и др.  (1959) , Л. П. Зоненmайном и др.  ( 1960) , 
Н .  С: Зайцевым ( 1964) , Д. И .  Мусатовым (1964) ,  Б.  Н .  Красильниковым 
(1 966),; М. К .  Винкман u др . (1970). Авторы относят Нузнецкий Алатау 
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к тектоническим структурам, сформировавшимся в процессе салаирекой 
или раинекаледонской эпохи тектогенеза,и выделяют в истории его тектони
ческого развития геосинклинальный, орогенный и послеорогенный этапы. 

Э .  Э .  Фотпади и др. (1971), В. С. Сурков и др. (1973) исследовали 
строение земной коры Алтае-Саянской складчатой области, в том числе 
Н'узнецкого Алатау, и проапаJrизировали связь региональных тектопи
ческих структур с ее глубинным строением. 

Геологическое строение и вещественный состав месторождений желез
ных, марганцевых, фосфоритовых, золотых, �1олибденовых (медно-молиб-

.деновых) и других руд описаны М. А. Усовым (1927, 1933), А. Я.  Булын
никовьш (1933), К. В. Радугиным (1939, 1941), А. JI. Додиным (1948), 
Г. JI. Поспеловым (1957, 1958), В. А. Вахрушевым (1965), Н. А. Красиль
ПИК@ОЙ (1966), Ю·. Г. Щербаковым (1974), В. И. Сипяковым (1975), 
В. Т. ПокаJiовым (1978) и другими иссJiедователями. Вопросы металлоге
нии региона, прежде всего проявление месторождений полезных ископае
мых в геосинклинальный, орогенный, ·послеорогенпый этапы разnития и 
приуроченность их к определенным типам тектонических структур, связь 
с кош<ретными комплексами и формациями осадочных и магматических 
пород рассмотрены М. А. Усовым (1937), И. К. Баженовым (1947), 
А. Я . . Булынниковым (1948), А. JI. Додиным (1948, 1979), В. А. Кузнеца- · 
вым (1966, 1967), А. Н. Кеном, В. В. Грузой (1966), П. Ф. Иванкиным 
и др. (1971). 

Накопленный значительный фактический материал по геологическо-
. му, тектоническому, глубинному строению и полезным ископаемым Куз

нецкого AJiaтay позволил автору использовать в своих исследованиях 
структурно-системный принцип. Он выразился в последовательном пере
ходе от составления час111тых и опорных стратиграфических разрезов к изу
чению геологического строения структурно-формационпых подзон и зон; 
к выделению I'лавных типов тектонических структур; выяснению I'лубин
ного строения земной коры, связи с ним· основных типов тектонических 
структур, полезных ископаемых и, наконец, к рассмотрению геосинкли
нальной оистемы в ц�лом с анализом пространствеино-временных отноше
ний и причинпо-следственных связей составляющих ее элементов. 

(_;трукrrурно-системный подход к изучению главных типов геосипк
линальнЬrх тектонических структур стал возможным прежде всего благо
даря успехам, достигнутым в стратиграфическом расчленении, а также в 
литологическом, петрографическом, формацианнам изучении раинепалео
зойских и позднедокембрийских отложений Кузнецкого Алатау. В резуль
тате· таких исследова:ний появилась возможность выделить несколько 
типов стратиграфических разрезов, СJiоженных одновозрастными поро
дами, но разJiичающимися по вещественному составу, характеру склад
чатости; проследить их распространение по латерали и выделить струк
турно-формациопные зоны. 

Вместе с тем следует отметить, что стратиграфическое расчленейие 
раннепалеозойсiшх и позднедоi<ембрийских отложений региона базирует
ся на перавнозначпой биостратиграфической основе. Если стратиграфи
ческое расчленение раппепалеозойских отложений подкреплено достаточ
но обоснованными биостратиграфическими данными [Горелоn, 1958; JI\у
равлева, 19:59, 1960;Ившин,1960;Репина,Хомептовский, 1961; JI-\уравлева и 
др., 1962; Репина и др., 1964; Хоментовский, 1964; Розанов, Миссаржев
ский, 1966; Петрунина, 1968, 1973; Розова, 1968; Амгипсi<и:Й ярус ... ,; 
1971; Суворова, 1973; Задорожная, 1975; Севергина, 1975; Биостра-
тиграфия ... , 1977; Аксарина, Пельман, 1978; Репина, Романенко, 1978; 
Кембрий ... , 1980], то стратиграфическое расчленение и возраст позднедо-
кембрийских отложений нуждаются в дета·льном обосновании, с исполь
зованием историка-геологического, биостратиграфического и радиологи
ческого методов. В Алтае-Саянской складчатой области, в том числе в 



Кузнецком Алатау, пока еще нет уДовлетворительной схемы стратиграфи
ческого расчленения позднедокембрийских отложений. Одни исследовате
ли возраст позднедокембрийских пород считают вендским-верхнерифей
ским [Хоментовский, 1960; Ярошевич, 1962; Моссаковский, 1963; Репина 
и др., 1964], другие эти же отложения относят к среднему и даже к нижне
му рифею [Поспелов и др., 1960; Винкман и др., 1964; Горелов, 1967; 
Васильев и др., 1968; Гинцингер и др., 1969; Тарновский, Гинцингер,1 
1978; Гинцингер, 1978, 1979]. 

Используя в своих постр-оениях историко-геологический метод·, а так
же учитывая стратиграфическое подразделмне докембрия территории 
СССР [Шатский, 1960; Демокидов, 1960; Соколов, 1964, 1967, 1977; 
Келлер, 1964, 1966, 1969, 1973, 1978; Келлер и др., 19771, 19772, 19773; 
Тугаринов, Войткевич, 1970; Войтневич, Лебедьно, 1972; · Семиха
тов, 1974; Хомептовсний, 197G; Верещагин, Жамоида, 1977; Кратц,: 
Митрофанов, 1980] и результаты Всесоюзного совещания по упифинации 
биостратиграфических схем Сибири (Новосибирсн, 1980 г.), автор под
разделяет позднедокембрийсние отложения Кузнецкого Алатау на 3 го-: 
ризонта .(снизу, вверх): набырзинсний (R1ш), западносибирский (Rz8),. 
соответствующие верхнему рифею, и белнинсний (V), о'l'носящийся по 
возрасту к венду. Эти горизонты отчетливо нартируютен и в соседних ре
гионах. 

Структурно-формационные зоны, сложенные одновозрастными, но 
различными по литолого-петрографичесному составу и физичесним свойст
вам компленсами пород, отличаются физичесними полями [Сурнов и др., 
1973]. Анализ магнитных и граниметровых полей .наряду с изучением :ие
щественного состава отложений и харантера складчатости применяется в 
работе для выделения струнтурно-формационных зон и выяснения их свя
зи с глубинным строением земной коры. Границами струнтурно-форма
ционных зон являются глубинные и оперяющие их разломы поднорового 
заложения и соответствующие им градиенты магнитного и гравиметрового 
полей [Сурков и др., 1973]. 

Струнтурно-формационные зоны состоят из подзон, различающихся 
лональными особенностями тектонического развития и, кан следствие 
этого, различающихся по литологическому и петрографичесному составу 
слагающих их пород. Границами подзон служат разломы, сопряженные с 
глубинными, и разломы внутринорового заложения. 

Струнтурно�формационные зоны и разделяющие их разломы, . отра
жающие связь с глубинным строением земной норы, активно участвуют 
в формировании современных форм рельефа [Зятькова, 1977, 1979 ]. Они 
находят отражение па носмо- и аэрофотосниМI{аХ, дешифрирование ното
рых используется в работе как один из методов изучения строения (в том 
числе глубинного) и границ распространения тентопичесних струнтур 
[Грицюк, 1978; Алабип и др. , 1980]. 

Важным методом, применяемым в работе для выделения главных ти
пов геосюшлинальных тентонических струнтур, является ф о р м а
ц и о н н ы й, разработанный Н. С. Шатсним, Н. П. Херасновым,1 
10. А. Билибиным,Ю. А. Н'узнецовым, В. А. Н'узнецовым и другими исследо
вателями. Формационный анализ породных и рудных ассоциаций позволил 
коннретизировать типы тектонических структур, режим и условия их раз
вития, генетические и металлогеничесние особенности и тем самым выя
вить основные зановомерности развития геосиннлинальной системы Н'уз
нецного Алатау. 



Г л а в а  2 
СТРУRТУРНО-ФОРМАЦИОННЫЕ ЗОНЫ И ПОДЗОНЫ 

В :Кузнецком Алатау по геологическому строению, вещественному 
составу и характеру складчатости выделяются 3 типа структурпо-форма
ционпых зон. :К первому типу с полным стратиграфическим разрезом отло

жений максимальной мощности, с преобладающим вулканическим соста

вом пород и линейпой складчатостыо относится Золотокитатско-Копдом
ская структурпо-формациопная зона. Второй тип зон отличается умень

шением мощности отложений, фациальной сменой вулканических пород 

терригенно-карбопатпыми, линейной и брахиформной складчатостью. 

:К этому типу относятся Тельбесско-Бийская, Мартайгинско-Верхне
лебедская и Абаканская структурно-формационные зоны. Для третьего 

тина структурно-формационной зоны характернцr резкое сокращение мощ

}IОСТИ отложений, преобладающий карбонатный состав пород и брахн

формпая с1шадчатость. Этот тип представцеп Мрасско-БатенеВ'ской струк
турно-формационной зоной (рис. 1, 2). 

ЗОЛОТОКИТАТСКО-КОНДОМСКАЯ ЗОНА 

Эта зона размещается в центральной (осевой) части Кузнецнога Ала
тау. Она прослеживается с севера .на юг в меридиопальном направлени:u 
и состоит из трех подзон - Золотокитатской, Томской и Кондомской. 
Первая и последняя подзоны имеют близкое геологическое строение, 
средняя отличается интенсивным проявлением расслапцевания, смятия 
и гранитизации пород. 

З о л а т о к и т а т с к а я  с т р у к т у р н о - ф о р м а ц и о� 
н а я п о  д з о Ii: а, (рис. 1, I; 2, /) располоrifена в северо-западной Части 
:Кузнецкого Алатау. В основании стратиграфического разреза подзоны 
по рекам Золотому Китату, Яе, и реqкам I-\ельбесу, Ед'инису, Мурюку, 
Пезасу, Нижней Терси залегают мраморизованные известняки, доломи
товые известняки, мраморы, углисто-глинисто-кремнистые сланцы, чере
дующиеся с диабазами, диабазовымИ лорфиритами, актинолит-альбит
хлоритовыми, амфиболовыми сланцами и амфиболитами. С запада па вос
ток в разрезах по названным рю{ам и речкам можно видеть, как мрамори
зован�rые органогенные известняки енисейской свиты превращепы в мра
моры с графитистым веществом в пределах I-\узнецко-Алтайского регио
нального разлома и оперяющих его разрывов, а также в контактах с габ
бровыми и гранитоидными интрузивами. Такие породы Г. Ф. Гореловым 
(1967) параллелизуются. с отложениями Томской и Терсинекой структур
но-формационпых подзон и выделяются в терсиненую свиту. Ву.llнани
ческие породы, чередующиеся с нарбонатными, силлы п дайни здесь рас
сланцованы и превращены в зеленые сланцы и амфиболиты. Иными сло
вами, в структурно-формационпой подзоне отчетливо устанавливается 
увеличение дислоцированности п степени метаморфизма одновозрастных 
пород с приближением их к региональпому разлому. Мощность описы
ваемого комплекса пород достигает 2500-3700 м. По стратиграфичесному 
положению, микрофитолитам и региональному метаморфизму, соответст
вующему фации зелены� слаrrцев, названный комплекс пород нами парал
лелизуется с кабырзинским горизонтом верхнего рифея. 

Стратиграфически выше в подзоне с·огласно располагаются базальто
вые порфириты, литокристаллокластичесние туфы порфиритов, актинолит
альбит-хлоритовые сланцы, чередующиеся с прослоями мраморизованных 
известняков и углисто-глиJ;Iисто-нремцистых сланцев. Мощность пород 
достигает 2000 м. Этот комплекс выделяется Г. Ф. Гореловым (1967) в 
камжелипскую свиту - верхнего рифея - венда. 

8 



Рис. 1. Схема размещения струRтурно-формационных зон и подзон. 
I-Ill - Золотокитатско-:Кондомская струнтурно-формационная зона и ее подзоны: 1- Золото

нитатская (11- Нйский горст, 12- Пезассиий горст, 13-Тайдонская грабен-синклиналь), 11 -
Томсная, 111- :Кондомсная (1111- Шерегешско-Таштагольсная грабен-синклиналь); 1V-V
Тельбессно-Бийская струнтурно-формационная зона и ее подзоны: IV- Тельбесская, V - Бий
сиая; V1-X 1-Мартайгшrсио-Верхнелебедская струнтурно-формационная зона и ее подзоны: V1-1\о}нуховская, V1I-Мартайгпнскал, V111-Терсинская (VII11- :Канымсная сиrншиналь, VIJI,- СараJJИнсюrй блок), 1Х-Июссная, Х- Ортонсная, Х1-Верхнелебедсная; Xll
Абаканенан структурно-формационнал зона; Xlli-XV-Мрассно-Батеневсr;ал струнтурно-фор
мационнал зона и ее подзоны: XIII- Восточномартайrшrская, XIV - Мрасскал, XV- Батенев-

скал. 

Выше залегают согласно с локальным перерывам базальтовые, анде
зито-базальтовые порфириты, лито:кристаллокластические туфы порфири
тов, туфо-и лавобрекчии, туфо:конгломераты, туфопесчаники, песчаники 
с прослоями и линзами археоциатовых известняков лепокого яруса [Куз
нецов, 1940; Горелов, Пономарев, 1966]. Эти' породы мощностью 2500 м 
выделяются в единнескую свиту нижнего :кембрия [Горелов, 1967]. 

Стратиграфичес:ки выше на рифейских, рифей�ко-вендских и нюнне
нембрийских отложениях с перерывам и угловым несогласием залегают 
породы среднего нембрил (майский ярус), верхнего нембрил и нижиего 
ордовика, выделяемые в больше:китатсную, черноосиповоную и :китатс:кую 
свиты [Горелов, 1958; Севергина, 1965; Петрунина, 1966, 1968; Купси:к 
и др., 1970; Гинцингер и др., 1972]. Названные свиты сложены сероцвет
ными :конгломератами, песчаниками, алевролитами, мергелями, тон:ко
слоистым!!f известняками. В последнее время среди. осадочных пород сред
него нембрил - ордовина выявлены туфопесчани:ки, туфоалевролиты, 
туфоконгломераты, лавобрекчии, базальто-андезитовые, трахиандезито
вые nорфириты, туфы nорфиритов; трахитовые, трахилиnаритовые, липа
ритовые, фельзитовые, :кварцевые порфиры, туфы nорфиров [Снежно,_ 
1967; Алабин, 1974; Алабин, Налетов, 1969; Налетов, Сидоренко, 1969; 
Горелов, 1969; Белоусов и др., 1974]. Вулканические породы среди иижне-
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Рис. 2. Стратиграфические колонки 
структурно-формацнонных зон и 
подзон (номера колонок соответст-

вуют рнс. 1). 
1 - МРЮ\IОрИЗОВаННЬIС IIЗDCCTHЛJ<И, м:рамо· 
ры; 2 - долом•,•ты, доломитовые, доло
Jо11Iтистые известняки; 3 - известняки; 
4 - известковистыс, известкаво-глинистые 
сланцы, мергели: 5 ...___ известннн:ооыс, 
навсстновиетыс пссчанннн; 6 - углнсто-
глинисто-нремнистыс, уrлисто-нрсм:-
ннс·rыс сланцы, силициты; 7 -
песчано-глниистые с.;ruнцы; 8 - антино
лит-альбит--хлорит-сер••цитовые, амфибол

полевошпатовые (осленые) сланцы, амфиболиты; 9- конгломераты, песчаники; 10- алевролиты; 
11 __:_ пес<ШН11К11; 12- днаба�ы. диабазовые порф11риты, спили'l'ьr; 13 -базальтовые порфириты; 
14- базальтовые, андезито-базальтовые порф11ри'l'ы; .15 -базальтовые, андезитоные, трахиандс�и
тоuые порфирнты, трахнлипаритовыс порфиры; 16 - аидезнтовыс, базаль'l'о-андсзитовые порфири
ты; 17 - липаритовыс, фсльзитовьiС, 1шарц�ыс порфиры, кератофиры; 18 - трахиюшаритовые, 
трахитон

.
ые порфнры, трахиандези'l'овь•е порфнритьi; 19- лавононrJIОмераты, лавобрекчии, туфо

ионrлом�ратьi, туфы, туффиты базальтовых, андсз1повых, дацитовых порфи ритов; 20 - лавокон· 
гломераты, лавобрек<IИИ, туфоконгJIОмераты, туфы, туффнты порфиритов базальтовых (а), андези
тоных (б), липаритовых, трахитrпаритовых, трахнтовых порфиров (в); 21 -со•·ласное залегаи11е 
QТЛО1нсний; 22 -согласное зале•·ание с лональным псрерывом; 23 - перерыв в осадкона�о�оплещш; 

24 - HOH1'aJ{T теитонический. 

ордовикских отложений паиболее широко распространены в верхнем те
чении р. Тайдон и в бассейне pq_ Таймепки, где они выделены Б_ А_ Снеж
ко (1967) в тайменскую свиту_ Мощность средне-, верхнекембрийских и 
пиi!шеордовикских отложений в структурпо-формационной под:юне колеб
лется от 5800 м в периферии до 7200 м в ее центрапьной части_ 
Стратиграфический разрез морских геосинклинальных отложс.-пий 
заканчи)!ается континентальными нижнедевонСJ{ИМИ красноцветныии 
конгломератами, песчаниками, алевролитами, залегающими с р�зким пе
рерывом и угловым песогласнем па нижележащих породах. 

Общая мощность позднедокембрийских - раинепалеозойских отло
жений в Залотокитатской структурно-формационпой подзоне достигает 
12 800-15 400 м (рис. 2 __:_ /). 

Т о м с к а я с т р у к т у р н о - ф о р м а ц и о н н а я п о д з о-
н а. (рис. 1 ,  11; 2, 11) является южным продолжением Золотокитатской_ 
В основании стратиграфического разреза по Р- Томи, рассекающей подзо
ну вкрест простирания, и по реqкам Майзасу, Тебе, Ташелге, Мрассу, 
Rолтасу и др. обнан.;аются мраморизованные известняки, чередующиеся 
с диабазовыми порфиритами, аJiьбит-хлорит-серицитовыми, актиполит
альбит-хлоритовыми, амфиболоными СJiапЦами, превращепными в преде
лах Кузнецко-Алтайского регионального разJiома и в I{ОI-rтактах с rаббро
выми и Гранитоидными интрузивными массивами в мраморы с графитистым 
веществом, в амфиболиты, в амфибоJI-биотитовые, гранат-амфибол-биоти
тавые ПI:ейсы и мигматиты. В бассейне рч. Rонqик вуJiканические породы 
достигают максимального развития (80% всего разреза) и почти полностью 
замещают карбонатные породы. Мощность отложений достигает 3000-
3500 м. Г. Ф. Горелов (1967.), А. Б. Гинцингер и дР- (1969), А. Б. Шеnель 
(1972) , И. П. Ивонин (1974), ю_ А. Спейт, В. с_ Чувакин описанный ко11ш-



ледс пород выделяют в терсиненую серию и шорсную свиту средне- и ЩIЖ
нерифейсного возраста. Этот же номпленс пород Ю.' В. Марчуном., 
В. К. Добрыниным, П. Ф. Лавреновым, В. И. Глотовым, В. П. Мару
щенно, М. М. Марущенно, В. С. Гуном, А. Н. Rриворотепно на· основа
нии нрупномасштабных геологасъемочных работ параллелизуется с ени
сейсной серией · верхнего рифея. 

Детальные тематичесние исследования, выполненные В. В. Хомен
товсним (1960), С. С. Долгушиным (1969) и в последнее время П. А. Попа
маревым, поназывают, что породы, выделяемые вышеназванными автора
ми в терсипсную серию, по простиранию сменяются отложениями, парал
лелизуемыми с енисейсной серией, и содержат минрофитолиты, ноторые 
позволяют относить ·описываемый .Rомпленс н набырзинсному горизонту 
верхнего рифея. 

Стратиграфичесни выше в разрезе согласно залегают антинолит-аль
бит-хлоритовые ·сланцы, рассланцоваппые базальтовые порфириты, туфы 
порфиритов, переслаивающиеся с мраморизованными извеспrянами, до
ломитовыми известнянами, углисто-глинисто-нремнистыми сланцами. 
Мощность отложений нолеблется от 2500' до 3000 м. Одни авторы выде
ляют этот номпленс пород в нолтаесную или ташелгинсную свиту средне
верхнерифейсного возраста, другие - в нондомсную свиту, ноторал по 
стратиграфичесному положению и астатнам минрофитолитов сопостав
ляется с западн.осибИрсним и белниненим горизонтами верхнего рифея -
венда. . 

Bыine в разрезе располагаются согласно, с лоr{алыrым перерывам ба
зал;ьтовые, андезито-базальтовые пррфириты, чередующиеся с туфопесча
нинами, известново-песчапо-глинистыми, альбит-хлоритовыми сланцами, 
песчанинами, известпянами. Мощность отложений 2000-3000 м. Они по 
стратиграфичесному положению и релинтовым палеонтологичесним ос
татнам соответствуют нерасчлененным белнинсному горизонту венда, 
устьнундатсному и усинсному уровням нижнего нембрил [Ивонин, .1971� 
Тначенно, 1972]. 

, В северной части зоны, по данным Ю. В. Марчуна, В. И. Глотова; 
И. П. Ивонина, В·. Е. Беснончина, стратиграфичесний разрез наращивает� 
ел нижнеордовинсними отложениями, представленными рассJiанцован
ными НОНГJIОМератами, песчанинами, аJiеВрОЛИТаМИ, андезито-базаЛЬТОВЫ� 
ми порфиритами, туфами порфиритов, туфопесчанинами, туфононгJiоме
ратами, трахитовыми и феJiьзитовыми порфирами, параллелизуемыми с 
таймененой свитой: Мощность нижнеордовинсних отложений 1200 м" 
Завершается разрез нижпедевонсними нонтинентальными нрасноцветны� 
ми нонгломератами, песчанинами, алевроJiитами и вулнанитами базаль
тового состава.  Общая мощность донембрийсних-раппепалеозойсних от
ложений нолеблется от 8700 до 10 700 м (рис. 2, JI) . 

Соотношения м�;.Jжду выделенными разновозрастными нампленсами 
пород в Томеной струнтурно-формационной подзоне преимущественно тен
тоничесние. Отложения здесь интенсивно нарушены, дислоцированы и 
собраны в Jiинейные сильно с,}r;атые снладни субмеридиональ:ного и севе
ро-западного простирания с yrJiaми падения их нрьщьев (снладон) от 50" 
до 90°. Rрылья основных снладон осложнены дополнительной снладча
тостью, нарушены разломами и пронизаны нливажом течения. 

Метаморфизм пород в зоне щ�равномерный. В разрезах по р. Томи и 
ее �ритонам в породах терсипеной и J{Олтасской свит, регионально мета
морфизованных в фации зеленых сланцев, устанавJiивается увеличение 
степени метаморфизма до эпидот-амфибоJштовой фации вблизи выходов 
габброидных и гранитоидных интрузивов [Долгушин, 1968, 1969 ]. 
И. Л. Ивонин (1971), Г. Г. Лепезин (1978) отмечают здесь развитие регио
нального метаморфизма эшщот-амфиболитовой фации. 
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О возрасте пород, слагающих Томскую струкrурно-форщщиоюtую 
педзону, :как и о возрасте структуры в целоNr, существуют принципиалыю 
:различные точки зрения. А. Л. Додин (1948), Ю. Д. Скобелев (1963), 
Д. И. Мусатов (1963, 1964), Г. Ф. Горелов (1967) возраст отложений, сла
гающих подзону, считают архейс1шм или пижнепротерозойски.м и струк
туру рассматривают :как выступ фундамента Сибирской пдатформьт. 
М. К. Винкман и др� (1967),И. Л. Ивонин (1971, 1972, 1974), В. Н. Коно
валов (1974), А. Б. Гинцингер (1978, 1979) относят подзону :к с:кладча'rым 
<:-тру:ктурам байкальской или рифейской консолидации. В. В. Хоментов
с:кий (1959, 1960), Б. Н. Красильников (1966), С. С. Долгушин (1969), 
Л. В. Алабин, С. С. Долгушин (1970) рассматривают Томскую структурlfо
формационную подзону :как салаирскую (раннекаледонскую) складчатую 
структуру, а рассланцевапие пород, образование амфиболитов, гнейсов и 
мигматитов объясняют явлениями смятия и гранитизации пород, вызван
ных формированием Кузнецко-Алтайского региональпого разлома·
динамической тектонической структуры длительного развития и высокой 
проницаемости. 

Отнесение Томскрй структурпо-формациопной подзоны к досалаир
ским складчатым структурам основывается главным образом на сопостав
лении слагающих зону пород с археем и нижним протерозоем фундамента 
Сибирской платформы. · Однако детальные исследования парагенезисов 
метаморфических минералов и их площадное :картирование показывают, 
что породы подзоны регионально метаморфизованы преимущественно в фа
ции зеJiеных сланцев и локально - в эпидот-амфиболитовой фации. Ам
фиболитовая фация реГионального метаморфизма в Томской структурно� 
формацианпой подзоне не доказана и, по мнению Г. Г. Лепезина, по .имею
щимся материалам ее можно ТОЛЫ{О предполагать (Лепезин и др., 1978]. 

Г. Ф. Горелов (1967), И. П. Ивонин (1971) для доказательства прете
разойского возраста пород Томской структурно-формационной подзоны 
ссылаются на единичные определения радиологического возраста амфибо
литов и гнейсов по роговым обманкам - 1470+80; 1730+0;8 1800± 
± 100 MJIH. лет, сделанных в 1965-1966 гг. калий-аргоновым методом в 
лаборатории геологии докембрия (г. Ленинград). При этом авторы не при
водят петрографической, химической, ·геохимической характеристик по
род, из :которых отбирались пробы, и минерqлов, по :которым определился 
радиологический возраст. Детальными петрологическими исследованиями 
Б. М. Тюлюпо (1969), А. И. Летувнин:каса (19721,2, 1974), А. Б. Шепеля 
(1972), Б. М. Тюлюпо совместно с А. И. Летувнинкасом (1973) показано, 
что в Томской стру:ктурно-формационной подзоне первичный состав ис
ходных пород интенсивно изменен, в них развито 7 генераций метаморфи
ческих и метасоматических роговых обманок. Вторичные роговые обман
ки, :как показано исследованиями Е. С. Бурксера, Ф. И. Котловекой 
(1965), Э .  К. Герлинга и др. (1965, 1966), :как и биотиты, 11-rенее пригодны 
для радиологического определения возраста исходных пород, чем первич
ные роговые обманки. Об этом свидетельствуют радиологические даты 
амфиболитов Томской структурно-формационной подзоны, полученные 
:калий-аргоновым методом по роговым обманкам и :колеблющиеся от 310,: 
400 до 1800-1880 млн. лет [Лепезин, 1978]. 

В. М. Кляровс:кий (1972), С. С. Долгушин, Н. Н. А11Iшинский (1976) 
тщательно проанализировали весь материал по радиологическому опре
делению возраста пород Томсн:ой струнтурно-формационной подзоны (бо
лее 100 анализов) и поназали,- что донембрию соответствует -3%, ранне
му палеозою - 5 ,  девону- 10, :карбону - мелу - 82% определений. 
Н. Н. А:tlfШИНСIШЙ (1978) IЮдчеркивает, что аномально большой радиоло
гичесний возраст новообразованных амфиболов принимать в :качестве ре
ЛИI<тового нельзя, Tai\ как удревнение возраста роговых обманоi\ обуслов
лено захватом ими избыточного аргона при перенристаллизации. Омоло-
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щение возраста по Данным определения валовых проб и биотитов :калий
аргоновым методом объясняется неоднонратными процессами активиза
Ции и гранитизации пород в зоне регионального разлома. Названные выше 
авторы пришли :к однозначному выводу о невозможности использования 
калий-аргонового метода для определения возраста исходных пород Том
ской стру:ктурно-формационной подзоны. Это занлючение согласуется с 
теоретичесними и прантичесними выводами С. Мурбата (1967 ) ,  В .  Н .  Ме
леневс:кого (1979), Я .  Пилота [PiJot, 1979 ] о перераспределении изотопов 
и диффузии аргона в метаморфичесних породах, минералах и соответст
вуют вывода-rvt И .  l\1 .  Горохова и др. (1977) ,  Г. Г. JJепезина (1977) о недо
статочности использования для стратиграфичесних целей тольно радио
логичесЕого �1етода определения возраста пород в зонах смятия , метамор� 
физма и гранитизациИ. 

Для стратиграфичесi\ого расчленения отложений в струiпурно-фор
мационньiх зонах, подобны х Томеной подзоне, нак справедливо подчер
нивает В .  В,  Менпер (1980) ,  исl\лючительно важное значение приобре
тают номплеi\Сные - эностратиграфичесние, палеомагнитные ,  петрологи
чесние, геохимичесние и изотопные исследования , ереди ноторых био
стратиграфичесние методы полностью сохраняют свое основное значение. 

В последнее время , благодаря детальным .литологичес1шм и страти
графическим исслёдованиям, в составе древней (по ряду авторов -- нижпе
nротерозойсной) терсиненой серии, залегающей в основании разреза 
Томеной струiпурно-формационной подзоны, выявлены породы с остат
нами минрофитолитов ,  соответствующие набырзинсному стратиграфичесJ\0-
му уровню I Тначенно и др. , 1974 ] .  Последнее обстоятельство наряду с ра
нее известными данными о постепенных переходах от интенсивно метамор
физованных,  �IИгматизированных и гранитизированных пород н :менее 
измененным енисейсной серии и нондоменой свиты [ Х оментовсний, 1960; 
Долгушин, 1968, 1969 ] подтверждается отсутствием обломков амфиболи
тов, гнейсов и выеонотемпературных метаморфичесJшх минералов (диете
на, андалузита , ставролита, граната) в лежащих выше отложениях вплоть 
до нижнего нембрия и слу1нат весним аргументом в пользу отнесения по
род терсиненой серии и Томской структурно-формационной подзоны в це
лом J{ салаиреной (ранненаледонской) складчатой структуре, а не к древ
пим струi\турам, нан это считалось раньше и допуснается неноторыми ис
следователями теперь. Все выШесказанное позволяет нам параJшелизо
вать шорскую и терсиненую серии с набырзинским горизонтом рифея, 
а нолтасскую и ташелгинекую свиты с западносибирским и белнинским 
горизонтами верхнего рифея - венда. Эти выводы подтверждаются ре
зультатами нруппомасштабных и тематичесних исследований В .  Н .  Ко
новалова,  В .  Н .  Сергиенно, А. Е.  Придухина в соседпей I\ югу Кондом
СI{ОЙ струнтурно-формационной зоне. Здесь отложения енисейской 
(спасской) серии и нондомекой (устьанзассной) свиты, соответствующие 
набырзинскому и западносибирскому-белкииеному горизонтам, nросле.
живаются в Томскую струнтурно-формациопную зону, где непосредст
венно сменяются отложениями терсинекой серии и нолтассJ\ОЙ или ташел
·rинсной свит. 

Изложенный м атериал поназывает, что rio совокупности nеречислен
ных выше признаков Томская структурно-формационпая подзона может 
быть отнесена н струнтурам типа зон смятия .  Эталонным примером тюшх 
зон могут служить Иртышская на Алтае и �тспенская в Казахстане [Хоре
ва ,  1963 ; Нехорошев , 1966; Геология и м еталлогения . . .  , 1967 ] .  

К о н д о м с к а я с т р у н т у р н о - ф о р м а ц и о н н а я n о д
з о н а (рис. 1 ,  I I I ;  2,  I I I)  расположена на юге региона.  Она я вляется не
nосредственным продоJiжением Томской струнтурно-формационной 
подзоны. 
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В основаниИ стратиграфичес:коrо раз_реза Кондомс:кой стру:ктурно
формационной подзоны по р. Кондоме, рч. Кочуре, Лебедю залегают !1Iра
моризованные известняки, содержащие микрофитолиты, углисто-глинис
то-кремнистые сланцы, диабазы, диабазовые порфириты , актиnоJIИт-аль
бит-хлоритовые сланцы , которые К .  В. Радугиным (1936) , А. Г. Поспело
вым и др. (1961 ) ,  Ю. Г. Щербаковым (1961) ,  А .  Ф. Белоусовьш и др. (1969} 
выделяются в енисейскую, или спассную, свиту, соответствующую кабыр
зинскоыу горизонту верхнего рифея . Мощность отложений 2500-3000 111. 

Выше по разрезу отложения набырзинского горизонта постепенно 
сменяются с лональным внутриформационны:м перерывоы базальтовыми, 
андезито-базальтовыми порфиритами,  туфами порфиритов, туфопесчани
нами, актинолит-альбцт-хлоритовыми, альбит-хJюрит-серицитовыми слан
цами с прослоями !1!раморизованных известню<ов и углисто-нре111нисто
глинистых сланцев. Описываемые отлmЕения , :мощность которых 2500 м ,  
выделяются вышеназванными авторамИ в Iюндомсi<ую или устьанзасскую 
свиту, соответствующую по стратиграфичесному поло:н>ению и палеонто
логичесiшм остаткам нерасчлененньш западпосибирсноliiУ и белкииеному 
горизонтам верхнего рифея - венда. 

Стратиграфичесни выще согласно, с лоJ>альныы перерывом залегают 
известпяни, содержащие ОI<аменелости археоциат ленсного яруса нижне
го нембрия, чередующиеся с базальтовыми и андезито-базальтовы111и рор
фиритами, туфамИ порфиритов, туфо- и лавобренчиями, туфопесчанинами, 
алевролита!IIИ, нонглоыерата111и (мрассная свита) .  В бассейне рч . Чаныш 
на границе с Верхнелебеденой струнтурно-формационной подзоной в сос
таве отложений нюниего не111брия в'озрастает нолячество основных вулна
ничесних пород, содерп;ащих прослои и линзы археоциатовых извеетня
нов. Здесь они выделяются В. Н. Коноваловым и В. И. Зиновьевы!II в ча
нышснуЮ свиту, аналог мрассной. Мощность нишненембрийсних ОТJIО/J;е
ний 1800 м .  

Стратиграфичесни выше в подзоне с перерывQм и угловым песогла
снем размещаются среднекембрийсние андезитовые, базальто-андезитовые, 
трахиандезитовые порфириты , туфы порфиритов, лаво- и туфобреi<чии, 
туфоконгломераты , туфоалевролиты , · чередующиеся с трахитовыми,  тра
ХИJiипаритовыми, фельзитовыыи порфира�а.;:, туфами порфиров, с ритмич
но-сJюистыми песчано-алевролито-глипис·rыми сланцами, алевролитами,  
песчапинами и из·вестнянами. Этот номшrенс пород ыощностью 2500-
3000 м, выещающий промытленные ыесторождения железных руд Кондом
еного района, детально изучен А. Ф. Белоусовым и др. (1969),  Г. Ф. Го
реловым (1974) , М .  П .  Тараймовичем, В .  П .  Орловьш (1974) ,  Е. С. Федя
ниной (1979) ,  Н .  В .  Голдаевыы, Е. Р.  Фроловым ,  ноторые выделяют его 
в мундыбаmсную свиту среднего кеыбрия . 

Выше в разрезе с перерывам и угловы111 несогласием располагаются 
нюнне-, средне-, верхнеордовиксипе сероцветные нонгл9ыераты , песчани
ни, алевролиты, мергели и язвестняни мощностью 2500 м ,  расчленяющиеся 
на алгаинскую и ·а111зассную свиты [Севергина , 1965; Петрунина, 1966 , 
1968 ] .  

Зананчивается стратиграфичесiшй разрез в зоне нонтинентальны111и 
нрасноцветны111и: нонгломератаыи, песчанина111и, алевролита111и, базальто
выми, андезптовыми порфиритами, туфами порфиритов, туфононгломера
тами, Jiавобрекчиями нижнего девона . 

Общая мощность позднедонембрийсних и раинепалеозойских отложе
ний в Кондоменой струнтурно-фор:мациовной подзоне изменяется от 
11 800 до 12 800 ы (рис. 2, I!l) .  

Анализ геологичеснога строения Золотоюiтатсi<о-Кондоменой струi{
турно-форыационной зоны поназывает, что она сложена преиыущественно 
вулнаничесними nopoдa!lfи базальтового состава , ноторые запиыают 73 % 
ее т13рритории и лишь 27 % последней слагают терригенно-нарбонатные 
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породы (рис. 3) .  Максимальнан мощаость отложений в зоне достигает 
12 600-15 400 м, минимальная - 8700-10 700 : и .  

Породные ассоциации в зоне образуют следующИе геологические 
формации: креинисто-карбонатную .(Rнn - -€1) ,  главными составными 
членами которой являются 1\арбонатные и кремнистые породы ; спилито
диабазовую (Rнв - V), сложенную преимуществеано диабазами, диабазо 
выми порфиритами, спилитами с характерными подушечными, шаровыми 
отдельностями, чередующимиен с маломощными прослоями кремнисто-

. 1\арбонатных и туфагенных пород; базальтовую (V - -€1) ,  сложенную 
мелано-, мезо- и лейкократовыми базальтовыми, андезито-базальтовыми 
порфиритами, туфа:ми порфиритов, лавобреl\чиями, лавоl\онгломератами ,  
содержащими прослои и линзы песчанИI\ОВ, песчано-глинистых сланцев и 
известняков ; зеленосланцевую (V - -€1),  представленную аi\тинолит
альбит-хлоритовыми сланцами, чередующимиен с песча'Но-глинисто-из
вест ков о-к ремнистьши; андезитовую, б азальто-андезито-трахилипа рито
вую, трахитовую, трахилипаритовую ( Е:2 - - 0),  образованными андезито
выми, базальт-андезитовыми ,. базальтовыми, трахибазальтовыми,1 
трахиандезитовыми порфиритами,. и трахитовьlllш, трахилипаритовыми 
порфирами, туфами порфиритов и порфиров, туффитами, лавобрекчиями, 
лавоконгломера.та11ш с просJiоям:и терригеиных и карбонатных пород; 
нижнюю молассовую сероцветную (-€2 _:_ 0) ,  сложенную 1юнгломератами, 
песчаниками, алевролитами с прослоями тонкозернистых Известняков 
и мергелей. 

Из плутонических формаций в рассматриваемой зоне распространены 
гипербазитовая (альпинотипных гиnербазитов) (R) ,  габбро-диорит-диаба
зовая (Rнв - -€1) ,  габбровая группа (пироl\сенит-габбровая, норит-габ
бровая, диорит-норит-габброван) ( -€1 - -€2) .  Значитель�о реже встречают
ся следующие формации: гнейса-гранитовая; гранитоидных батолитов 
повышенной основности; сиенито-граносиенитовая ; субвуш\анических дио
ритов, сиенитов, гранитов (-€2 - - 0) :  Перечисленные плутонические фор
мации получили подробную петрологичесi\ую, петрохимическую и геохи
мическую хараr\теристики в работах Г. В .  Пииуса и др. ( 1958) , Ю. А. Куз
нецова и др. ( 197 1 ) ,  Л. Б. Алабина (1968, 19772), Л. В .  Алабина и др . 

. ( 1975) . . . 
Плутоничесrшм формациям габбро-диорит-диабазовой (Rнв - -€1) ,  

габбровой (-€L - -€2) ,  сиенито-граносиенитовой, субвулканических диориJ 
тов, сиенитов, гранитов (-€2 � О) ·соответствуют r\омагматичные вулкани
ческие формации: спилито-диабазовая (R нв - V), базальтовая (V - -€ 1) ,  
андезитовая, .трахилипарито-андезито-базальтовая, трахитовая, трахи
липаритовая ( -€2 - 0) , образующие разновозрастные вулкано-плутони
ческие ассоциации. Плутонические формации гипербазитовая (альпино
типных гипербазитов) , гнейсо-гранитовая, гранитоидных батолитов повы
шенной основности не находя;r комагматичных аналогов среди вулкани-
ческих формаций. . 

Породы в струнтурно-формационной зоне интенсивно рассланцованы и 
дислоцированы с образованием линейных сильно сжатых,  передно изо
нлинальных СI\ладок. Снлад:hи простира'rотсн в субмеридиональном и се
вера-западном (310-340°) направлениях с углами падения крыльев от 
35-50° до 90°. Крылья с1шадок часто осложнены дополнитеJiьной снлад
чатостью , нарушены лональными разломами, пронизаны нливажом те
чения и харантеризуются другими признанами интенсивного натаклаза, 
рассланцевания и смятия пород. 

Верхнерифейские, вендские и нижнекембрийские отложения регио
нально метаморфизованы в фации зеленых сланцев; среднекембрийские, 
верхнекембрийские и ордовинекие - преимущественно в п-ренит-пумпел
лиитовой фации и лишь в учаСТI{аХ интенсивного рассланцевания и смятия 
пород - в зеленосланцевой фации. Вблизи габброидных,, гранитоидных 
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Рис. 3 .  Струюурнq-формационнал схема :Кузнецкого Алатау. 
Формации осадочные: 1 - �<ремнисто-!iарбонатная {Rкв - t: 1),  2 - доломитовая (Rzs) • 3 - ри
фогенно-известнякован (-(: 1) , 4 - нижняя молассаnая сероцветная (t 2 - О) ;  вулканические: 5 -
спилито-диабазовая, нератофиро-диабазован (Rнn - V) ,  б - базаJJьтоnан, зеленосланцеnап 
(V - -(: 1) , 7 - липаритоnап, липарито-базальтовая, терригенно-зеленосланцевая (V - -(: 1) ,  8 -
андезитаnап ( -Е:2). 9 - трахиJJипаритоnан, трахитовая ( -(:2 - О) , 10 - базальта-андезита-трахили
паритоная (t:2 - О) ; интрузиnные: 11 - гипербазитован ( R ) ,  12 - габбро-диорит-диабазоnал, 
плагиогранито-габброван (Rкв - -(:1) , 13 - дунит-пироксенит-габброван ( t: 1 ) .  14 - габбровая 
группа формаций (-(: 2) . 15 - nJJагиограннтоnан (V - -(: 1) ,  16 - гнейсо-гранитовая (t: 2 - О) , 17 -
гранитоид"ых ба толитоn пестрого состава ( --Е: 2 - О) , 18 - граносиенито-сиенитоnая, субвулка
ничесних диоритов, сиенитов, гранитов ( -Е: 2 - О ) ;  19 - группа формаций субвуJJкани•Iеских снс
нитов, грашпов, гранитоидных батолитов (D - Р ) ;  20 - группа формаций вулканагенно-оса
дочных (базальто-андезито-трахито-липаритовая, трапповая; верхняя моJJассован красноцвет
ная и угленосная) (D - Т ) ;  21 - группа фориациl'! терригенных ( J - N ) ;  22 - глубинные а 

оперяющие их разJJомы; 23- границы формациi1. 
Формациа главного геоспюшинального J;oмnJJeнca -R1ш - о: а) собственно геосипнлинально
га · (раннегсосинклиналышго ) этапа - Rнn - -(: 1 ;  б) раннеорогенного ( позднегеосинклинально

го) этапа - -Е: 2 - О. Формации эпигеосиiШJi и нальных этаnоn - D - J - N. 
2 л. в. Алабин 



интрузивов и площадей гранитизации устанавливается зональное мета
морфическое изменение одновозрастных отложений от. зеленосланцевой до 
эпидот-амфиболитовой фаций. 

· 

Следует подчерннуть, что при анализе регионального метаморфизма 
отложений Золотонитатско-l\ондомской и других структурно-формацион
ных зон автором припята схема фаций, разработанная в Институте геоло
гии n геофизики СО АН СССР под руководством академика В. С. Соболе
ва [Фации метаморфизма, 1970; Лепезин, 1978 ] .  Эпидот-амфиболитовая 
фация устанавливается по появлению в породах андалузита, кордиерита, 
ставролита, граната, роговой обманки, ОJIИгоклаза. В ней встречаются 
силлиманит, дистен, эпидот, но запрещены ассоциации гранат + нордве
рит + силлиманит, силлимавит + калиевый полевой шпат; а танже ми
нералы и ассоциации зеленосланцевой и пренит-пу�пеллиитовой фаций. 

Зеленосланцевая фация определяе;rся набором минеральных ассоциа
ций и минералов: кварц + хлорит + нальцит, нварц + аJrьбит + хло
рит + эпидот + актинолит, нварц + пирофиллит, нварц +доломит, 
нварц + альбит + хлорит + серицит (мус'ковит) , нварц + альбит + 
+ хлорит + мусковит + биотит (высонотемпературная субфация) .  Для 
нее не харантерны (запрещены) ставролит, силлиманит, нордиерит, пла
гионлаз (выше альбита) , альмаидиновый гранат, пренит, пумпеллиит. 

Пренит-пумпеллиитовая фация устанавливается по находi\ам прени
та, пумпеюшита и в меньшей мере стильпномеJrана. В болЬшинстве слу
чаев она выделяется предположительно [Лепезин, 1978; Лепезин и др., 
1978 ] .  

Золотонитатско-l\ондомская струнтурно-формационная зона в целом 
представляет собой линейную синнлинорную структуру. Ее фланги сло
жены верхнерифейсними, вендскими и нишнекембрийсними отложениями, 
образующими на северо-западе Яйсний (рис. 1 ,  11) и Пезасский 
(рис. 1 ,  /2) горсты ; на воетоне - Оленевсний горст меньших размеров и 
поитому не поназанный на схеме. Осевая часть структуры выполнена сред
не-, верхненембрийсними и ордовикскими породами, слагающими Тайдон
сную (рис. 1 ,  /3) и Шерегешсно-Таштагольскую (рис. 1 ,  II/1) грабен-синк
линали. Центральная часть структуры осложнена зоной смятия и грани
тизации пород, которая соответствует Томеной струнтурно-формадионной 
подзоне (рис. 1 ,  II) . 

ТЕЛЬБЕССRО-БИЙСI{АЯ ЗОНА 

Тельбессно-Бийсная структурно-формационная зона расположена 
западнее Золотонитатсно-l\ондомской, от которой отделена региональ
ным разломом (рис. 1 ) .  Зона состоит из двух подзон, различающихся ло-
1\альными особенностями геологичеснога строепия. 

Т е л ь б е с с н а я с т р у к т у р н о - ф о р 111 а ц и о н н а я п о д
з о н  а (рис. 1 ,  J1i; 2 ,  IV) цаходится па юго-западе Кузнецнаго Алатау. 
В основании стратигр;:tфичесного разреза подзоны по речнам Мупдыбашу, 
Сухаринне, Тельбесу, Амзасу обнажаются нварц-хлорит-амфиболовые, 
нварц-альбит-хлоритовые сланцы, переслаивающиеся с мраморизованны
ми известнянами, доломитами, песчано-'глинистыми сланцами. Эти отло
жения А. Ф .  Белоусовым и др. ( 1969) выделяются в самарскую свиту. 
По стратиграфическому положению и палеонтологическим астатнам -
минрофитолитам [Поспелов и др. ,  196 1 ;  Горелов и др . ,  1973 ] самарсная 
свита параллелизуется нами с набырзинсним горизонтом верхнего рифея. 
Мощность отложений самареной свиты 900 м . . 

· 
Стратиграфичесни выше согласно залегают мраморизованные извест

ПЯI\И, доломиты, известново-песчано-глинистые сланцы, чередующиеся с 
базальтовыми порфиритамиJ туфами порфиритов, с липаритовыми, фель-
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зитовыми порфирами, с туфопесчаниками. Описанный номплекс пород 
выделяется в сухаринскую свиту и по стратиграфическому положению и 
палеонтологичесним остаткам сопоставляется с западносибирсним и бел
киненим горизонтами верхнего · рифея - венда. Мощность отложе
ний 2000 м . 

. Комплекс пород верхнего рифея - венда вверх по разрезу постепен
но с локальным перерывам сменяется археоциатовыми известняками, пес
чаниками, алевролитами, содержащими прослои базальтовых порфири
тов, туфапесчаников и известияново-глинистых сланцев. Эти породы 
соответствуют мрассной и усинсной свитам нижнего кембрия, мощность 
ноторых 1500 м.  

· 

Стратиграфически выше с перерывам и угловым песогласнем в разре
зе подзоны размещаются андезитовые, базальто-андезитавые порфириты , 
туфы порфиритов ,  туфо- и лавобрекч:ии, туфопесчаники, трахитовые, тра
хил;ипаритовые порфиры, туфы порфиров , чередующиеся с пластами 
песчаников, алевролитов и известняков. Этот комплене пород nыдеJшется 
в стратотипическом разрезе по р. Мундыбаш и ее притоi<Юvi в ?.Jундыбаш
скую свиту среднего нембрия. Мощность среднекембрийских отложений 
непостоянная и изменяется от 1500 до 2500 м.  

Выше по разрезу с перерывам и угловым весогласием расnолагаются 
верхНеJ{е:мбрийсrше, нижне-, средне- и верхнеордовикские сероцветные 
I<онгломераты, песчанини, алевролиты, переслаивающиеся с тонкослоис
тыми известняками, известково-песчано-глинистыми сланцами, мерге.ilя
ми, туфопесчаниками, туфами порфиритов общей мощностыо 24.00 м .  
Комплекс пород верхнего нембрил · и ордовюш nодразделяется на горно
mорскую, алгаиnскую и амзасскую свиты [Ившин ,  1960; Петрунина , 
1966, 1968 ] .  

Заканчивается разрез нижне-среднедевонсними нонтинентальными 
нрасноцветными конгломератами, песчанюшми, алевролитами, nесчано
ГJiинистыми ' сланцами и андезито-базальтовыми вулканитами. 

Общая мощность додевонских отложений в подзоне 8300-9300 м 
(рис. 2, IV). 

Б и й с к а я  с т р у к т у р н о - ф о р м а ц и о н н а я  п о д з �  
в а (ри.с. 1 ,  V; 2 ,  V) является непосредственным продолжением на  юг 
Тельбессной. В основании ее стратиграфического разреза по ренам Мун
же, Бии залегают мраморизованные известняки, кремвисто-глинистые 
сланцы с прослоями диабазовых порфиритов, Их л:цтокристаллокласти
ческих туфов и лавобренчий. Названные породы достигают мощности 
1500-2000 м. Они выделяются в спасскую, или евисейсную, серию (Пос
пелов И ·др . , 1961 ) ,  которая является аналогом баратальеной серии в Гор
ном Алтае [Вивнман, 1959, 1978; Белоусов и др . ,  1969 ; Гинцингер 
и др. , 1969; Кри.вчинов, 1981 ] .  Этот комплен.с пород, содержащий микро
фитолиты, соответствует I<абырзинсному горизонту верхнего рифея. 

Стратиграфичесни выше в разрезе подзоны, по К .  В. Радугину (1936) ,, 
М .К .  Винкман и др. (19622, 1964,1969) , с угловым несогласием, по В .  П .  Сер
гееву (1969) ,Г .  В .  Гурсному (1978) , согласно, с лональн:ым перерывом. зале
гают диабазовые и базальтовые nорфириты, туфы порфиритов, туфопесча
ники,чередующиеся с хлорит-альбит-антинолитовыми, углисто-кремнис
тыми сланцами, мраморизованными и доломитовыми известнянами, долоии
тами, выделенными К. В .  Радугиным (1936) в муюнинсную формацию 
(свиту), аналогичную маюнероненой свите в Горном Алтае. Вулнани
чесние породы мунжипсн:ой свиты в большинстве своем 'представлены ба
зальтовыми порфиритами с миндаленаменвой тенстурой, подушечной и 
шаровой отдельностью . В бассейне рч. Мунжи они составляют 70-80 % 
объема пород свиты. В северо-западном направ;!ении вулнаничесние по
роды сменяются · по латерали I<арбонатными. По стратиграфическому по
ложению и палеонтологическим остаткам [Афонии, Посnелов, 1968; Сер-
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геев, 1969; Винкмап, 1978; Гурский.: 1978; Нривчинов, 1981 ] пазванный 
RО11шлекс пород соответствует западносибирскому и белкинСI{ОМУ страти
графическим горизонтам верхнего рифея - венда. Мощность отложений 
2000-2500 м. 

Выше согласно, с локальным перерывам располагаются археоциато
вые известняi{И, извеспюво-песчано-глинистые сланцы, песчанини, rюнг
ломераты с прослоями базальтовых и андезито-базальтовых порфиритов, 
туфов порфиритов, туфопесчаников. Этот намплене пород соответствует 
мрасстщй, сийсr<ой, шукшунарсной свитам нюниего I{ембрия мощностыо 
1500 м [Винкман и др. , 19621; Афонии, Поспелов, 1968; Гинцингер,  Вин-
нман, 1970 ] .  , 

Еще выше в разрезе с перерывам и угловым песогласнем размещаются 
среднекембрийсние андезитавые и базальто-андезитавые порфириты, ту
фы порфиритов, лаво- и туфононгломераты, туфопесчанини с прослоями 
песчано-глинистых сланцев и известнянов, ноторые выделяются в мунды
башсную, устьсеминсr{ую, ыныргинскую свиты [Белоусов, Сенников, 
1960; БеJrоусов и др. ,  1969, 1978; Гинцингер и др. , 1972 ] .  Мощность сред
некембрийских отложений 2000 м .  

На описанном коl\шленсе пород с перерывам и угловым несогласием 
залегают верхнекембрийские, нижне-, средне- и верхнеордовиксине отло
жения, сложенные сероцветными нонгломератами, песчаниками, алевро
литами, мергелями, тонкослоистыми известняr{ами и глинистыми сланца
ми, выделяеl\rыми в кульбическую, чойсную , стретинскую, сумультинсJ{УЮ 
гурьяновскую и чеборскую свиты [ Гинцингер, 1964; Сеннинов, 1977 ; 
Нривчиков, 1981 ] .  Мощность верхнекембрийсних и ордовикских отложе
ний 2700 м. 

Заr{анчивается разрез в подзоне нонтинентальными ираснацветными 
нонгломератами, песчанинами, алевроJrитами , андезито-базальтовыми 
порфиритами и туфами порфиритов нижнего - среднего девона. Общая 
мощность додевонских отложений 9700-10 700 м (рис. 2 ,  V) . 

Анализ геологических формаций, фаций метаморфюша и характера 
с1шадчатости Тельбессно-Бийской зоны приводится ниже, в заключение 
описания геологичеснаго строения струr>турно-формационны х зон вто
рого типа . 

МАРТАЙГИНСКО- ВЕРХНЕЛЕБЕДСКАН ЗОНА 

Эта струr<турно-формационнан зона расположена восточнее Золото
нитатско-Нондомсной, от ноторой, как и ТельбесСI{о-Бийская , отделена 
региональным разломом (рис. 1 ) .  Она состоит из 6 подзон, обладающих 
общими чертами геологичесr{ОГО строения . Вместе с тем нашдал подзона 
характеризуется индивидуальными особенностями, выражающимиен н 
изменении литолого-петрографичесного состава пород и :мощности от
ложений. 

К о ж у х а в е н а н  с т р у н т у р н о - ф о р м а ц и о н н а я 
п о  д 3 о н а (рис. 1 ,  VI; 2, VI) расположена в северной части Кузнецно
го Алатау. В основании стратиграфичесхщго разреза подзоны по реЧJ{ам 
Ножуху, Большой и Малый Илам заJiегают мраморизованные известия
ни, углисто-нремнистые,  амфибол-хлорит-полевошпатовые сланцы, чере
дующиеся с диабазовыми порфиритами, туфами порфиритов , туфопесча
НИI{ами. Этот ноl\шлекс пород выдеJrяется в илинсr{ую свиту. По стра
тиграфическому положению, литолого-петрографичесrюму составу пород и 
содержащимся в них остаткам минрофитолитов илинсная свита соответст
вует набырзинсJ{ОМУ горизонту верхнего рифея. ·:Мощность отложений сви
ты 1000-1500 l\1. 

Стратиграфически вышеописанный I{OMШiei{C · пород постепенно сме
няется аJ{Тинолит-альбит-хлоритовыми, хлорит-серицитовым:и, хлорит
актинолитовыми1 песчано-глинистыми сланцами, чередующимиен с базаJIЬ-



товыми порфиритами, туфами порфиритов, липаритовыми, фельзитовыми, 
кварцевыми порфирами, туфами порфиров, известняками, которые выде
ляются в кожуховекую свиту. :Кожуховская свита соответствует по стра
тиграфическому положению и фитолитам западносибирскому )I белкинеко
му горизонтам верхнего рифея - венда. Мощность отложений достигает 
2500-3000 м.  

Выше разрез надстраивается согласно лежащими песчано-глинисты
ми, хлорит-серицитовыми сланцами, базальтовыми, андезито-базальтовы
ми порфиритами, туфами порфиритов , липаритовыми, фельзитовыми, 
I<варцевыми порфирами, лаnобрекчиями порфиров, туфопесчани:ками, вы
деляемыми А. Б .  Гинцингером (1974) в чумайс:кую свиту вендского или 
венд-нижне:кембрийского возраста. Отложения чумайской свиты согласно 
сменяютСJ! алевролитами, песчаниками, известняками с ОI<аменелостями 
археоциат, туфами порфиритов, которые выделяются в :карачаровс:кую, 
или усинскую, свиту ню-Бнего :кембриЯ. Мощность чумаЙСI<ой свиты 2000-
2500 м, :карачаровсной (усинс:кой) - 1500 м .  

Выше в разрезе с перерывам и угловым несогласием залегают андези
товые,  базальтово-андезитовые порфириты, литонристаллонластичес:кие 
туфы порфиритов, чередующиеся с туфопесчани:ками, туфоконгломерата
ми, лавобренчиями, ритмично-слоистыми песчано-алевролитовыми и пес
чано-глинистыми сланцами и известняками. Этот комплене пород 
Т. М. Дембо (1959) , А. Р. Ананьев, JI. В. Алабин, Г. Ф. Горелов паралле
лизуют с отложениями среднего нембрил и выделяют в беринульс:кую , 
или мундыбашсную, свиту. Мощность средненембрийсних отложе
ний 2000 м. 

Стратиграфичесни выше в право- и левобережье р .  :Кии ниже устья 
р. :Кожух до пос . Чумай и в бассейне рч. Васильевни, левого притока 
р .  :Кожух, с перерывам и угло�ым несогласием залегают нижне- и средне
ордовикенив сероцветные конгломераты, песчаники, алевролиты, мерге
JIИ и тоннослоистые известняни, чередующиеся с туфопесчанинами, анде
зито-базальтовыми порфи.ритами, туфами порфиритов. Описываемые по
роды выделяются в смирновсную (аналог тайменсной) , тылинсную и ва
сильевсную свиты [ Гладних , 1972; Гинцингер,  1 974; Севергина, 1 975 ] .  
Мощност.ь ордовикених отложений 1800 м .  

Завершается разрез :контИнентальными красноцветными нижие-сред
недевонскими нонгломератами, песчанинами, алевролитами, туфопесчани
:ками, туфоi<онгломератами, андезито-базальтовыми порфиритами. 

ПозТJ,Неi<ембрийсние - раинепалеозойские отложения в подзоне дос
тигают мощности 10 800-12 300 м (рис. 2, VI) . 

М а р т а й г и н с н а я  с т р у н т у р н о - ф о р м а ц и о н н а я  
п о  д з о н  а (рис. 1 ,  VII; 2 ,  VII) расположена юго-восточнее :Кожухов
ской. В основании стратиграфического разреза подзоны в среднем течении 
р. :Кии и по ее притонам - рч. Rаш:кадю<у, Rундату, Тулуюлу, Талано
вой - залегают мраморизованные известняни, доломитовые известняни, . 
углисто-нремнистые сланцы с маломощными прослоями диабазов, диаба
зовых порфиритов, туфов диабазовых порфиритов, :количество ноторых 
увеличивается на юге подзоны по рч. Алзасу, Баянзасу и Саянзасу. Этот 
номпле:кс пород И. Т. Журавлевой и др. (1958) , Т. М. Дембо (1959) , 
И. Т.  Журавлевой (1959) , Н. И.  Rузоватовым (1962) , JI; В .  Алабиным (1963) , 
М. R .  Вин:кман и др. (1964), П .  А .  Пономаревым (1974) , Б .  Д.  Василь
евым (1969),  А. Б .  Гинцингером и др. (1969) , 13. С. :Куртигешевьц1 
и др. ( 1974) , А. Д. Минцным (1977) выделяется в енисейскую серию, 
соответствующую по палеонтологическим остатнам :кабырзинсному гори-
зонту верхнего рифея. Мощность отложений 3000-3500 м. 

· 

Описанные отложения стратиграфичесни выше постепенно сменяются 
доломитами, доломитовыми известняками, известняками, углисто-крем
нисто-глинистыми сланцами, песчани:ками1 известияновыми нонгломера-
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тами, чер.едующимися с актинолит-альбит-хлоритовыми, альбит-хлорит
серицитовыми сланцами, базальтовыми порфиритами, туфами порфири
тов, липаритоными порфирами, нварцевыми нератофирами. Описываемый 
I<омплеi<С пород вьщеляется в I<Ондомсную свиту и по стратиграфичесiюму 
положению, остатиши микрофитолитов, на основании данных названных 
авторов, соnоставляется с нерасчлененными заnадносибирСI<им и белкип
еним горизонтами верхнего рифея - венда. · · Мощность · · отложений 
2500-3000 м.  

Выше по разрезу согласно, с лонал�ным nерерывом и внутриформа
ционным конгломератом залегают известновые nесчанини, nесчано-глини
тые сланцы, алевролиты, известняки, мощностью 400-600 м, ноторые 
выше согласно сменяются массивными археоциатовыми известню<ами лен
сиого яруса мощностыо 1400-1600 м. Первая nачна nород (400-600 м )  
в стратотиnичесном разрезе п о  р .  Кие nри вnадении в нее р .  Кундат выде
ляется из состава усинсной свиты [Журавлева и др. , 1958; Реnина и др . ,;, 
1964 ] в устькундатсную свиту алдансного яруса нижнего нембрил [Поно
марев, Аксарина, 1966; Посnелов и др. ,  1981].  В центральной части зоны 
и на юrе среди н�рбtшатных nород усинсной свиты расnространены nро
слои базальтовых,, андезито-базальтовых nорфиритов,; туфов nорфиритов, 
туфоnесчанюшв. 

Стратиграфически выше в разрезе с nерерывом и угловым несогла
сием размещаются андезитовые, базальто-андезитоные nорфириты, туфы 
nорфиритов, лаво- и туфобренчии, туфононгломераты, содержащие nро
сл,ои туфоnесчанинов и алевролитов, выделяемые в стратотиnичесно:м раз
резе по рч. Берикуль и на хребте Алатаг В. К. Моничем (1937) , 
Т. · М. Дембо (1959) , Л .  ·В . Алабиным, В .  А. Врублевсkим (1972) , 
Л. В .  Алабиным (19751) в берикульскую свиту среднего кембрия. Мощ
Iюсть среднекембрийс1шх отложений достигает 3000 м .  

Заканчивается разрез нонтинентальными красноцветными нижне
девонСI{ИМИ нонгломератами, nесчаниками, алевролитами, андезито-ба
зальтовы:ми, базальтовыми порфиритами, туфами порфиритов. 

Общая мощность nозднедокембрийских - раппеnалеозойских отло
жений в М:артайrинской · структурно-формационной подзоне 10 500-
11  500 м (рис. 2 ,  VII) .  

Т е р с и н е к а л  с т р у к т у р н о - ф о р м а ц и о н н а я  п о �  
з о н  а (рис� 1 ,  VIII; 2 ,  VIII) находится южнее Мартайгинской, в цен
тральной части Кузнецкого Ала1 ау. По речкам Нижней, Средней, Верх
ней Терси, Усе, Бельсу основание зоны сложено биотитоными и рогово
обманковыми гнейсами, чередующимиен с амфибол-полевошnат-хлорито
выми, а:r.f:фибол-хлорит-серицитовым:и, угл_исто-кремнистыми сланЦами, 
с диабазовыми nорфиритами, туфами nорфиритов , туфоnесчаниками , 
с мраморизованными . известняками. По речкам Верхней Терси, Кибрасу 
и другим наблюдаются постеnенные nереходы от гнейсов к менее метамор-

1 физованным амфиболовым, амфибол-полевошnат-хлоритовым сланцам 
и от мраморов с графитом - к мраморизованным известнякам [Хомен
товский, 1960 1 .  Оnисанный комnлекс пород выделяется в 11ерсинскую, 
или кибрасскую, свиту. Г .  Ф. Горелов ( 1967 , 1973) , А. Б .  Гинцингер 
и др. ( 1 969) , И. П. Ивонин (1971) ,  Ю. В .  Миртов и др. (1973) возраст этих 
свит считают протерозойским или нижнерифейским. В .  В: Хоментовский 
(1960) , Ю. В. Марчук , В. П. Студеникин, автор - верхнерифейским. По 
микрофитолитам [Ткаченко и др . ,  1974 ] и стратиграфическом'У nоложению 
описываемые отложения нами соnоставляются с кабырзинским: горизон
том вер хнего рифея. Это заключение подтверi.кдается и тем фактом, ЧТО 
отложения енисейской свиты, соответствующие кабырзинскому горизонту 
в Мартайгинекой структурно-формационной nодзоне по данным геолого
съемочных работ JI. В. Алабина, М. П. Тараймовича, А. Д. Минина , 
В .  Е .  Бескончина , nрослеживаются в Терсинекую структурно-формацион-, 
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ную зону, где они непосредственно переходят в терсинекую (кибрасскую) 
свиту. Мощность отложений терсинекой (кибрасской) свиты 2000-2500 м.  

Описанные породы вверх по разрезу сменяются альбит-хлорит-сери
цитовыми, углисто-кремнисто-глинистыми сланцами, переслаивающимися 
с мраморизованными известняками, доломитовыми известняками, доло-

, l\IИтами, базальтовыми порфиритами, туфами базальтовых порфиритов, ли
паритовыми, ·к варцевыми порфиритами, туфами порфиров , туффитами. Этот 
комплекс пород названными выше авторами выделяется в канымскую, 
или J{ОНдомскую, свиту, которая по стратиграфическому положению и па
леонтологическим остаткам [Ткаченко, 1972; Ткаченко и др . ,  1 974 ] соот
ветствует западносибирскому и белкинекому горизонтам: верхнего ри
фен - венда. Мощность отложений 2500-3000 м .  

Стратиграфически выше в разрезе согласно, с локальным перерывам 
залегает сложная по литологическому и петрографическому составу пород 
у синекал свита нижнего кембрия, к которой приурочено У синекое (Ива
новское) марганцевое месторождение [ Радугин, 1939, 1941 ;  Додин, 1947 ] .  
СоГласное залегание и постепенные переходы от канымской к усинской 
свите наблюдаются по р. Белой У се. Здесь устанавливается переелаиванив 
'lуффитов с алевролитами и Глинистыми известняками, доломитовыми из
вестняками, доломитами, известняковыми брекчиями, которые еще выше 
no разрезу смен�тся археоциатовыми известняками, чередующимиен 
с туфопесчани�ами, туфами порфиритов , анде·зито-базальтовыми rюрфи
ритами, липаритоными порфирами. Описанный тип разреза прослеживает
ся на север в верховья p<r. Саралы [ Хоментовский,1960; Е хз.нин, 19681 . 2 ;  
Любалинская, 1978; Номоконов, 1979 ] .  Мощность нижнекембрий
ских отложений 2000-2500 м .  

Заканчивается • разрез нижие-среднедевонскими континентальными 
красноцв.етными конгломератами, песчаниками, алевролитами, базальто
выми порфиритами и их туфами. 

Общая мощность позднедокембрийских - раинепалеозойских отло
жений в Терсинекой структурно-формационцой подзоне 6500-8000 м 

· (рис. 2 ,  VIII) . 
. 

В Терсинекой структурно-формационной подзоне обособляются с за
nада на ' восток локальные структуры - 1\анымская синклиналь 
(рис. 1 ,  VI/11) , сложенная .преимущественно вул_каническими породами ; 
Усинская синклиналь, в строении которой принимают участие в одинако
вой мере вулканические и карбонатные породы; Саралинекий блок 
(рис. 1 ,  V 111 2) вулканагенно-карбонатного состава; отчлененный от 
структурно-формационной подзоны Саргаинеким грабеном, выполненным 
девонсl{ими ' отложениями . 

И ю с с к а л с т р у к т у р н о - ф о р м а ц и о н н а л п о д з о
н а (рис. 1 ,  IX; 2 ,  /Х) является непосредственным продолжением на юга
восток Терсинской . . Геологическое строение подзоны детально изучено 
И. Т. Журавлевой и др. t19592) ,B .  В. Хоментовским (1960) ,  Д. И. Мусато
вым (1961) , Я. М. Ярошевичем (1962) ,  М. К. Винкман и др. (1964) , 
Г.  М .  Ехавиным (1964) , Е .  В. Широковой и Л. Н .  Репиной (1964) , 
Г .  А. Иванкиным и др . (1965) , Б .  Д. Васильевым и др . (1968) , В. Е .  Но
моконовым (1969) , Н .  П. Суворовой (1969) , И. И. Коптевым 
и др . ( 1971 ) ,  В. Е . Номоконовь�м, Л .  В. Пешехононым (1973, 1976) ,  
А. Ф.  Белоусовым и др. ( 1974) ,  В.  А. Шипициным (1974) , С .  Л.  Тарнов
ским, А. Б. Гинцинrером (1978). По данным этих авторов, по речкам Бе
лому и Черному Ию су, Тюриму, Rульбюрстюгу, Большой и Малой Сые 
в основании · стратиграфического разреза зоны размещаются мраморизо
ванные известняки с прослоями доломитовых известнян:ов , доломитов,  
силицитов и углисто-кремнистых сланцев; диабазы, диабазовые порфири
ты, туфы порфиритов, липаритовые , кварцевые, фельзитовые порфиры,  
амфибол-альбит-хлорит-серицитовые сланцы, которые выделяются в полу
денную или белонюсекую свиты. Полуденная и белонюсекал свиты на 

23 



основании анализа их геологичес:кого строения, невландиевой nроблема
тики и ми:крофитолитов параллелизуются нами с енисейсной серией . 
По стратиграфичесному положению и палеонтологическим 'остатка\! эти 

· свИты сопоставляются с кабырзинским горизонтом вер хнего рифея. 
Мощность отложений кабыр�инского горизонта в подзоне 2500-3000 м. 

Стратиграфически выше , по одним авторам с перерывам и угл овым 
несогласием [Вин:кман и др . ,  1964; Иванкии и др . ,  1 965; Васильев и др. ,  
1 968 ] ,  по другим - согласно [Хоментовский, 1 960 ; Ярошевич, 1962; 
Пlирокова ,  Репина , 1964 1 ,  залегают доломиты, доломитовые изве стняки, 
известняки, которые чередуются с базальтовыми порфиритами, туфами 
порфирит ов, с а:ктинолит-альбит-хлоритовыми, углисто-кремнисто-гли
нистыми сланцами, песчаниками, алевролитами, с липаритовыми , фель
аитовыми, кварцевыми - порфирами, туфами порфиров . Этот комплекс по
род выделяется выше названными авторами в :кульбюрстюгскую , тюрим
скую, таржульскую свиты, :которые параллелизуются с кондомекой [Еха
нин, 1 964 ] и по стратиграфическому положению и органическим остаткам 
сопоставляются с западносибирским и белкиненим горизонтами верхнего 
рифея - венда [Шипицын, 1974 ] .  Мощность отложений 3000-3500 м.  

Выше по разрезу описанные отложения согласно, с локальным пе
рерывом сменяются археоциатовыми известняками, доломитовыми извест
няками, переслаивающимися с базальтовыми порфиритами, туфами пор
фиритов , лавобрекчиями, туфОJ;rесчаниками, алевроли·rа:ми. Этот :комп
лекс пород выделяется в ту�гужульскую, иди колоджульс:кую, свиту ниж
него нембрил мощностью 1 500 м [Журавлева и др. ,  19591, 19592; Номоко
нов ,  1969; Суворова, 1969; Белоусов и .др . ,  1978 ] .  

Стратиграфичесюr выше в разрезе согласно, с ло:кальным перерывам 
располагаются нижне:кембрийские и нижне-среднекембрийс:кие конгло
:мерат:Ьr, песчаники, алевролиты, мергели, известняки, песчано-глинистые 
сланцы мощностыо 1500 и 1750 м, параллелизуемые с ефремкинской, бе
зымянной, молокошкулакской свитами. Еще выше с угловым несогла
сием залегают среднекембрийские :конгломераты, песчаники, алевролиты, 
известня:ки, чередующиеся с андезитовыми, базальто-андезитовыми пор
фиритами, туфами порфиритов , трахитовыми, трахилипаритовыми, липа
ритовыми порфирами, туфами порфиров, туфапесчаниками мощностью до 
2250 м.  Эти породы выделяются в кошкулакскую свиту [ Иванкин и др . ,  
'1 965; Номо:конов , 1969; Белоусов и др . ,  1978 ] .  

Завершается . разрез в Июсской структурно-формационной подзоне 
:континентальными нижне-среднедевонски:ми красноцветными песчаню>а
ми, алевролитами, конгломератами, бf).зальтовыми порфиритами, липари
товыми, фельзитовыми nорфирами и их туфами, туфоконгломератами. 

Общая мощность nозднедокембрийс:ких - раинеnалеозойских отло
жений в nодзоне 11 000-12 000 м (рис. 2, JX). 

О р т о н с к а я (Б а л ы к с и н с к а я) с т р у :к т у р н о - ф о р
м а ц и о н н а я n о  д з о н  а (рис. 1 ,  Х ;  2 ,  Х) и В е р х  н е л е б е д
с :к а я (К а у р ч а к с к а я)  n о д з о н а (рис. 1 ,  Х/; 2 ,  Х/) находятся 
на юге Кузнецкого Алатау. Основание разреза nодзон слагают мрамори
зованные и доломитовые известняки, чередующиеся с амфибол-nолевош
пат-хлорито�ыми, углисто-кремнисто-глинистыми еланцами, диабазами , 
диабазовыми nорфиритами, обнажающимиен в бассейне рече:к Ортона, Бас
заса, Федоровки, Магызы, Балыксу, в верховьях рч. Лебедь и ее правого· 
притока - рч. Каурчак. Эти отложения А. Г. Поспеловым и др . (1961) , 
IO . Г. Щербаковым (1961) ,  Л .  В .  Пешехоновым (1967, 1969, 1971) , 
В .  А. Сараевым (1969) , В .  И. Фоминеким (1970) , И. К .  Кокодзеевым, 
М.  А.  Башиловой, А. И .  Забиякой, В .  Н. Коноваловым, В. И .  Зиновье
вым, П. Е. Тапеким выделяются в енисейскую и каурчакекую свиты, соот
ветствующие по стратиграфическому nоложению и микрофитолитам ка
бырзинс:кому горизонту верхнего рифея. Мощность отложений :кабырзин
ского горизонта 2000-2500 :м. 
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Стратиграфически выше оnисанные отложения nостеnенно сменяются 
амфи9ол -альбит-хлорит-серицитовыми, у г листо-кремнисто-г линистыми 
сланцами, nереслаивающимися с известняками, доломитами, базальтовы
ми nорфиритамй, туфами nорфиритов , лиnаритоными nорфирами, керато
фирами, туфами nорфиров . Вулканические nороды максимального раз
вития (70-75 %) достигают в Верхнелебедекой структурно-формационной 
nодзоне, в районе гор Кайбынь, Медная, Шаныштаг. Названные выше ав
торы этот комnлекс nород выделяют в кондомскую и ее аналог - усть
анзасскую свиты, соответствующие по стратиграфическому nоложению и 
nалеонтологическим остаткам западносибирскому и белкинекому горизон
там верхнего рифея и венда. Мощность отложений верхнего рифел - вен-
да изменлетел от 2500 до 3500 м .  

· 
' Стратиграфически выше разрез согласно , с локальным перерывам 

надстраивается массивными археоциатовыми известняками, известняко
выми конгломератами и брекчиями, известняковыми песчаниками , алев
ролитами, туфопесчаниками, базальтовыми порфиритами , туфами порфи
ритов , выделяемыми в усинекую, или мрасскую, свиту нижнего кембрил 
[Посnелов и др . ,  1961 ]. В бассейне рч. Чаныш на границе Верхнелебед
екой и Кондомекой структурно-формационных подзон в составе отложений 
нижнего кембрил резко возрастает количество вулканических , пород ба
зальтового состава ,  которые содержат прослои и линзы археоциатовых 
известняков. Здесь они В. Н. Коноваловым (1974) выделяютел в чаныт
скую свиту, аналог усинской, или мрасской. Мощность ни:жнекембрийских 
отложений в подзонах 2000-2500 м.  

В Верхнелебедекой структурно-формационной подзоне стратиграфи
чески выше с перерывам и угловым несогласием залегают конгломераты, 
туфоконгломераты, переслаивающиесл с '1 уфопесчанИками , известняками, 
базальто-андезитовыми, андезитоными порфиритами и их туфами. Этот 
ко·мплекс пород выделлетел в мундыбашскую, атлинскую, узасскую свиты 
среднего кембрил. Мощность среднекембрийских пород 1500 м .  

Завершается разрез в подзонах континентальными красноцветными 
конгломератами, песчаниками, алевролитами, песчано-глинистыми слан
цами, туфоконгломератами, андезито-базальтовыми порфиритами нижне
го-среднего девона. Общая мощность додевонских отложений в 
Ортанекой структурно-формационной подзоне 6500-8500 м (рис. 2 ,  Х), 
в Верхнелебедекой - 8000-9500 м (рис. 2 ,  XI) . 

АБАКАНСКАЛ ЗОНА ' 

Абаканская структурно-формационнал зона (рис. 1 ,  XII; 2 ,  XIJ) 
расположена в юга-восточной части Кузнецкого Алатау. В юга-западном 
направлении она соединяется с Золотокитатско-Кондомской зоной и с 
"Уйменско-Лебедской зоной Горного Алтая,  в северо-восточном - с Севе
ра-Саянской' зоной Западного Саяна [ Кузнецов, 1967; Сенников, 1969, 
1 977; Сурков и др . ,  1973; Херасков , 1979 ] .  В основании стратиграфическо
го разреза зоны в районе Абаканского хребта ,  по рекам и речкам Боль
шой и Малый Абакан, Большой и Малый К�зас, Большой и Малый Анзас 
всi<рываютсл мраморизованные известняки, углисто-кремнисто-глинис
тые сланцы, nереслаивающиесл с ди.абазами, диабазовыми порфиритами , 
туфами nорфиритов , амфибол-полевошпат-хлоритовыми сланцами мощ
ностью 2500-3000 м. Названный комплекс пород Г .  Г. Семеновым (1961) ,  
В .  И. Фоминеким (1970) , Н .  Н .  Херасковым (1979) выделяется в каур
чакекую свиту - аналог енисейской свиты, и предположительно в дже
башскую серию, которые соответствуют по стратиграфическому положе
нию и микрофитолитам кабырзинскому горизопту верхнего рифея. 

Стра тиграфически выше согласно залегают диабазовые, базальтовые 
порфириты, туфы nорфиритов, туфопесчаники, актинолит-альбит-хлори-



товые , альбит-хлорит-серицитовые сланцы, чередующиеся с липаритовы
ми, фельзитовыми, ,кварцевыми порфирами, кварцевыми кератофирами, 
туфами порфиров и содержащие прослои мраморизованных известняков , 
доломитовых известняков и доломитов. Этот комплекс пород выделяется 
А. П. Щегловым и др. (1967}, В .  П. Коробейнико,вЬl:м, А. П. Щегловым 
( 1969) , В. И. Фоминс1шм (1970) , В. М. Ярошевичем (197 1 ,  1980) , 
А. Б .  Гинцингером и др. (1978) , Н. Н .  Херасковым ( 1979) , И. Т. Журав
левой, В. А. Лучининой (1980) в устьацзасскую (кондомскую) , или чин
гинскую, свиту, соответствующую по палеонтологическим остаткам запад
носибцрскому и белкинекому горизонтам верхнего рифея - венда. Мощ
ность отложений достигает 3000-3500 м .  

Выше по  разрезу зеленые сланцы и доломи1ы согласно сменяются 
базальтовыми, андезито-базальтовыми порфиритами, туфами и лаnобрек
чиями порфиритов, туфопесчаниками, переслаивающимися с археоциато
выми известняками, известково-песчано-глинистыми сланцами, керато
фщ)ами, туфами кератофиров, фельзитовыми, кварцевыми порфирами , 
параллелизуемыми названными �ыше авторами с усинской, нижне- и 
верхнемопокекой свитами нижнего кембриg. Мощность ниЖнекембрий
ских отложений в зоне изменяется от 2300 до 3000 м .  

Выше по разрезу с перерывом и угловым песогласнем залегают сред
некембрийские песчаники,  известняки, песчано-глинистые сланцы, ба
зальто-андезитовые ,  андезитоные порфириты, туфы; лаnобрекчии и лаnо
конгломераты порфиритов (мундыбашская, арбатскал свиты) мощностыо 
2500 м ,  ордовикские сероцветные конгломераты, песчаники, алевролиты, 
песчано-глинистые сланцы, мергели, тонкослоистые извест'няки (амзас
ская свита, шигнетская серия) мощностью 1000 м [Семенов , 1961 ; Каза
ков ,  Конюшков , 1967; Исаков , 1969; Херасков, 1979 ] .  

Заканчивается разрез нижие-среднедевонскими континентальными 
красноцветными конгломератами, песчаниками, алевролитами, туфопес
чаниками, андезито-базальтовыми порфирцтами, туфами порфиритов . 

Общая мощность позднедокембрийских - раинепалеозойских отло
жений в зоне 1 1  300-13 000 м (рис. 2, XII). 

* * * 
Тельбесско-Бийская, М а ртайгинско-Вер хнелеб�дская, Абаканская 

стр.уктурно-формационные зоны сложены вулканическими и терригенпо
карбонатными комплексами пород, которые занимают соответственно 62-
70 % и .30-38 % их территории. Максимальная мощность отложений в зо
нах достигает 12 300-13 000 м, минимальная - 6500-8300 м .  

Стратифицированные породные ассоциациИ в зонах образуют две 
группы формаций: вулканические и осадочные (рис. 3) . Среди вулкани
ческих выделяются спилито-диабазовая и кератофиро-диабазовая (Rкв -
V) , сложенные диабазами, диабазовыми порфиритами, спилитами, керато
фирами; базальтовая, липарит·о-базальтовая, липаритовал (V - -€1} ,  
представленные базальтовьши и андезито-базальтовыми порфиритами, ли
паритовыми, фельзитовыми, кварцевыми порфирами, кварпевыми керато
фирами, туфами порфиритов и порфиров; андезитовая, базальто-андезито
трахилипаритовая, трахитовая, трахилипаритовая ( f:2 - 0) , сложенные 
андезитовыми, базальто-андезитовыми, базальтовыми, трахиандезитовы
ми, трахибазальтовыми порфиритами, трахитовыми, трахилипаритовыми 
порфирами, туфами порфиритов и порфиров , лаво- и туфобрекчиями, лаnо
и туфоконtломератами. Кроме того, обособляется терригенно-зеленослан
цевая (V - €1) формация, главными ·членами которой являются актино
лит-альбит-хлорит-серицитовые, песчано-алеврито-глинистые ,  глинисто
Лзвестковые ритмично 'Чередующиеся сланцы. Осадочные породы этой 
формации можно считать членами флишоидной формации. 

Нужно сказать, что терригенно-зеленосланцевая формация сложена 
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орто�, парасланцами и пространственно тесно связана с базальтовой и 
липарито-базальтовой формациями . На данном этапе изучеtrности она 
трудно отделима от вулканических и поэтому на мелкомасштабной ехеме 
показава единым с ними званом. ОсадочнЫе формации представлены 
кремнисто-карбонатной (Rкв - -€1) ,  доJrомитовой (Rzs) , рифогепно-извес
тюшовой (-€1) и нижней молассовой сероцветной ( -€2 - 0). Последняя 
сложена конгломератами, песчаниками, алевролитами, песчано-глинисто
известковыми сланцами, мергелями и известняками. 

Из плутонических формаций в рассматриваемых зонах распростра
нены: гипербазитовая (альпипотипных гипербазитов) (R) ; габбро-диорит
диабазоnая, плагиогранито-rаббровая, плагиограпитовая (Rкв - -€1) ; ду
нит-пироксенит-габбровая; пироксенит-габб'ровая, сиенито-габбровая,  
габбро-монцонито-диоритовая (-€1 - tz) ; грапитои:дпых батолитов повы
шенной щелочности, сиенито-грапосиенитовая, субвулдапических диори
тов, сиенитов, гранитов (-€2 - 0). Эти формации подробно охарактеризо
ваны в работах Г .  В. Пппуса и др . (1958) , Л .  В .  Алабина ( 19661) , 
М. П. Кортусова (1967),  Ю .  А. :Кузнецова и др . (1971) ,  В. М. Иванова 
и др. (1972) , А. И. Гончаренко (1976) , Г. В. Полямва: и др. (1977), 
А. П.  Кривенко и др . (1979) , В. Н.  Довгаля, В .  А. Широких (1980) . 

Плутоническим формациям габбро-диорит-диабазовой, плагиограни
то-габбровой, плагиогранитовой (Rкв - -€1) , дунит-пироксенит-габбро
I!ОЙ (-€1) ,  габбровой (-€2) , сиенито-граносиенитовой, субвулканических дио
ритов, сиенитов, гранитов (-€2 - О) соответствуют комагматичные вулка
нические формации: спилито-диабазовая, кератофиро-диабазовая (Rкв -
V) , базальтовая, липарито-базальтовая, липаритовал (V - -€1) ,  андези
товая, базальто-андезито-1рахилипаритовая, · трахитовая, трахилипари
тоnая ( -€2 - 0) , образующие вулкано-плутонические ассоциации. Плуто
нические формап;ии альпинотипных гипербазитов и гранитоидных батоли
тов повышенной щелочности не имеют комагматичных аналогов среди вул-
·Канических породных ассоциаций: 1 

Рассмотренные структурно-формационные . зоны представляют собой 
е.инклинорные структуры с четко выраженным асимметричным строением. 
С удалепиеl\1 от границ с Золотокитатско-Rондомской структурно-форма
ционной зоной, т. е. от региональных разломов к западу и востоку, в них 
происходит выклинивание верхнекембрийских - ордовикских отложе
ний и широкое развитие получают средне-, пижнекембрийские,  ·nендские . 
и верхнерифейские породы. Обращает внимание отсутствие в Терсинекой 
и Ортопекой структурно-"формационных подзонах в стратиграфиЧеских 
колонках (рис. 2) ц на структурно-формационной схеме (рис. 3) средне
кембрийских отложений, что, по-видимому, связано со слабой страти
графической изученностью подзон. 

В этом же направлении, т. е. к западу и востоку от региональных 
разломов, вулканические породные ассоциации (формации) фациально 
·сменяются терригенно-карбонатными; мощности отложений уменьшают
ся от 13 000-10 800 до 8300-6500 м; субмеридиональное простирание по
род изменяется на СВ - 30-60° и ЮЗ 200-240° вплоть до субширотного; 
линейные остроугольные и :сiзоклина.Льные складки с углами падения 
крыльев 45:----;-90° сменяются брахискладiшми с широкими замкамИ и па-
дением крыльев 20-45°. · 

Верхнерифейские, вендские и нижнекембрийские отложения в зонах 
регионально метаморфизованы в фации зеленых сланцев, На западе Тер
е-инекой структурно-формац:Ионной подзоны в пределах Rузнецко-Алтай
ского регионального разлома устанавливаются па локальuых площадях 
гранитизации зональные ·метаморфические изменения одновозрастных от
ложений от · зеленосланцевой до эuидот-амфиболитовой фации [Ала б ин 
и др. ,  1975 ] .  Средне-, верхнекембрийекие и ·ордовикские породы регио
нально метаморфизованы в условиях пренит-пумпеллиитовой фации. 



МРАССКО-БАТЕНЕВСКАЛ ЗОНА 

М расско-Батеневская структурно-формационная зона расположена 
восточнее Мартайгинско-Верхнелебедской (рис. 1) .  Она состоит из 3 под
зон, отличающихсл от вышеописанных сокращенной мощностью отложе
ний и преобладающим карбонатным составом nород. 

В о с т о ч н о м а р т а й г и н с к а я с т р у к т у р н о - ф о р м а
ц и о н н а я n о д з о н а (рис. 1 ,  XIII; 2, XIII) находится в северо-вос
точной части Кузнецкого Алатау. Основание стратиграфического разреза 
nодзоны СJJожено мраморизованными водорослевыми известняками с про
слоями углисто-r,ремнисто-глинистых сланцев , доломитовых известняков и 
силицитов, которые И. Т. Журавлевой и др. (1958) , В .  В .  Хо:ментовским 
(1960) , Л .  В .  Алабиным (1963) , Г. Ф. Гореловым (1967), Б .  Д. Василье
вым (1969) , А. Б .  Гинцингером и др. (1969) , П. А. Поломаревым (1974) 

, выделяются в енисейскую свиту, по стратиграфическому положению и па. леонтологическим остат!$аМ соответствующую кабырзинскому · горизонту 
верхнего рифея. Мощность енисейской свиты 1500 м.  

Отложения свиты выше по разрезу ·nостеnенно сменяются доломита
ми, доломитовыми и доJrо:митистыми известняками, известняками с про
слоями известково-nесчано-алевролитовых сланцев, nараллелизуемых с 
западносибирской свитой верхнерифейского возраста . Мощность западно
сибирской свиты 1000 м. 

Выше в разрезе согласно, участками с местным локальным nерерывом, 
залегают топкослоистые известняки, nереслаивающиеся с известковыми 
nесчаниками, алевролитами, кремнисто-глинистыми сланцами и содержа
щие прослои фосфоритов. Этот компл.екс nород мощностью 300-500 м 
А. Б .  Гинцингером и др . (1969) , П .  А. Пономарены:м (1974) выделяется н 
белкинскую свиту :вендского возраста. 

Отложения венда согласно, с локальным перерывом выше сменяются 
нижиеке:мбрийскими тонкослоистыми известняками, известковыми nесча
никами, алевролитами, nесчаио-глинистыми сланцами мощиостью 500-
700 м ,  nараллелизуемыми с устькундатской свитой [ Поиомарев, Аксари
иа, 1966; Поиомарев , 1974; Поспелов И др. , 1981],  и массивными архео
циатовыми известняками ленского яруса нижнего нембрил с прослоями 
nесчаников, алевролитов, туфоnесчаников , соответствующих усииской 
свите [Журавлева и др . ,  1958; Реnина и др . ,  1964 ] .  Мощность нижие
кембрийских отложений усииской свиты 1500 м .  

Стратиграфически выше с перерывом и угловым иесогласием в зоне 
размещаются андезитовые, базальто-андезитоные порфириты, туфы nор
фиритов, туфоnесчаиики, туфо- и лавоконгломераты, лавобрекчии с 
прослоями nесчаников и алевролитов , выделяемые Т. М.  Дембо (1959) , 
Л .  В.  Алабиным, В .  А. Врублевеким (1972) , Л .  В.  Алабиным (19751) R 
берикульскую свиту средиего кембрия. Мощность среднекембрийсних 
отложений иеnостояина и изменяется от 1500 до 3000 м .  

3анаичиваетсЛ разрез континентальными нижие-среднедевонскими 
красноцветными конгломератами, nесчаниками, алевролитами, андезита
базальтовыми, базальтовыми порфиритами, туфами порфиритов. 

Общая мощность додевонских отложений в подзоне 6500-8000 м 
(рис. 2 ,  Х/П) : 

М р а с с к а я с т р у н т у р н о - ф о р м а ц и о н н а я n о д з о-. 
н а (рис. 1 ,  XIV; 2 ,  ХЛ') расположена на юге региона. Представление о 
ее геологическом строении заложено исследованиями К .  В.  Радугина 
(1936). Однако принимая внутриформационные конгломераты за регио
нальные перерывы в осадконакоплении·и выделяя фациально изменяющие
ел по латерали одновозрастные терригенпо-карбонатные nороды в само
стоятельные формации (свиты) , К. В. Радугин сдвоил стратиграфический 
разрез отложений. В дальнейшем геологическое строение структурно-фор-
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мационной подзоны детализировано А. Л. Додиным (194R) , И. Т. Жу
равлевой и др. (19591) , В .  В .  Хоиентовс:ким (1960) , А. Г. Поспеловым 
и др.  (1961) ,  Ю. Г. Шерба:ковым (1961) ,  А .  Б. Гинцинrером и др . ( 1969) , 
В .  И .  Фоминс:ким ('1970) . В основании стратиграфичес:кого разреза подзо· 
ны и Мрасс:ко-Батеневс:кой зоны в целом по р .  :Мрассу и ее прито:кам 
рч. Набырзе, Пызасу, залегают мраморизованные массивные слоистые 
известняки с ми:крофитоли'lюии и другиУiи палеонтологическими остат:ка
ми, относящимиен :к невландиевой проблематИI{е .  Здесь же залегают уг
листо-:кремнистые сланцы, силициты с прослоями доломитовых известня
:ков , доломитов. Этот :компле:кс пород выдеJrяется в :кабырзинс:кую свиту -
стратотип :кабырзинс:кого стратиграфического горизонта верхнего рифея . 
Мощность отложений 1 560 м.  

Стратиграфичес:ки выше :карбонатные породы :кабырзинс:кого гори
зонта постепенно сменяются доломитами, доломитовыми, доломитистыми 
известня:ками. кремписто-глинистыми сланцами, силицитами, фосфатис
тыми известняюши мощностью .1000 м, соответствующими западносибир
с:кой свите , являющейся стратотипом западносибирс:кого стратиграфи
чес:кого горизонта, возраст :которого по фитолитам и ми:крофитолитам 
определяется :ка:к верхний рифей. 

Выше согласно, с ,по:кальным перерывам залегают тон:кослоистые из
вестня:ки, известня:ковые бре:кчии, доломиты, фосфатные известня:ки, из
вест:ково-кремнистые сланпы ,  фосфориты, выдеJrяемые по стратиграфи
чес:кому положению и палеонтолоrи<rес:ким остат:кам в бел:кинс:кую свиту 
мощностью 130-400 м - стратотип бел:кинс:кого стратиграфичес:кого 
горизонта вендс:кого возраста [Фосфоритоносные формации . . . , 1972; Фос
фориты и апатиты Сибири, 1980 ] .  

Вендс:кие отлоi:кения вверх по разрезу согласно, с ло:кальным пере
рывом сменяются нижнекембрийск.ими археоциатовыми известня:ками , 
извест:ково-:кремнистыми сланцами, извест:ковыми песчани:ка,l\ш (:карчит
с:кая, мазасс:кая свиты) мощностью 2000 м и нижне-средне:кембрийс:кими 
:конгломератами, :кремнисто-глинис1ыми сланцами, известняками, туфо
песчани:ками (улутагс:кая свита) мощностыо 1000 м [Поспелов и др. ,  1961 ; 
Фоминский, 1 970; Фосфоритоноеныв формации . . .  , 1 972; Фосфориты и 
апатиты Сибири ,  1980 ] .  

С:тратиграфичес:ки выше с перерывом и угловым несогласием распо
лагаются андезитовые , базальто-андезитовые порфириты, туфы порфири
тов, туфопесчани:ки, :конгломераты, выделяемые в узасс:кую свиту средне
го :кембрия мощностью 500 м .  

Завершается разрез :континентальными нрасноцветными нижне
среднедевонс:кими :конгломератами, песчани:ками, туфо:конгломератами, 
андезито-базальтоВJ?IМИ порфиритами. 

Общая мощность позднедо:кембрийс:ких - раннепаJrеозойс:ких от
ложений в подзоне 6460 м (рис . 2, X/V) . 

Б а т е н е в с :к а я с т р у :к т у р н о - ф о р м а ц и о н н а я п о д
з о н  а (рис. 1 ,  XV; 2, X V) расположена на восто:ке Rузнец:кого Алатау. 
В основании стратиграфичес:кого разреза подзоны в пределах та:к называе
мого Батеневс:кого :кряжа и хребта Азыртал по pq. Улень, Большой Ер
бе, в районах станции Сон - рудни:к Юлия, рч. Биджа, горы :Мартюхи
ной ,  пади Кутен:>.-Булун,  урочища Сухие Сdлонцы , а та:кже южнее, в бас
сейне рече:к Уйбат, КамыштR , Аскиз распространены мраморизованные 
водорослевые известняни, углисто-:кремн:И:стые сланцы, силициты, доло
митовые известня:ки с маломощными прослоями диабазовых,  Jrипаритовых 
и нварцевых порфиров. Эти отложения мощностыо 1650 м выдеJIЯются в 
стратотипичес:ком разрезе в биджинс:кую свиту, аналог енисейской свиты 
[ Зайцев, По:кровс:кая, 1958; Хоментовс:кий, 1960; :Мусатов , 1961 ;  Яроше
вич, 1 962; Борисов , 1964; Васильев и др . ,  1968; Гинцингер и др. , 1969; 
Бров:ков и др . ,  1970, 1972; Коптев и др . ,  1971 ] ,  :которая по стратиграфи-
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ческому положению и палеонтологическим остаткам соответствует кабыр
зинскому горизонту верхнего рифея. · 

Стратиграфически выше в разрезе с перерывам и угловым песогла
снем [Васильев и др. ,  1968; Коцтев и др . ,  1971  ] ,  по другим авторам [ Зай- · 

цев, Покровская, 1958; Хоментовсний; 1960; Мусатов , 1961 ;  Ярошевич, 
1962; Еровнов и др . ,  1970 ] - согласно залегают доломиты, доломитовые 
известняни, известняни, переслаивающиеся с взвеетновыми песчанинами, 
углисто-нремнисто-глинистыми сланцами, силицитами, базальтовыми пор
фиритами, туфами порфиритов, липаритовыми, нварцевыми порфир!'JМИ. 
Этот намплене пород мощностью 1200 м выделяется вышеназванными ав
торами в стратотипичесном разрезе в мартюхинсную свиту, соответствую
щую по 1\IИНрофитолитам западносибирсному горизонту верхнего рифея. 

Отложения верхнего рифея выше по разрезу согласно, с л.ональным 
перерывам сменяются взвеетновыми песчанинами, тоннослоистыми из
вестнянами, алевролитами, известново-нремнистыми сланцами, фосфа
тистыми известняками, фосфоритами мощностью от 250-400 до 1000 м,  
параллелизуемыми с томалынсной или белниненой свитами, соответствую
щими белнинсному стратиграфичесному горизонту венденога возраста 
[Мнртычьян, Шипицын , 1968; Гинцингер и др. , 1969; Балицний, 
1972; Коптев и др. ,  1976; Фосфориты и апатиты Сибири, 1980 ] .  

Выше в разрезе согласно располагаются песчанистые известняни, из
вестняновые нонгломераты, археоциатовые известняни , доломиты с про
слоями песчанинов, песчано-глинистых сланцев , туфопесчанинов , туфов 
андезито-базальтовых порфиритов, сопоставляемые с устьнундатсной и 
усинской свитами нижнего кембрил [Вологдин, 1947 ; Журавлева и ·др . ,  
19592; Ярошевич, 1962; Репина и др. , 1964с; Еханин, 1965; Сенаколис, 
Шипицын, 1966; Сенанолис и др . ,  1966; Суворова, 1969 ] .  Мощность н:Иж
ненембрийсiшх отложений изменяется от 1500 до 2250 м. Важно подчерн
нуть, что карбонатные "породы нижнего нембрил с астатнами археоциат, 
нан установлено Д. М .  Бондаревой (1978) , распространены в Батеневской 
структурно-формационной подзоне значительно шире, чем это считалось 
раньше. 

Стратиграфически выше в ц�нтральной части подзоны песогласно 
·и с перерывам заJrегают конгломераты, песчаники, тонкослоистые извест
няки, алевролиты, песчано-гли�истые ,  нремнисто-глинистые сланцы, че
редующиеся с прослоями и шiчнами андезито-базаJiьтовьiх порфиритов , 
туфов порфиритов, лавобренчий и туфов трахИJшпаритовых и '1'рахитовых 
порфиров . I-\оличество вулканячеених пород возрастает в верхах разреза.  
В восточном и юга-восточном направлениях, т .  е �  н восточной границе 
подзоны, вулканичесние породы постепенно исчезают, а ·известняни, пес
чанистые известняни , известново-песчано-глинистые , нремнисто-глинистые 
сланцы согласно залегают на нижненембрийских карбонатных породах 
с астатнами археоциат и трилобитов. Описанный комплене пород по стра
тиграфичесному положению и палеонтологическим астатнам выделяется 
в карасунсную и · толчеинсную свиты среднего нембрил [Ярошевич, 1962; 
Царев , 19671 , 2 ,  1969; Гинцингер , Виннман, 1970; Бог:нибова ,  1971 ; Амгин
ский ярус . . . , 1971 ] .  Мощность среднекембрийских отложений нолеблется 
от 800 до 2000 м, составляя в среднем 1200 м. Таним образом, в Батенев
ской структу.рно-формационной подзоне устанавливаются два типа раз
реза среднекембрийских отложений: нарбонатно-вулна:iз:огенный и тер
ригевно-нарбонатный. Причем отложения первого типа разреза с пере
рывам и несогласием, второго - согласно и без перерыва залегают на 
нижележащих породах. 

Завершается разрез в подзоне континентальными нижие-среднедевон
сними нрасноцветными нонгломератами, песчаниками, алевролитами. 
туфоконгломератами, туфопесчаниками, туфами андезитовых , андеЗито
базальтовых порфиритов и андезито-базальтовыми порфиритами. 



V()щая мощность позднедокеморийских и раинепалеозойских отло
:тений в подзоне 6700 м (рис. 2 ,  XV) .  

В Батеневской структурно-формационной подзоне по  особенностям 
геологического строения выделяются индивидуализированные структуры, 
к которым относятся Катюшкинекая и Тейская синклинали. Катюшкин
екая синклиналь расположена в северо-восточной части подзоны. В осно
вании ее стратиграфического разреза, в окрестностях деревни Катюшки
ной, а также в районе Романовской горы высоты 808,5  м обнажаются 
мраморизованные водорослевые известняки с прослоями доломитов, уг
.trисто-кремиистые сланцы, песчаники, гравелиты , чередуюiциеся с диаб�
зами, диабазовыми порфиритами, туфами порфиритов , туфопесчщшками, 
с липаритовыми, фельзитовыми порфирами , туфами порфиров . Этот комп
лекс пород выделяется Д. И. Мусатовым (1961) ,  В .  Д. Томатпольской 
(1964) , А. Ф. Сенаколисом и др. (1966), А. Б .  Гинциигером и др. ( 1969) 
в гольджинскую и лощенковскую свиты, соответствующие по стратигра
фическому положению и палеонтологическим остаткам кабыраинекому 
стратиграфическому горизонту верхнего рифея. Мощиость отложений 
кабыраинекого горизонта, по данным названных авторов , достигает здесь 
3670-4870 м .  

Стратиграфически · выше в разрезе описанные отложения постепенно 
сменяются доломитами , доломитовыми известняками , углисто-нремиисто
Г линистыми , актинолит-альбит-хлоритовыми сланцами, известковыми 
п

.
есчаниками, пересла:Ивающимися с базальтовыми порфир:итами и их ту

фами общей мощностыо 1000--,-- 1200 м.  Отложепия сопоставляются с мар
тюхинекой и беЛкиненой свитами, соответствующими западносибирскому 
и белкинекому iГОризоитам верхнего рифея и венда . 

· 

Выше в разрезе согласно , с ло!'альным перерывам залегают извест
няки, мергели , известково-песчано-глинистые сланцы, алевролиты, пес
чанини, археоциатовые известняки мощностью 1500-2100 м. Терриген
но-карбонатный комплекс пород соответствует устькундатсной и усинской 
свитам нижнего кембрил [Репина и . др . ,  1964; Сенаколис , Шипицын, 1966; 
Суворова,  1969; Коптев и др . ,  1971 ] .  

Стратиграфически выше в структуре с перерывам и угловым несогла
сием располагаются андезитовые, базальтовс -андезитавые порфириты, 
туфы порфиритов, липаритовые, трахилипаритовые, трахитовые порфиры , 
'rуфобрекчии, содержащие прослои известняков , мергелей и песчаников. 
Описанные породы сопоставляются с карасуксной, а также с кошl\улак
ской и берикульской свитами среднего кембрил [Царев , 19671.2 ,  1969; 
Гинцингер , ·винкман, 1 970; Белоусов и др . ,  1974 ] .  Мощность среднекемб
рийских пород изменяется от 9QO до 1500 м. Общая мощность отложений 
в Катюшкинекой структуре достигает 7070-9670 м .  

В южной части nодзоны в бассейне рч .  Теи, в Тейской синклишши, 
распространены липаритовые, трахилипаритовые, трахитовые порфиры , 
переслаивающиеся с базаЛьт-аидезитовыми порфиритами, туфами порфи
ритов, туффитами, туфопесчаниками, песчаниками и алевролитамр:. Вул
канический комплекс пород, слагающий синклинальную структуру,  зале
гает с перерывам и угловым несогласием на отложениях кабырзинского, 
западносибирского, . белкинекого и усинского стратиграфически4 гори
ЗОНi'ОВ .. Мощность пород изменяется от 1000-1500 м в периферии струк
туры до 2500-2700 м в ее центральной части. 

Щелочно-салические и базальтоидные вулканические породы, вы
полняющие синклиналь, широко развиты в районе Тейского железоруд
ного месторождения. Здесь они впервые детально описаны И. К .  Бажено
вым и А. К. :Кюзом, которые, касаясь вопроса их возраста , писаJrи : . <<Воз
раст эффузивов не установлен. Но следует подчеркнуть, что они отличны 
от эффузивов нижнего девона Минусинской котловины, и ,  возможно ,. 
их следует относить к ке:ибрию» [БаженовJ RюзJ 1931J с. 47 ] . Одна:ко 



в дальнейшем эти породы параллелизовали:сь с вулканическими породами 
герцинекой Минусинской впадины без детальных стратиграфических, 
цетрохимических сопоставлений и выделяJrись в тейскую свиту условно 
силурийско-нижнедевонского возраста . Петрологическими исследования
ми Г. В .  Полякова (1971) бьtло установлено, что по петрографическому 
и химическому составу вулканиты тейской свиты аналогичны вулкани
ческим породам Кондомекого железорудного района.  Возраст последних', 
по данным детальных стратиграфических исследований и на основании 
палеонтологических остатков , надежно определяется как среднекембрий
ский [Поспелов и др . ,  1961 ; Горелов , 1974; Тараймович, Орлов , 1 974 ] .  

Вместе с тем еледут подчеркнуть, что по петрографическому и хими
ческому- составу вулканические породы Тейской синклинальной структу
ры во многом аналогичны вулканическим породам Тайдонской грабен
синклинали (рис. 1 ,  /3) , возраст которых на основании остатков трилоби
тоn и бр.ахиопод установлен как ордовикский [Снежка, 1 967; Налетов , 
Сидоренко, 1969 ; Белоусов и др . ,  1974 ] .  В последнее время к мнению 
о додеванеком возрасте пород Тейской сипклинали и ряда других подоб
ных структур восточного склона 1\узнецкого Алатау пришел В .  Л. Хо
мичев [Хомичев, Сольцман, 1980 ] .  Эти данные , а также детальные стратигра
фические ,  петрологические и радиологические исследования, выnолнен
ные автором [Алабин, Долгушин, 1 9781,2 ] ,  позволяют вулканические поро
ды Тейской структуры относить к додевонским обр-азованиям и их возраст 
считать, до более детальных исследований, среднекембрийским - ордо
викским. 

Изложенный выше материал показывает,. что Мрасско-Батеневская 
структурно-формационная зона сложена преимущественно карбонатными 
и терригенпо-карбонатными породами (см. рис. 3) .  Они занимают 80-
84 % ее территории и им резко подчинены вулканические породы (16-
20 % ) .  Мощность отложений в зоне изменяется от 8000 до 6460 м ,  умень
шаясь в восточном направлении. В этом же направлении устанавливается 
в р·азрезах увеличение карбонатных пород и общее :kx согласное залегание. 

Породные ассоциации в зоне выделяются в фор·мации (рис. 3) :  крем
листо-карбонатную (Rкв - -€1) , доломитовую (Rz5),  рифагенно-известня
ковую ( €1) , андезитовую, базальто-андезито-трахилипаритовую, трахи
товуrо, трахилипаритовую (-€2- 0).  Из плутонических в зоне преобла
дают формации гранитоидных (гранитовых) батолитов , сиенит-грана
сиенитовая , субвулканических диоритqв, сиенитов , гранитов (-€2- 0) ,  
которым подчинена группа габброидных формаций (€1 - -€2): пироксенит
габбровая, сиенито-габбровая, габбро-монцонито-диоритовая [Кузнецов 
и др . ,  1971 ; Кривенко и др . ,  1979; Довгаль, Широких, 1980 ] .  

Породы, слагающие Мрасско-Батеневскую структурно-формацион
ную зону, дислоцированы меньше, чем в структурно-формационных зо
нах, описанных выше. Они образуют брахнекладки СВ простирания с ши
рокими замками и пологими углами падения крыльев (20-50°). Измене
ние простирания и увеличеJ:Iие углов падения крыльев складок наблю
даются вблизи разломо� ,; где повышается и количество вулканических 
пород. 

По минеральным парагенезисам прослоев пелитовых и вулканических 
пород среди карбонатных устанавливается зеленосланцевая фация ре
гионального метаморфизма верхнерифейских, вендских, нижнекембрий
сrшх и пренит-пумпеллиитовая фация регионального метаморфизма сред
некембрийских-ордовикских отложений. 

Мрасско-Батешшская структурно-формационная зона в целом пред
ставляет антиклинорную структуру. В ней широко распространены верх
нерифейские, вендские и нижнекембрийские отложения (88-92 % )  при 
резко подчиненном развитии среднекембрийских-ордовикских (8-12 % ) .  
Последние располагаются преимущественно по флангам структуры .. Вместе 
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с тем в Мрасско-Батеневской структурно-формационной зоне развиты ло
кальные синклинальные структуры - Катюшкинская, Тейская и другие� 
характеризующиеся повышенн'ой мощностью отложений (7070-9670 м) � 
увеличением в разрезах количества вулканических пород (до 30-35 % ) � 
проявлением в осевой части структур линейной складчатости с углами 
падения крыльев складок до 50-80°. Эти особенности геологического 
строения Мрасско-Батеневской структурно-формационной зоны свиде
тельствуют о проявлении в ней на локальных участках тектонического ре
жима, способствовавшего формированию отложений,: приближающихся 
по составу и степени дислоцированности к Мартайгинско-Верхнелебед
ской структурно-формационной зоне. 

Заканчивая краткую характеристику структурно-формационных зон 
Кузнецкого Алатау, следует подчеркнуть, что , несмотря на сложное строе
ние, они обладают определенными закономерностями геологического 
строения и тектонического развития. Эти закономерности рассматривают
ся и анализируются в следующей главе. 

Г л а в а  3 

Г ЛА,ВНЫЕ ТИПЫ 
ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

И ИСТОРИЯ ИХ РАЗВИТИЯ 

Сравнительный анализ показывает, что структурно-формационньш 
зоны обладают индивидуализированными особенностями стратиграфиче
ского , геологического строения , формационного состава,  характера склад
чатости, отражающими различный тектоническпй режим их развития. 
Это обстоятельство позволяет суммировать закономерности их строения� 
расчленить по типу·· тектонического развития,. выявить основные стадии 
и этапы развития и таким образом выделить главные генетические типы 
геосннклинальных тектонических структур . 

. СIШАДЧАТЫЕ СТРУКТУРЫ 

В Кузнецком Алатау выделяется 3 типа палеоструктур . Первому типу 
�.:оответствует Золотокитатско-Кондо.мская структурно-формационная зо
на.  Она обладает рядом специфических черт геологического строения, ;важ
ными из которых являются: 

1 )  максимальная полнота стратиграфического разреза (Rкв-0) ;  
2) большая мощность отложений (10 700-15 400 м) ;  
3) развитие вулканических пород от  верхиего рифея до  ордовика 

вюпочительно; 
4) преобладающее развитие базальтовых вулканических пород, слабо 

дифференцированных в верхнем рифее - нижнем кембрии,, контрастно 
дифференцированных в среднем кембрии - ордовике; 

5) незначительное· развитие осадочных пород; 
6) региональный метаморфизм верхнерифейских , вендских и нижие

кембрийских отложений в условиях фации зеленых сланцев; среднекемб
рийских-ордовикских - в  пренит-пумпеллиитовой фации; · локальное 
развитие эпидот-амфиболитовой фации в ассоциации с фацией зеJiеных 
сланцев в участках смятия и гранитизации; 

7) напряженная линейная складчатость. 
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Золотокитатско-Rондомскал структурно-формационнал зона с пере
численными особенностями геологического строения прослеживается 
в меридиональном направлении с севера на юг на расстояние более 500 км 
при ширине от 5-15 до 35-40 км. Она отграничена от смежных струк
турно-формационных зон региональными разломами и представляет 
собой узкую линейную тектоническую палеоструктуру. Породные ас
социации, слагающие палеоструктуру, образуют вертикальный ряд фор
маций (рис. 3): кремнисто-карбонатную (Rкв--€1), спилито-диабазовую 
(Rкв-V) -+ базальтовую, зеленосланцевую (V --€1) -+ андезитовую, ба
зальто-андезито-трахилипаритовую,; �рахитовую, трахилипаритовую,: 
нижнюю молассоную сероцветную (-€2-0); гипербазитовую (R) -+ габ
бро-диорит-диабазовую (Rкв--€1) -+ габбровую группу (норит-габбро
вую, диорит-норит-габбровую) -€ 1--€2 -+ гнейсо-гранитовую, гранитоид
.ных батолитов повышенной основности, сиенит-граносиенитовую и суб
вулканических диоритов , сиенитов ,  гранитов (-€2-0). 

R западу и востоку от линейной тектонической палеоструктуры рас
полагаютел Тельбесско-Бийскал, Мартайгинско-Верхнелебедскал и Аба
канскал структурно-формационные зоны, которые представляют собой 
палеоструктуры второго типа. Для них характерны: 

1) локальное развитие отложений -€3-0; 
2) уменьшение мощности отложений до 8000-13 000 м;  
3) повышение в разрезе количества осадочных пород за счет сокра

щения вулканических;  
4) появление доломитов; 
5) увеличение количества вулканических пород кисло-щелочного 

состава и появЛение их на стратиграфических уровнях верхнего рифея,: 
венда, нижнего, среднего кембрил и ордовИка, иначе говоря, проявление 
дифференциации вулканических ·пород в Rкв-0; 

6) региональный метаморфизм верхнерифейских, вендских и нижие
кембрийских отложений в условиях фации зеленых сланцев; среднекемб
рийских -ордовикских - в  пренит-пумпеллиитовой фации; 

7) проявление наряду с линейной бракиформной складчатости. 
Перечисленные структурно-формационные зоны соответствуют про

стирающимсл в меридиональном направлении при длине 200-500 км 
и ширине 15-60 км линейным тектоническим палеоструктурам� . распо
лагающимсл к западу и востоку от Золотокитатско-Rондомской. Вулка
нические и осадочные стратифицирующиесл породные ассоциации обра
зуют в рассматриваемых палеоструктурах две равнозначные по объему 
группы формаций, фациально сменяющие друг друга по латерали. Здесь 
выделлютел следующИе формации (рис. 3) ,  образуюЩие вертикальные 
ряды: вулканические - спилито-диабазовая,, кератофиро-диабазовал 
(Rкв-V) -+ базальтовая, липари1о-базальтовал, липаритовал (V --€1) -+ 
-+ андезитовал, базальто-андезито-трахилипаритовал, трахитовая,,. тра
хилипаритовал (-€2-0); осадочные - кремнисто-карбонатная ( Rкв
-€ 1) -+ доломитовая (Rzs)-+ терр,игенно-зеленосланцевая (флишоидная) 
V --€1-+ рифогенно-известнлковая ( -€1) -+ нижняя молассовал сероцвет
ная (-€2-0) ; плутонические - гипербазитовая (R)-+ габбро-диорит- диа
базовая,, плагиогранито-габбровая , плагиогранитовал (Rкв--€1)-+ габ
бровая группа (дунит-пироксенит-габбровал, пироксенит-габбровая,1 
сиенито-габбровая, габбро-монцонито-диор:Итовая) -€1--€2-+ гранитоидных 
батолитов повышенной щелочности,. сиенито-граносиенитовал"; субвул
канических диоритов,. сиенитов, гранитов ( -€2-0). 

Восточнее рассмотренных размещается Мрасско-Батеневская струк
турно-формационная зона, относящался к третьему типу палеоструктур. 
От предыдущих она отличается: 

1) узко локальным развитием отложений -€2-0; 
2) сокращенной мощностьЮ отложений (6200-8000 м) ;  
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3) преобЛадающим карбо-

ломитовых пород; 
5) брахиформным типом 

складчатости. 
Названная структурно-фор- <:::) 

мационная зона соответствует 
широкой, изометрячной в пла-

<u"' r::r=r':;j не 300 Х 80-120 км тектоничес- �с--
кой палеоструктуре, сложенной 
преимущественно осадочными. "-'" ��� 
формациями (рис . 3): кремпистq
карбонатной (Rкв-t1) -+ до
ломитовой (Rz5)- ·рифогенно- "-'' r.-7�� � 
известнякоnой (-€ 1) ,  которым �::'...т� "' 
подчинены андезитовая , базаль- � 
то-андезито-трахилипаритоnая, ' ." �ЦЦ � 
трахитовая, трахилипаритовая �� 

"' 

(-€2-0) . Плутонические форма- � 
ции предстаnлены гаqбро-дио- _" '( 
рит-диабазовой (Rкв--€1)-+ габ- с; � 
бровой группой (шiроксенит- � 
габбровая, сиенито-габброваi,; 
габбро-монцонито-диоритоnая) . 

Рис. 4 . .  Стратиграфические ко
лонки эвrеосинклинального 
nроrиба внутреннего - · I ,  
внemnero - I I,  rеосинкли
нальноrо nоднятия - I Il 
(условные обозначения те 

же, что на рис. 2),  

11 
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-€1--€2 -+ гранитоидных .(гранитовых) батолитов , сиенито-граносиенито
вой, субвулканических диоритов, сиенитов , гранитов (-€2-0). 

Тектонические палеоструктуры по совокупности перечисленных выше 
признаков и прежде всего по значительной мощности отложений; ассо
циации базальтовых, андезитовых, липаритовых, трахилипаритовых вул
канических , осадочных, плутоничес!\их формаций; линейной, реже бра
хнформной складчатости; преобладающему региональному метаморфизму,, · 
соответствующему фации зеленых сланцев ,, являются типичными г е о
с и н к л и н а л ь н ы м и в классическом их понимании [Пейnе, Сини
цын,1950;Николаев, 1944, 1953; Муратов , 1963,1967 ,1971 , 1 975;  МихайЛов,; 
1970; Богданов и др . ,  1 972; Хаин, 1951 , 1959, 1 973, 1980; Муратов , Хаин,. 
1 968; Косыгин, 1974; Обуэн, 1967; Кэй,  1955; Кинг,  1972 ] ,  сформировав
шимвся в · процессе э в г е о с и н к л и н а л ь н о г о тектонического 
режима [ Штилле ,  1964; Белоусов,  1975, 1978 ] .  Отложения, слагающие 
палеоструктуры ,. образуют г л а в н ы й г е о с и н к л и н а л ь н ы й 
к о м п л е к с .  

Первый и второй типы палеоструктур с наиболее полным стратигра
фическим разрезом от Rкв до О включительно, с максимальной мощностью 
отложений, преобладающим разnитием вулканических пород базальтового 
состава (рис . 4) ,  с напряженной линейной складчатостью представляют 
собой по режиму тектонического развития и морфологическому строению 
э в г е о с и н к л и н а л ь н ы й п р о г и б. В последнем четко обособ
ляются две зоны: зона в н у т р е н н е г о, или о с е в о г о ,; прогиба, 
соответствующая линейной тектонической палеоструктуре I типа 
(Золотокитатско-Кондомская структурно-формационная зона)1 отграни
чЕшной от смежных разломами; зона в н е m н е г о прогиба,. совпадаю
щая с тектоническими палеострунтурами II типа (Тельбесско-Бийская, 
Мартайгинско-Верхнелебедская1 Абаканская структурно-формационные 
зоны). · 

Тектоническая палеоструктура III  типа (Мрасско-Батеневская струк
турно-формационная зона) с сокращенной мощностью отложенийt с пре
обладающим осадочным (карбонатным) составом пород.�: брахиформной 
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Рис. 5. Схема соотношения породных 
ассоциаций эвгеосинклинального про
гиба и геосинклинального поднятия. 
1 - мраморизованные известняки ,  мраморы; 
2 - доломиты, доло�tитовые, доломитистые 

·известнлни; 3 - известняки; 4 - известко
вистые, известково-глинистые сланцы, мерге
ли; 5 - известняновые, известновистые песча
ники; 6 - углисто-глинисто-кремнистые , уг
ли�то-кремнистые сланцы, силициты; 7 -
песчано-глинистые сланцы; 8 - антинолпт
альбит-хлорит-сер�щитовые, амфибол-поле
вошпатовые (зеленые) сланцы, амфиболиты; 
9 - алевролиты, песчаники; io - конгломе
раты, песчаншш; 11 - диабазы, диабазовые 
порфириты, спилиты; 12 - базальтовые пор
фприты; 1 3 - базальтовые, андезито-базаль
товые порфнриты; 14 - андезитовые, базаль
то-андезит0nые порфириты; 1 5 - липарито
выР, фельзитовые, нварцевые порфнры, нера
тофиры; 16 - трахилипаритовые, трахитовые 
порфиры, трахиандезитовые порфириты; 17 -
лавоконгломераты, лавобреюшн, туфо,.;онгло
мераты, туфы, туффиты базальтовых , анде
знтовых, дацнтовых порфиритов; 18 - лаво
конгломераты, лавобреi\ЧIШ, туфоконгломера
ты, туфы, туффиты порфир�:�тов базальтовых 
(а) , андезитоных (б), липаритовых, трахили
паритовых, трахитовых порфиров (в); 19 -
согласное залегание (а), . согласное залегание 
с лональным перерывом (б); 20 - стратпгра-

фичесний перерыв. 

складчатостью и антиюlинорным 
морфологическим строением отве
чает по типу тектонического разви
тия относительному г е о с и н к
л и н а л ь н о м у или в н у т
р и г е о с и н к л � н а л ь н о м у  
п о  д н я т и ю (рис . 4) .  

Отложения , слагающие гео
синклинальвое поднятие, по ли
тологическому составу, фациаль
ньш условиям формировапия и 
палеонтологическим остаткам име

ют ряд общих черт с позднекембрий�кими и раинепалеозойскими 
породами чехла Сибирской платформы [1-I\уравлева, 1960; Замара
ев , 1961 ; Беспалов,_ 1963; Розанов ,; :М:иссаржевский, 1966; Соколов , 
1967; Савицrшй и др. , 1968; Егорова и др . ,  1969; Григорьев и др . ,  1969; 
Илюхин, Тараненко , 1970; Семихатов и др. , 1970; Хоментовский и др . ,  
1972,. 1977; Ивановская, 1980 ] . Тем не менее от последних они отличаются 
формированием в условиях геосинклиналыrого режима по перечисленным 
выше признакам,_ интенсивному проявлению плутонического раинепалео
зойского базальтаидиого и гранитаиднаго магматизма [Кузнецов и др. ,  
197 1 ;  Поляков и др . ,. 1 977; Кривенко и др . ,  1979 ] и относятся в связи 
с этим к типичным геосинклинальным образованиям. 

Соотношение породных ассоциаций главного геосиш{линального ком
плекса Кузнецкого Алатау изображено на рис. 5. В соответствии с выше
изложенным и Rак показано на рис. 5, зона внешнего эвгеосинклипального 
прогпба,. являющаяся переходной от внутреннего прогиба к внутригео
синклинальному поднятию, имеет наиболее сложное геологическое строе
ние. Именно тектоническая позиция зоны как переходной, или промежуточ
ной, обусловЛивает пестрый фациальный профиль отложений, сложные 
фациалыrые переходы от вулканических пород к осадочным, смешанный 
(неоднородный) состав вулканических,. осадочных f, плутонических фор
маций и т .  д.  Поэтому наличие в l{узнецком: Алатау структурно-форм:а
ционных зон_�; отвечающих различным по режиму развития типам текто-
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нических структур с определенными комплексами породных ассоциаций 
и сложными фаЦиальными переходами между ними, требует специального 
подхода к их изучению , на что неоднократно обращали внимание 
В: А. Кузнецов (1952, 1954) , В. В. Хоментовский (1964) , А. Ф. Белоусов 
(1966) , В .  В .  Волков (1966, 1 970) и другие исследователи. 

В истории развития геосинклинальных тектонических структур Куз� 
нецкого Алатау намечается три стадии их формирования: начальная, или 
ранняя; зрелая, или средняя; завершающая, или поздняя. 

Н а ч а л ь н а я (р а н н я я ) с т а д и я (Rнв) , или стадия обо
собления и начального погружения геосинклинальнаго бассейна,  устанав
ливается по повсеместному формИрованию кре11шисто-карбонатной фор
мации и появлению в конце стадии в центральной, наиболее прогнутой, 
части спилито-диабазовой и кератофиро-диабазовой формаций. 

· 

3 р е л а я (с р е д н я я) с т а д и я (Rz8--€ 1) , или стадия станов
ления геосинклинали, характеризуется неравномерным прогибанием бас
сейна - дифференциацией его . на внешнюю зону замедленного и внутрен
нюю зону ускоренного погружения . В эту стадию во внешней зоне замедлен
ного погружения формируется группа карбонатных формаций сокращен
ной мощности, тогда как во внутренней зоне ускоренного погружения 
синхронно формируется группа базальтовых и липарито-базальтовых 
вулканических и осадочио-вулканических формаций большой мощности. 

Б.нешняя зона геосинклинальнаго бассейна,  представляющая собой 
в начале стадии относительное поднятие на фоне общего погружения,. 
в конце стадии обособляется как в н у т р и г е о с и н к л и н а л ь-
н о е (г е о с и н к л и н а л ь н о е) п о д н я т и е .  · 

Одновременно внутренняя зона ускоренного погружения (прогиба
ния) формируется как г е о с и н к л и н а л ь н ы й (э в г е о с и н к л и
н а л ь н ы й) п р  о г и б. Последний имеет неоднородное морфологиче
ское и геологическое строение . В нем развивается узкая (от 5-15 до 35-
40 км) , протяженная (более 500 км) линейная внутренняя (осевая) струк
тура максимального прогибания, выполненпая недифференцированными 
базальтовыми вулканическими формациями и отграниченная от смежных 
разломами. Эта структура представляет собой в н у т р е н н и й 
(о с е в о й) эвгеосинклинальный прогиб . Вторая структура замедленного 
прогибания относительно первой и сложенная дифференцированными ба

. зальтовыми вулнаническими и осадочио-вулканическими формациями 
является переходной от внутреннего эвгеосинклюrального прогиба к гео
синклинальному поднятию и образует в н е ш н и й эвгеосинклиналь
ный прогиб . 

Внутренний и внешний эвгеосинклинальные прогибы имеют неодно
родное строение. В них выделяются участки с карбонатным типом разреза, 
аналогичные по строению внутригеосинялинальному поднятию, но зна
чительно меньших размеров, такие как Яйский, Пезасский, Бийский, 
Клыкекий и др.  горсты. 

3 а в е р ш  а ю щ а я (п о з  д н я я) с т а д и я (-€2-0) формиро
вания геосинклинали устанавливается по развитию сероцветной терри
геиной или нижней молассовой, андезитавой и базальто-андезито-трахи
липаритовой, трахитовой, трахилипаритовой групп формаций. Нижняя 
щщассовая сероцветная формация накаnливалась в локальных структу
рах, унаследованно развивавши:хся во внутригеосинклинальнам прогибе. 
Андезитовая· и базальто-андезито-трахилипаритовая, трахитовая, трахи
липаритовая формации формпровались кан в· зоне прогиба, тан и во внут
ригеосинклинальнам поднятии в наложенных структурах (впадинах) . 
В зоне перехода от внутреннего геосинклинальнаго прогиба к геосинкли
нальному поднятию, т. е. во внешнем геосинклинальнам прогибе, нижняя 
молассовал сероцветная , андезитовая, базальто-андезито-трахилипарито
вая , трахитовая и трахилипаритовая формации накапливались в унасле
дованно-наложенных прогибах и впадинах. 
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Стадия завершения, или поздняя стадия , характер�зует собой окон
чание геосинклинального режима развития и переход к орогенному режи
му,. в связи с чем она обладает чертами, свойственн-ыми как первому, так 
и частично второму режимам. 

Завершение поздней стадии в среднем кембрии - орДовике привело 
в последующем времени к началу качественно нового текто�ического ре
жима разви'Рия региона, а именно, к вовлечению в горообразовательный 
процесс вr-ех .типов структурно-формационных ?ОН и как следствие это
го - к проявлению крупного регионального перерыва в осадконакоплении 
(рис. 2, 4, 5 ) ,  структурному несогласюо, изменению биологических усло
вий; к формированию сводовых поднятий и обширных наложенных меж
горных прогибов и впадИн, основание которых выполнено девонским крас
ноцветным молассовым комплексом (верхняя моласса) и вулканическими 
породами базальто-андезито-трахито-липаритовой группы формаций [Лу
чицкий, 1960; Моссаковский, 1 961 , 1963; Ананьев, 1962, 1969 ] .  Все это 
в целом отвечает кардинально новому - о р о г е н н о м у режиму 
развития региона и формированию орогенного комплекса nород [Мосса
к'овский, 1975, 1 979 ] .  Именно поэтому вышеописанную позднюю стадию 
мы рассматривали в составе геосинклинального режима как завершаю
щую. Эта стадия соответствует известному в литературе протоорогенному 
Шоголепов, 1968 ] ,  раннеорогенному [Хаин, 1973 ] ,  инверсионному [Бе-
лоусов, 1975 ] этапам формирования г�осинклинали. · 

Таким образом, в истории развития геосинклинали Кузнецкого Ала
тау можно выделить два этапа: с о б с т в е н н о г е о с и н к л и н а л ь
н ы й или р а н  н е г е о с и н к л и н а л ь н ы  й (Rив - -€1) , включаю
щий етадию обособления геосинклинали (R118) , стадию становления 
геосинклинали, илиз релую стадию (Rz8--€1) , и п р  о т о о р о г е н н ы й,  
р а н н е о р о г е н н ы й (и н в е р с и о н н ы й),  п о з д н е г е о с и н
к л и н а л ь н ы й этап, соответствующий поздней стадии, или стадии 
завершения развития геосинклинали (-€2-0) . 

Завершение геосинклии:ального периода развития, или, иначе говоря,  
замыкание геосинклинали Кузнецкого Алатау, произошло в позднем 
кембрии - раннем ордовике, -что позволяет бесспорно относить этот ре
Гион к структурам с а л а и р с к о й или р а н н е к а л е д о н с к о й 
складчатости. Подобные геосинклинальные структуры в результате де
тальных исследований и формационного анализа конкретизированы и вы
делены в Горном Алтае [Волков, 1966; Нехорошев, 1966; Сенников, 1969, 
1977; Винкман и др. ,  1 970 ] ,  в Западном, Восточном Саянах, в Туве [Зай

'цев, 1964; Кудрявцев , 1963; Волков, 1970; Александров , 1979; Херасков,  
1 979; Ильин, 1 982]� в Забайкалье [Бутов и др. , 1974; Беличенко ; 1 977 ] ,  
в Казахстане [Борукаев , 1960; Штрейс, 1960; Беспалов , Есенов, 1974; 
Абдулин,Беспалов, 1 975; Звонцов , 1975; Антонюк и др. , 1 9'77 ; Хисамутди
нов, 1 979; Абдулин, 1981] ,  на Урале [Гарань, 1970; Пронин, 1970; 
Мамаев, 1970; Мамаев , Черменинова, 1 972 ] ,  в Монголии [Беззубцев и др. ,  
1963; Бямба, 1970; Благонравов , Зайцев , 1972; Зайцев -и др . ,  1974; Дер
гунов , 1981 ] , . в других регионах Центральдо-Азиатского щшадчатого 
пояса [Унксов, 1958, 1960; Белостоцкий и др . ,  1959; Зонепшайн и др. ,  
1960; Мелещенко и др . ,  1960; Зайцев, 1964, 1 966; Красильников , 1966; 
Янов, 1966; Кудрявцев , 1973; Сурков и др. ,  1973; Муратов, 1974; Шехор
кина, 1 976; Чернова, 1978; Алтухов, -1 980 ] ,  в других регионах Советского 
Союза и мира [Пронин, 1969; Хаин, 1971 ,  1 979; Кинг, 1972; Тектоника 
Евразии, 1966; Тектоника- Европы и смежных областей, 1978; Докембрий 
континентов , 1978; Ранняя история Земли, 1980; Рид, Уотсон, 1981;  
Стерт и др. , 1 981 ;  Штилле, 1964, 1968; Stille, 1 948; Rodgers , 1972;  Hig
gins , 1973; Odom, Fullagar, 1973 ] .  Все эти данные, в том числе пример 
Кузнецкого Алатау, подтверждают представления многих исследовате
лей о планетарном проявлении с а л а 'И р с к о г о (р а н н е к а л е
д о н с к о г о) ц и к л  а т е к т о г е н е з а, впервые выделенного и 
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Т а б л и ц а  1 
Главные типы геосинклинальных :rехтоничесхих структур Кузнецкого Алатау 

возраст 1 Этапы развития 1 тектонические структуры 

-€2-0 Раннеорогенный Унаследованные про- Унаследованно-нало- Наложенные 
(оозднегеосин- гибы женные прогибы и впадины . 
клиналыtый) впадины 

Собственно гео- Внутренний Внешний Геосинкли-

R"'o--E:l синклинальный :t'еосинклинальный геосинклинальный нальное под-
(раннегеосин- прогиб . прогиб пяти е 
клинальный) 

обоснованного в Алтае-Саянской складчатой области сибирскими учены
ми А, М. Кузьм;иным (1928) , М .  А. Усовым (1936) ,К. В .  Радугиным (1938)� 
В. А. Кузнецовым (1952, 1954). 

Рассматривая развитие геосинклинали Кузнецкого Алатау в прост
ранстве и времени, важно обратить внимание на тот факт,, что завершение 
салаирекого (раннекаледонского) цикла тектогенеза, или, другими сло
вами, проявление главной фазы салаирекой складчатости в геосинкли
нальной системе произошло не одновременно. Во внешней зоне 
геосинклинали, . т. е. в геосинклинальном подняти-и, главная фаза склад
чатости проявилась в позднем кембрии, тогда как во внутренней части 
геосинклинали, т. е. во внутригеосинклинальлом прогибе, - в позднем 
кембрии-ордовnке. Этот факт последовательного замыкания единой гео
синклинальной системы от внешней к внутренней зоне является хорошей 
иллюстрацией разделяемого многими исследователями представления 
о леодновременности проявления фаз складчатости [Шатский, 195 1 ;  Хаин� 
1973; Яншин, 1973 ] .  

Итак, изложенный материал позволяет вьщелить в геосинклиналь
ной системе Кузнецкого Алатау следующие генетические типы тек
тониЧеских структур салаирекого цикла тектогенеза,. соответствующие 
эвгеосинклина.Jiьному режиму развития. Структуры собственно геосин
клинального этапа (Rкв�-€1) :  г е о с и н к л л н а л ь н ы й н р о г и б ,  
расчленяющийся н а  в н у т р е н н и й и: в н е ш н и й ,  и г е о с и н
к л и н а л ь н о е п о д н я т и е. Структуры раннеорогенного (прото
орогенного , или инверсионного) этапа (-€2-0): у н а с л ·е д о в а н н ы е 
п р  о г и б ы  во внутреннем геосинклинальлом прогибе; у н а с л е д о
в а н н о - н а л о ж е н н ы е п р о г и б ы и в п а д и н ы во внешнем 
геосинклинальном прогибе;  н а л о ж е н н ы е в п а д и н ы во внутри
геосинклинальлом поднятии (табл. 1 ,. рис. 6) .  

Тектоническая структура ,  развивающаяся как прогиб в собственно 
геосинклинальвый и раннеорогенный этапы, классифицируется нами 
вслед за В. С. Сурковым и др. (1973) по типу тектонического · разви
тия как у н а с л е д о в а н н ы й с и н к л и н о р и й.  Тектоническая 
структура ,  формирующаяся в собственно геосинклинальвый и ранне
орогенный этапы как ГеосинклинаЛьное поднятие.. определяется как 
у н а с л е д о в 1а н н ы й а н т и к л и н о р и й. 

Анализ площадного распространения тектонических структур Куз
нецкого Алатау собственно геосинклинального и ранюiорогенного этапов 
развития показывает, что первые занимают 82 % ,  вторые 1 8 %  его терри
тории. При этом раннеорогенные структуры преобладают во внутреннем 
эвгеосинклинальном прогибе, где они составляют 30 % его площади, менее 
распространены они во внешнем авгеосинклинальном прогибе - 16 % 
и значительно меньше во внутригеосинклинальном поднятии - 8 % .  Ины
ми словами, раннеорогенные , структуры сокращаются в два раза Щl пло
щади р аспространения в направлении от внутреннего эвгеосинклиналь
ного прогиба к внутригеосинклинальному поднятию. 
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Р ис. 6. Главные типы текто
ничесiшх структур Кузнецко-

то Алатау . 
Структуры собственно геосинкли
нальнога этапа ( Rкв -ti) :  1 -
звгеосинклинальный прогиб внут
ренний, выполненный базальтовой 
недифференцированной формаци
ей; 2 - звгеосинклинальный про
гиб внешний, выполненный база:�ь
товой дифференцированной фор
мацией; 3 - внутригеосинклина.тть
ное поднятие , слон<енное Rарбо
натными формациями. Струnтуры 
раннеорогенного этапа (-{;2- 0):  
4 - прогибы и впадины, унасле
дованные во внутреннем звгеоснн
нлинальном прогибе и унаследо
ванно-наложенные во внешнем зв
геосиннлинальном прогибе; впади
ны, налшненные во внутригеосин
нлинальном поднятии; 5 - ороген
ные наложенные прогибы и впа
дины (D - Р); 6 - послеараген
ные наложенные впадины (Т - N); 
7 - лона.ттьные поднятия в зnгео
синклинальном прогибе, слотеи
ные карбонатными формацнюш; 
8-10 - раннеорогенные унасле
дованные, унаследованно-на.тто;кен
ные, наложенные прогибы и впа
дины, слон<енные формациями: ан
дезитовой (8),  трахилипаритовой, 
трахитовой (9) ,  нижней молассавой 
сероцветной (10.); 11 - глубинные 

и оперяющие их разломы. 

Таким образом, гео
синклиналь Кузнецкого 
Алатау имела четко выра
женное горизонтальное и 
вертикальное леоднород-
ное (зональное) строение. 

В горизонтальном (поперечном) сечении геосинклинали от центра 
к периферии по вещественному составу, характеру складчатости, морфо
логическим признакам, режиму и типу тектонического развития выделя'
ются внутренний 'геосинклинальный прогиб -+ внешниИ геосинклиналь
вый прогиб -+ геосинклинальное поднятие. В вертикальном направлении 
собственно геосинклинальный внутренний прогиб сменяется раннеороген
ныr.ш унаследованными прогибами; внешний прогиб -+ раннеорогенными 
унаследованно-наложенными прогибами и впадинами; геосинклинальпое 
поднятие -+ раннеорогенными наложенными впадинами (табл . 1 ) .  Эти па
леоструктуры в эпигеосинклинальной складчатой области выделяются 
как синклинории и антиклинории. 

Горизонтальное и вертикальное зональное. строение геосинклинали 
позволяет выделить в ней горизонтальные и вертикальные ряды главных 
типов геологических формаций (табл. 2) .  

Рассмотренное горизонтальное (поперечное) и вертикальное леодно
родное (зональное) тектоническое строение геосинклинали Кузнецкого 
Алатау имеет много общих черт с тектоническим строением геосинклиналь
ных систем Урало-Монгольского складчатого пояса и активных окраин 
западной части Тихого океана [Мархинин, 1967; Марков и др. ,  1979, 
1980; Туезов и др . ,  1980 ] . 

· 

РАЗРЫВНЫЕ СТРУКТУРЫ 

Формирование главных типов тектонических структур Кузнецкого 
Алатау тесным образом связано с развитием Кузнецко-Алтайского раз
лома . Этот разлом как региональная тектоническая структура впервые 
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Осадочные и магматичссние формации в главных типах тснтопичсс1шх стру�>ту р 

Унаследованные прогибы · 1 Унаследованно-наложенные прогибы и впадины 1 Налощенные впадины 

Трахилипаритовал, трахитовая, -+ Трахилипаритовал, тра- ----+ Нююшл мо� -+ Т рахнлrшаритовал, трахитовая, ба-
базальта - апдезито - трахилипари- 1 хитовал, базальто-андези- лассовал серо- 1 аальто-андезпто - трахилипаритовал; 
тоnал; апдезитовал; нижняя :молас- то-трахилшrаритонал, ан- +-- цветпал · андезитовал . . 
совал сероцветная дез·итовал 

Субвуш<аничесiшх диоритов, сие- -+ Субвуш<апических диоритов, сиенитов, грани- -+ Субnултшпичесr<их диоритов, сие-
нитов, гранитов; сиепито-граносие- тоn; сиепито-грапосиенитовал; гранитоидных пито в, гранитов: . сиепито-граносие-
питовал; грапитоидпых батолитов батолитов повыше·пной щелочности; габбровал питован; грапитоиД}rых (гранито-
повышенпой о�новности; ·гнейсо- группа (порит-габбровал, сиепито-габброван, nых) батолитов; габбровал группа 

гранитовая; гаобравал группа (ди- габбро-мопцопит-диоритован) (сиеннто-габброван, габбро-моноци-
орит-порит-габброnан, порит-габ- то-дrюрrrтовал) 
брован) 
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Базальтовая, зелепослапцевал, -+ Лппарптовал, ли- ----+ Рифогенпо-изnест- -+ Рифогеппо-известншювал; доломи-
спилито-диабазовал, нремнисто- 1 парито-бааальтовал, ншювал; терриген- · 1 товал; нреиписто-нарбопатпая 
нарбонатиал базальтован; I<epa- +-- п о  - зелепосланцевал 

тофиро-ди абазовал, (флишоиднал) ; до-
спилито-диабазоnап ломитовал, нремrш-

� "' � 1 Габброnал группа ( норит-габбро-
� вал, п ироr<сепит-габбровал) 

сто-нарбопатная 
-+ Габбровая группа (дуннт-пироксенит-габбро- -+ 1 вап, пиронсепит-габбровая, габбро-монцонито- 1 Габбровал группа (пиронсенит

габбровал, сr{енито�габбровал, габ
бро-1моrщонито-диороитовал) 

� "' = .,Q 0: "' � "' 
� 

диоритовая) ;  плагиогранитовал 
t ----t t --------------------

Нремписто-нарбонатная Спилито-диабазовал, нремнисто- -+ Кератофиро - диа- --- К.реыписто-нарбо- -+ 
I<арбонатпал 1 базовая, с11илито-ди- п а тnал 1 

Г а  б б ро-диорит-диабазоnал 

Гипербазитовал 

Внутренний 

абазовал 
-+ Плагиогранито-габбровал, габбро-диорит-дпа- -+ 
1 базовал 1 

-+ Гипербааитовал 

Впешпиi'1 

Геосипнлинальпый щ:югиб 

Габбро-дпорит-диабазовал 

Геосишшинальпое подпитие 



обоснован и выделен В .  А .  Кузнецовым (1952, 1954) . В .  В .  Хоментовский 
(1959 , 1960) показал роль разлома в размещении осадочных и вулканиче
ских фаций и формаций и углубил предс',('авление о разломе как о струк
туре ·высокой проницаемости. Л .  В .  Алабин и С. С. Долгушин выявили 
и обосновали влияние р;э.злома на формирование основных типов тектони
ческих структур, магматических, метаморфических и рудных формаций 
[АЛабин, 1963; Долгушин, 1969; Алабин, Долгушин, 1970] . С. В .  Крылов 
и др. ( 1968} , А. В. Ладынин, В. П. Семакип ( 1969) , В. А. Ашурков (1971) , 
Д. Ф. Уманцев, В .  Н .. Крамник [Сурков и др . ,  1973] рассмотрели 
строение разлома по сейсмическим, гравиметровым, магнитометрическим 
данным и показали его подкоровую природу. В связи с тем, что разлом 
получил достаточно подробную характеристику в литературе, ниже при
водится краткое изложение данных его строения, режима развития и его 
влияния на формирование и размещение главных типов тектонических 
структур. 

Кузнецко-Алтайский разлом (см. рис. 3,  6)  представляет собой систе
му разрывных на,рушений, интенсивно дислоцИрованных·, рассланцован
ных· и смятых пород, которые в совокупности образуют единую линейную 
тектоническую зону, прослеживающуюся в пределах Кузнецкого Алатау 
и Горного Алтая по геологическим, геофизическим и морфологическим 
признакам в меридиональном направлении на расстояние более 1000 км 
при ширине ОТ 3-5 ДО 1 5-35 км. На севере региона зона разлома изме
няет меридиональное простирание на СЗ (310-330°) , на юге - на ЮВ 
( 140-160°) . Главный ствол разлома сопровождается оперяющими нару
шениями СВ nростирания (20-40°) в северной части и ЮЗ (230-240°)
в ю_жной части. Плоско<;-ть главного сместителя разлома падает на восток 
под углами 70-85°, вьшолаживаясь До 45-50°. По соприкасающимся' 
в плоскоети .главного сместителя разлома интенсивно дислоцированным 
породам кембрийского , ордовикского , девонского и пермо-карбонового 
возраста в лежачем крыле с рифейско-кембрИ:йскими отложениями в ви
сячем крыле разлом представляет собой взброс или крутой надвиг . 

В западном, опуЩенном, крыле разлома располагается внутренний 
эвгеосинклинальный прогиб с максимальной мощностью отложений и ире
имущественным развитием вулканических пород и западная половина 
внешнего эвгеосинклинального прогиба. В приподнятом крыле разлома, 
восточнее непосредственно от плоскости сместителя , находится восточная 
половина внешнего эвгеосинклинального прогиба и далее располагается 
внутригеосинклинальное поднятие (рис, 6) . Такое асимметричное строе
ние элигеосинклинальной системы складчатых структур относительно 
главной плоскости разлома обусловлено различным режимом его 
развития. 

В собственно геосинклинальный этап (Rк8--€1}  в зоне формирую
щегося разлома преобладали растягивающие усилия. Эти динамические 
напряжения вызвали образование главной плоскости разрыва и развитие . 
в ней раздвигов и сбросов. Одновременно с растягивающими усилиями 
в главной плоскости разлома проявились горизонтальные напряжения 
правостороннего сдвига . Следствием этого явилось формирование оперяю
щих разрывов северо-восточного направления в северной части разлома , 
имеющего здесь северо-западное простирание, а также оперяющих раз
рывов юго-западного направления в южной части разлома с юго-восточным 
простиранием (см. рис. 3, 6) . Проявление динамических напряжений рас
тяжения с правосторонним сдвигом в собственно геосинклинальньiЙ этап 
привело к образованию г е о с и н к 'л и н а л ь н о г о р а з р ы в а 
сбросо-сдвигового х11рактера, выполненного в главной зоне гипербазита
ми, многочисленными дайками и силламп габбро-диорит-диабазов, ду
нит-пироксенит-габбровыми интрузивами и недифференцированными вул:
каническими породами базальтового состава максимальной мощности 
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во внутреннем эвгеосинклинальном прогибе, фациально сменяющимися 
nри удалении от главной зонЫ вдоль оперяющих разрывов вулканически
ми nородами базальт-липаритового, лиnаритового состава и терригенно
нарбонатными во внешнем эвгеосинклинальном прогибе и внутригеосин
нлинальном поднятии. 

В раннеорогенный этап (-€2-0) режим растяжения сменился режимом 
продольного сжатия.  С режимом сжатия связано формирование в зоне 
разлома наnряженной линейной складчатости, образование остроуголь
ных, изоклинальных с!{ладок, складок волочения, смятия пород (шовная 
складчатость) и брахиформных складок в удалении от разлома (межраз
ломная складчатость).  Именно режим сжатия обусловил nроявление са
лаирского (раннекаледонского) цикла в заключительную фазу тектогенеза 
геосинклинальной складчатости; формирование контрастно дифференци
рованных базальтоидных плутонических и вулканических nородных ассо
циаций; возникновение регионального зонального метаморфизма , грани
тизации , гранитоидного магматизма и надвигание по nлоскости разрыва 
восточного· крыла на западное с образованием аллохтонов гипербазитов.  
Следствием сжатия и явилось асимметричное строение эпигеосинклиналь
ной складчатой структуры. Реконструкция геосинклинальных текто
нических nалеоструктур nоказывает, что горизонтальное перемещение 
по nлоскости главного сместителя Кузнецко-Алтайского разлома дости
гает 30-50 км и подтверждает тем самым nредставление А. В. Пейве и его 
учеников о тектонической расслоенности литосферы [ Пейве и др . ,  1972; 
Пейве ,  1981 ] .  

Динамика развития растягивающих усилий с nравосторонним сдви
гом в собственно геосинклинальный этап формирования Кузнецко-Ал
тайского разлома и продольного сжатия со сдв.игом обратного знака в ран
неорогенный этап развития подтверждается наряду с геологическими 
и геофизическими данными экспериментальными исследованиями 
О. М. Завгородского (1968) , ri. М. Бондаренко (1976) и базируется на 
состоЛтельной физической основе [Гзовский, 19601.2 ,  1975; Кропоткин, 1960; 
1973, 1977; Михайлов, 1970; Артюшков, 197 1 ,  1972, 1979; Паталаха и др . ,  
1974; Стоянов., 1977; Шерман, 1977; Паталаха ,  . 1970, 1979 ; 1980; Ярошев
ский, 1981 ] .  

Заканчивая характеристику Кузнецко-Алтайского разлома в nре
делах Кузнецкого Алатау, важно подчеркнуть, что разлом прослеживает
ся за границы региона в северном направлении на расстояние бо
лее 1000 км в фундаменте Западно-Сибирской nлиты [Соболевская ,  1963; 
Сурков , 1963; Фотпади и др . ,  1978; Сурков , Жеро, 1981 ] ,  где он оказывает 
влияние на размещение фаций и формаций не только nород основания , 
но и мезозойских и кайнозойских отложений осадочного чехла плиты 
[ 1\азаринов , 1958; Ростовцев , 1958; Гурари и др. ,  197 1 ;  Конторович и 
др . ,  1 975 ] .  

В южном направлении разлом продолжается в Горный Алтай и За
падную Монголию, где известен как Курайский и Кобдинский [Тихонов ,  
1977; Кузнецов и др . ,  1978 ] .  На юго-востоке он сочленяется с Монголо
Охотским поясом глубинных разломов [ Горжевский, ШабаловскИ:й, 1971 ] .  

Небезынтересно отметить, что в послегеосинклинальный период 
в зоне разлома неоднократно nроявлялись динамические напряжения рас
тяжения и сжатия, связанные с цроцессами активизации в раннюю (D-P) ,  
среднюю ( Т  -К) и позднrою ( N  - Q )  стадии. О б  этом прю.kде всего свиде
тельствуют горизонтальные и вертикальные перемещения , нарушение, 
рассланцевание, смятие отложений девонского , карбонового,  пермского , 
Iорского ,  мелового , неогенового , четвертичного возраста в зоне разлома 
{ Панченко, 1970; Бондаренко, 1976 ] ;  формирование неотектонических 
структур [ Зятькова , 1977, 1979 ] ;  Преобладание горизонтальных наnряже
ний над вертикальны�и в современных горных выработках [ Батугин , 
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Шаманская , 1965; Егоров , Шаманская, 1968; Кропоткин, 1972 ] ;  повы
шенная сейсмичность [Жалковский, Мучная , 1975 ] и проявление юной 
(мезозойской) эндогенной минерализации [Дмитриев и др . ,  1963; Кузне
цов , Оболенский, 1969 ; Кузнецов и др . ,  1978 ] .  На поверхности разлом 
отчетливо фиксируется на аэрофотоснимках и снимках из космоса [Гри
цюк, 1978; Алабин и др . ,  1980 ] .  

Все вышеизложенное показывает, что Кузнецко-Алтайский разлом 
представляет собой линейную тектопическую структуру длительного 
и сложного развития , заложившуюся в рифее и активно влиявшую па 
формирование и р·азмещение главных типов тектонических структур в гео
сюшлинальный и последующие этапы развития регио"Irа . По перечислен
ным геологическим, геофизическим ,  морфологическим и динамичесним 
признакам Кузнецко-Алтайский разлом относится к категории глубин
ных [ Пейве, 1945 , 1956 , 1960, 1967; Хаин, 1963; Суворов , 1973, 1979 ; 
Нгуен-Дин Кат, 1971 ;  :Мурзина , 1972; Муратов , 1975; Белоусов,  1976; Бе
ляевский, Михайлов , 1977; I-\ниппер ,  Руженцев , 1977; Верзин и др . ,  1977; 
Косыгин и др . ,  1977; Борисов и др . ,  1979 ] .  По строению, режиму разви
тия и тектоническому значению I-\узнецко-Алтайский разлом аналогичен 
Воеточно-Саянскому [:Мусатов , 1963; Берзин , 1967; Егоров , 1971 ] ,  Се
веро-Восточной и Иртышской зонам разломов [Хорева , 1963; Нехорошев, 
1966 ] в АЛтае-Саянской и Обь-Зайсанской снладчатых областях;  Саяно
Байнальсной и Дж;ида-Витимской зонам разломов в Забайкалье [Горо
жанюш, Ерхов, 1970; Булгатов и др . ,  1977 ] ;  Успенской, Чингизской, 
Чу-Илийской и другим зонам глубинных разломов Казахстана [ Щерба 
и др . ,  1962; Андреев и др . ,  1966 ; Геология и металлогения . . .  , 1967; Сей
далин ,  1977 ] ;  глубинным разломам Урала [Хоментовский, 1958; Хале
вин и др . ,  1969 ; К.ейльман и др. ,  1 980 ] ;  краевым разломам Тянь-Шаня 
и Памира [Резвой, 1972; Якубов и др . ,  1976; Кухтиков , Винни
ченко, 1977 ] ;  · глубинным разломам Сихотэ-Алиня [ Иванов , 1972 ] ,  Вос
точной Камчатки [ I-\осыгин и др . ,  1972 ] ,  Сахалина [Занюков , 197 1 ;  Са
лун и др . ,  1974 ] .  

Наряду с субмеридионалъпыми в регионе развиты поперечные раз
ломы субширотпого направления (см. рис. 3 ,  6) , . которые выделяются 
по структурным (зоны трещиноватости и смещения пороД) и геофизическим 
(узкие субширотные магнитные аномалии) признакам, а таю1'е по элемен
там дешифрирования космо- и аэрофотоснимков [Грицюк, 1978; Алабив 
и др . ,  1980 ] .  Субширотные разломы имеют сквозной ха рактер .  Они про
слеживаются на сотни километров, продолжаются в соседние регионы -
в Кузнецкую и Минусинскую впадины - и секут наряду с салаирскими 
каледонские и герцинекие складчатые структуры,  что свидетельствует 
об их глубинной природе . Вместе с тем эти разломы не оказывр.ют сущест
венного влияния на размещение фаций и формаций пород. Время и при
рода заложения таких разломов еще недостаточно выяснены, но существо
вание их очевидно [Любецкий, 19651 ; Агеенко, 1971 ;  Розенфарб, 197 ·1 ;  
Романенко , Хафизов , 1971 ;  Рудич, 1972; Сурков и др . ,  1973; Науменко 
и др . ,  1974 ] .  Подобные разломы следует относить к категории поперечных 
сквозных глубинных разломов , аналогичных выделенным на юге склад
чатого обрамления Сибирской платформы [Егоров , 1970, 1971 ;  Хренов, 
1971 ; Булгатон и др . ,  1977 ] ,  на Урале [Олли, 1966; Червяковекий и др . ;  
1966; Огаринов , 1974 ] ,  Тянь-Шане [ Борисов, 1962; Резвой , 1962 , 1965, 
1972 ] ,  в Забайкалье и Приморье [Изох , 1966; Томсон, Фаворская , 1968 ] .  

Таким образом, в Кузнецком Алатау, как и в Алтае-Саянской склад
чатой области, развита система разломов субмеридионального , СЗ, СВ 
и субширотного направлений. На это обстоятельство обращали внимание 
многие исследователи, в том числе академики В .  А. Обручев и М. А. Усов . 
Но природа разломов �ставалась недостаточно ясной. Как вытекает из из
ложенного материала , развитие нарушений субмеридионального, северо
западного и северо-восточного направлений в геосинклинали I-\узнецкого 
44 



Алатау связано с формированием в собственно геосинклипальный эт·ап 
с процессами растяжения земной коры, в раннеорогенный этап - с про
цессами сжатия и горизонтального перемещения . 

Природа субширотных разломов , заложение которых имеет древн1ою 
историю и которые относятся к категории сквозных глубинных , остается 
еще недостаточно расшИфрованной. 

Субширотпые глубинные разломы в сочетании с меридиональным Куз
нецко-Алтайским обусловливают в целом блоковую дифференциацию гео
синклинальных rектонических структур Кузнецкого Алатау в продоль
ном направлении. В центральной части региона выделяется поперечное 
поднятие, ограниченное субширотными разломами и соответствующее 
(с запада на восток) Тельбесской, Томской, Июсской, Ортопекой и Ба
теневской структурно-формационным подзонам. Этим поднятием единый 
внутренний (осевой) эвгеосинклинальный прогиб расчленяется на три ло
кальных - Золотокитатский, Томский и Кондомский . По морфологиче
ским признакам, мощности и составу пород Золотокитатский и Кондом
екий прогибы идентичны и вместе с тем несколько отличны от Томского 
(см. рис . 2, 3) . Это обстоятельство позволяет полагать ; что поперечные 
разломы залоЖились в геосипклинальный период развития региона и ока
зывали влияние на формирование геосинклинаJiьных тектонических струк
тур . . Следовательно , сочетание разломов меридионального и субширот
ного направлений обусловили блоково-линейную неоднородпость региона 
в геосинклипальпый период его развития. В связи с этим небезынтересно 
отметить , что продольная дифференциация геосинклинали Н'узпецкого 
Алатау во многом аналогична таковой геосинклинальпых систем Урало
Монгольского складчатого пояса . В частности, Золотокитатский и Н'он
ДО'tiiский геосинклинальные прогибы, несмотря па различие в размере, 
возрасте и составе пород, имеют ряд общих морфологических , геологиче
ских признаков и металлогенических особенностей (о чем будет сказано 
ниже) с Тагильсним и 1\'Iагнитогорсним прогибами Уральской палеозой
ской геосинклинали [ Геология СССР, т. XI I ,  1969 ; Тектонина и металло
гения Урала ,  1980; Геологическое развитие . . . , 1981 ] .  

Г л а в а  4 

ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМНОй RОРЫ 
И СВЯЗЬ С НИМ ГЛАВНЫХ ТИПОВ 

ГЕОСИНRЛИНАЛЬНЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУIПУР 

Общие вопросы глубинного строения земной норы Н'узнецкого Ала
тау в составе Алтае-Саянской складчатой области и фундамента Западно
Сибирсной плиты рассматривались Н .  А. Беляевеким (1974) , Л. В. Були
ной и др . (1974) , Р. М. Деменицкой (1975) , М. П. Гришиным и др. (1976) , 
Н .  П .  Есиковым и др. (1969) , Н .  Д .  Жалконеним (1967) ,  Т. Л .  Захаровой, 
Л .  А.  Шарловекой (1976, 1977) , Г. И. I-\·аратаевым (1960) , С. В. Крыловым 
и др. (1968, 1974) , Ф.  С. Моисеенко (1969 , 1971 , 1977) , В. С. Сурковым 
(1963, 1972) , Э .  Э .  Фотнади и др. (1968, 1978) , Г. М. Цыбульчиком (1967) , 
JI .  А .  Шарловекой (1974) , В .  С. Сурковым, О .  Г .  Жеро (1981) ,  В. С. Сур
ковы�r, П. И. Морсиным ( 1982). Глубинному строению отдельных райо
нов региона посвящены работы В .  А. Ашурнова (1971 ) ,  Б .  П. Ватлипа 
и др . (1973) , В. П. Сучнова и др. (1974) , И. П.  Новикова , В .  Н'. Ро
змыслова (1976) , А. В.  Печерского и др. (1977) .  

Детальное исследование глубинного строения Н'узнецкого ' Алатау 
на основе номплексного обобщения средне- и крупномасштабных геолого
геофизических материалов выполнено коллективом авторов под руновод-
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Рис. 7. Сейсмический разрез земной коры (по С. В .  Крылову и др. ,  1968) . 
1 - сейсмичесние границы: Ф - поверхность снладчатого фундамента Западно-Сибирсной плиты, 
Ф 1 -основание Нузнецного прогиба, 1 -внутрииоровая граница, М -.раздел :М:охоровичича; 
2 - глубины по данным отраженных волн; 3 - глубины по данным иреломленных волн; 4 - глу-

бины по данным обменных волн; 5 - предполагаемые зоны глубинных разломов. 

ством В .  С. Сурнова [Сурнов и Др . ,  1973 ] .  Методы и принципы объемно
го изучения глубинного строения региона,  анализ граниметровых и маг
нитных полей с последовательным исключением из них влияния наложен
ных и унаследованных шrатформепных и орогенных (дейтероорогенпых) 
струнтур, построение гипсометрических геологичесних разрезов таних 

струнтур с плотностной и магнитной характеристиной слагающих их 
пород, определение мощности <<гранитно-метаморфичеснога>>, <<базаль
тового» слоев земной норы и глубины залегания поднорового слоя под
робно изложены в работах В .  С. Сурнова и др. (1973, 1974, 1977) . 

В соответствии с общеприпятыми воззрениями разрез земной норы 
представляется в виде леоднородной плоско-расслоенной среды, основными 
границами расчленения нотарой являются: 1) поверхность Мохоровичича , ' 
разделяющая поднороный перидотитовый субстрат и <<базальтовый>> слой, 
2) поверхность Конрада , разграничивающая <<база·льтовый>> и <<гранитный>> 
слои, 3) поверхность консолидированной коры или кристаллического 
фундамента . 

Граниактивная поверхность Мохоровичича в Кузнецком Алатау 
имеет отчетливо выраженное южное погружение (рис. 7) . В северной 
части региона на границе с - Западно-Сибирской низменностыо глубина 
залегания поверхности. Мохоровичича 44-45 км, ·а на юге , на границе с 
Горным Алтаем и Западным Саяном - 51 -52 нм. Средняя мощность зем
ной норы в Кузнецком Алатау составляет 47_.:._49 км [Сурков и др . ,  1973 ] .  
В восточной части региона в поверхности Мохо проявляется понижение 
до · 48_.:_50 нм. Резкой положительной ступенью выражен переход по
верхности Мохоровичича на западе в сторону Кузнецкой впадины, где 
она залегает на глубине 38 км, и менее резкой - на востоне,  в сторону 
Минусиненой впадИны - 43-44 км (табл . 3) . 

Таким образом, вщэх�яя мантия, подстилающая' земную кору Куз
нецкого Алатау, погружается R югу под Горным Алтаем и Западным ·Сая
ном и поднимается в северном направлении под Западно-Сибирской низ-
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Т а б л и ц а  3 

Главные геофизичесние параметры земной норы геосишшинальных струнтурJ,Iо-фор
мационных зон и подзон Кузнецного Алатау [но ,В. С .  Сурнову и др. ,  1973, 1977 ] , RM 

«Гр а-
«Ба заль- Плотность «гранитно-мета-

Струнтурно-формационные зоны нитно- морфичесногО>> слоя в г/см•, И ПОДЗОНЫ метамор- товый» Земная 
в числителе-выше 8 им; в 

фичесний>> слой нора 
знаменателе-ниже 8 им 

слой 

3о.цотокитатско-Новдомекая 12-18 21-32 40-48 2, 75-2,78/2,79-2,84 
1 .  3олотокитатская 12-18 21-32 40-46 2, 76/2,80-2,84 
Пезасский горст 1 8  28 46 2 ,75/2,80-2,82 
Тайдонская грабен-сии-

45 2,  78/2,81-2,84 клиналь 1 6  29 
1 1 .  Томская 1 7-18 26-30 44-47 2, 76/2,79-2,82 

111 .  Нондомекая 1 6-18 29-30 45-48 2 ,76/2,80-2,82 
Тельбесско-Бийская 1 5-19 24-33 45-50 2, 75-2,76/2,75-2,81 

IV. Т ельбесекая 15-18 24-30 45-47 2 ,  76/2,79-2,81 
V. Бийская 1 5-19 30-33 48-50 2, 75/2,75-2,80 

Мартайгинско-Верхнелебедская 1 6-19 27-31 45-49 2 ,73-2,74/2,74-2,80 
Vl . Ножухонекая 1 7-18 28-30 45-47 2 ,74/2,76-2,78 

VII.  Мартайгинекая 17-19 29-31 46-48 2 ,74/2,75-2,80 
VIII .  Терсииекая 1 6-18 29-30 45-48 2,74/2,79-2,82 

I X .  Июсская 17-19 27-30 46-48 2,73/2,74-2,76 
Х. Ортовекая 1 7-19 29-30 46-49 2 ,  74/2,74-2,76 

Xl. Верхнелебедекая 17-18 28-30 47-49 2 ,74/2,74-2,80 
X l l .  Абаканская 15-18 27-32 42-48 2,  78/2,79-2,82 

М расско-Батеневская 18-22 26-30 47-50 2 ,69-2,70/2,70-2,73 
XIII .  Восточномартайгин-

27-29 47-49 2,69/2,70-2,72 екая 18-19 
XIV. Мрасская 18-20 27-30 47-50 2 ,70/2,71-2,72 

XV. Батеневская 19-22 26-29 47-49 2 ,70/2,71-2,73 
П р и м е ч а н и е. Номера зон и подзон соответствуют рис . .1 ,  2. 

менностью . К западу она резко поднимается под l{узнецкой герцинекой 
впадиной, к востоi<У - менее резко - под Минусинской герцинекой впа
диной. В пределах региона верхняя мантия имеет блоковое строение с ме
ридиональным простиранием блоков .Ее западный блок приподнят относи
тельно восточного·. Градиент напряженности силы тяжести 2 ,5-3,0 м;лг/км 
между блоками соответствует Кузнецко-Алтайскому разлому, прони
кающему в мантию и разделяющему ее на блоки. 

Поверхность <<базальтовогО>> слоя (гравиактивнал поверхность Кон
рада) поднимается в виде выступа в западной и юга-западной части ре
гиона до 12-17 км и на востоке до 1 8-21 км (табл . 3) . В рельефе поверх
ности Конрада выделлетел ряд локальuых поднятий и прогибов с ампли
тудой до 2-3 км. Поднятия кровли <<базальтового>> слоя до 12-13 км рас
полагаютел в западной и центральной частях региона. Прогибы находятел 
в восточной половине региона . Такое положение поверхностlil Конрада 
свидетельствует о блоковом строении и ступенчатом погружении <<базаль
тового>> слоя в восточном направлении. Мощность этого слоя в западной 
части региона достигает 30-33 к�r, в восточной - 27-30 км. Градиент 
напряженности между западным и восточным блоками соответствует по
ложению глубинного разлома в <<базальтовом» слое. 

Анализ остаточных аномалий силы тяжести и физических свойств по
род [Семакин, 1969; Сурков, Морсин, 1971 ;  Уманцев , 1972; Сурков и др. ,  
1973 ] свидетельствует· о плотностной неоднородности <<базальтового>> 
слоя. В западной половине территории отмечается максимум силы тя
жести, в восточном направлении интенсивность ее убывает . Как положи
тельные, так и отрицательные аномалии соответствуют одним и тем же 
значениям мощности <<базальтового» слоя .  Очевидно , в западной части 
территории располагается более уплотненный нижний <<базальтовый>> 
слой. Если расчленить <<базальтовый>> слой на верхнюю часть с нормаль
ной плотностью и нижнюю (мощностью 10-15 км) с более высокой плот· 
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ностыо , то плотность последней будет равна 3 ,00-3,04 г/см3 [Сурков и 
др . ,  1973 ] .  

Таким образом, поверхность <<базальтовогО>> слоя · в Кузнецком Ала
тау ступенчато погружается в восточном направлении. На западе она на
ходится на глубине 12-17 км, на востоке - 18-21 км. В этом же направ
лении уменьшается мощность базальтового слоя от 30-33 км на западе 
до 27-30 км на востоке; с запада на восток также уменьшается плотность 
нижних горизонтов слоя от 3 ,00-3 ,04. до 2 ,80-2 ,86 г/см3 [Сурков и 
др . ,  1973 ] .  

Сопоставление поверхности рельефа Мохоровичича и Конрада , ана
лиз мощностей земной коры и <<базальтового>> слоя показывают, что мощ
ность <<гранитно-метаморфического>> слоя изменяется в регионе от 12-17 км 
на западе , до 18-22 км на востоке (табл . 3) . Н. П. Есиков , А.  В. Лады
нин и др . (1969) дифференцировали <<гран:Итно-метаморфический>> слой на 
верхний условно <<гранитный>> и нижний условно <щиоритовый>>. Условно 
<<Диоритовый>> слой с максимаJrьной мощностью 16 км и средней 8-12 км 
размещается на западе региона . В восточном направлении его мощность 
уменьшается до 2-8 км вплоть до выклинивания, и здесь максимальпого 
развития достигает условно <<гранитный>> слой. Иначе говоря, в восточном 
направлении .происходит увеличение .1\ЮЩности <<грапитно-метаморфиче
скога>> слоя и понижение плотности его нижнего горизонта . 

В центральной части региона фиксируются локализованные мощно
сти гранитно-метаморфического слоя, которые создают отрицательные 
аномалии , прослеживающиеся в северо-западном и юга-восточном направ
лениях. Аномалии образуют дугу, обращенную выпуклой стороной на 
восток. Градиенты силы тяжести, соответствующие западной границе этих 
аномалий, трассируют зону Кузнецко-Алтайского глубинного разлома в 
<<гранитно-метаморфическом>> слое.  Следовательно , глубинный разлом на 
всем своем протяжении проходит западнее зоны повышенной мощности 
надбазальтовой части земной коры, т . е. по углублению в кровле базаль
тового слоя. 

Проекции на дневную поверхность градиентов напряженности силы 
тяжести, соответствующие положению 1-\узнецко-Алтайского глубинного 
разлома в <<грапитно-метаморфическо.м>> , <<базальтовою> слоях :и в верхней 
мантии, смещены относительно друг друга с запада на восток . Эти геофи
зичесние данные подтверждают геологические и свидетельствуют о корово
мантийпой природе разлома и его ступенчатом погружении (падении) 
на восток. 

Изложенные выше геофизические данные указывают на пеодпородное 
и с.:rож:пое строение земной коры региона . Вместе с тем эти же данные по
зволяют типизировать и выделить в Кузнецком Алатау три типа участков 
земной коры, различающихся своеобразием глубинного строения. Пер
вый тип участка ( 1 )  размещается в западпой части региона. Он характе
ризуется: 1) поднятием поверхности мантии; 2) поднятием верхней гра
ницы <<базальтового>> слоя ; 3) повышенной .111:ощностью <<базальтового>> слоя ; 
4) увеличенной плотностыо нижнего горизонта <<базальтового>> слоя ;  
5 )  сокращенной мощностью «гранитно-метаморфического>> слоя . 

Участок 1 1  типа земной коры находится в восточной части региона . 
Оп отличается от первого погружен:ием поверхности мантии и <<базальто
вого>> слоя, сокращенпой мощностью <<базальтового>> слоя и увеличенной 
мощностью <<гранитно-.1\!ета:морфического>> слоя. 

Для участка III типа свойственно сопряжение положительных ано
малий силы тяжести , соответствующих повышению рельефа поверхности· 
<<базальтового>> слоя , с интенсивными локальными отрицательными ано
:малияrrrи ,  типичными для <<гранитно-метаморфического>> слоя повышенной 
мощности. Положительные аномалии силы тяжести I I I  участка просле
живаются в пределы участка земной коры 1 1  типа, где они постепенно 
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выклиниваются. В �умме участок I I I  типа обладает параметрами глубин
ного строенuя земной коры, характерными для участков как I ,  так и 
II типов. Иначе говоря,  он является первходным между участками земн.ой 
коры I и II типа. 

Обращает внимание, что участок земной коры I типа располагается 
в лежачем крыле Кузнецко-Алтайского глубинного разлома. "Участок 
вемной коры I I  типа размещается в висячем крыле глубинного разлома. 
Участок земной коры I I I  типа соответствует зоне сопряжения Кузнецко
Алтайского глубинного разлома с оперяющими его разломами, затухаю
щими в структурах земной · коры II типа. 

Таким образом, земная кора .Кузнецкого Алатау наряду с вертикаль
ной слоистой неоднородностью имеет горизонтальную неоднородную бло
ковую структуру, что в целом определяет ее б л о к о в о - с л о и с т о е 
строение . Подобное глубинное строение имеют геосинклинальвые струк
туры Западного, Восточного Саяна и Тувы [СуркQв и др . ,  1973, 1974; 
Моисеенко , 1977 ] ,  Енисейского кряжа [Ващилов и др . ,  1979 ] ,  Рудного 
Алтая [Ревякин , Кузебный, 1966 ] ,  Зайсан�кой складчатой системы 
[Любецкий, 19652 ] ,  Казахстана [Андреев , 1964� Антоненко, Дубровин, 1968; 
Моисеенко , 197 1 ] ,  Сибири и Дальнего Востока [Фотиади и др . ,  1968, 1978; 
Туезов , 1972; Лишневский, 1976; Павлов , Лютая ,  1976 ] ,  Урала [Дру
жинин и др . ,  1974, 1976; Кейльман и др. , 1977; Халевин, 197 1 ,  1972] 
и других регионов Советского Союза [Белявский и др. , 1975; Демениц
кая , 1975; Хамрабаев и др. , 1971 , 1977; Строение вемной коры . . .  , 1974; 
Структура земной корь1. . .  , 1978; Федынский, Ващилов , 1977,  1980; Со
ловьева, 1981 ] .  

Н е  менее сложно построено магнитное поле региона , характеризую
щееся значительной дифференцированностью . Общий диапазон значений 
магнитного поля составляет 12 мЭ (от-2 до+10 мЭ) , хотя отдельные локаль
ные аномалии достигают от -5 до -7 мЭ в минимумах и от +25 до +28 мЭ в 
максимумах . Аномальное магнитное поле по интенсивности, напряжен
ности 11 Та и морфологии аномалий разделяется на 4 группы. 

Аномальное поле 1-й группы характеризуется положительными зна
чениями (О + 8 мЭ) , линейно-вытянутой формой аномалий северо-запад
ного и субмеридионального простирания . Оно осложнено редкими отри
цательными аномалиями (от О до -2 мЭ) . Это аномальное :магнитное поле 
соответствует участку земной. коры I типа . 

Аномальное поле 2-й группы имеет преимущественно отрицательный 
уровень (от -2 до О мЭ) , изометрячную форму аномалий с элементами северо
восточного простирания . В пределах поля располагаются единичные 
положительные аномалии. Отрицательное аномальное поле соответствует 
участку земной коры II тщrа . 

Аномальное поле 3-й группы представлено чередованием положитель
ных и отрицательных аномалий (от +3 до -1 мЭ) изометрячной формы 
субмеридионального и северо-восточного простирания. Общий положи
тельный аномальный фон · поля этой группы постепенно сменяется от
рицательным в восточном направлении. Эта группа аномалий является 
переходной от аномалий 1-й группы ко 2-й и пространственпо приурочена 
к участку · земной коры I I I  типа. ' 

Аномалии 4-й группы образуют узкие полосы или протяженные ли
нейные цепочки аномалий разного знака и интенсивности (от +25 до 
-10 мЭ) . Эта группа аномалий трассирует глубинные разломы и разме
щающиеся в них ультраосновные и основные породы. 

В целом аномальное магнитное поле соответствует выделенным выше 
трем типам участков (блоков) земной коры и разделяющи-м :их глубинным 
разломам. 

· · 
Сопо.ставление выделенных трех типов участков земной коры и опи

санных выше структурно-формационных зон и главных типов геосинкли
нальных тектонических структур показывает на законо11Iерную свявь зон 
4 л. -в. · Ала б ин 



и струнтур с глубинным строением региона (табл . 3) . Тан , Золотонитат
с но-I\ондомсная струнтурно-формационная зона , харантеризующаяся 
значительной мощностью отложений 10 ,7-15,4 нм, мансимальным разви
тием вулнаничесних пород базальтового состава на всех стратиграфиче
"СНИХ уровнях от R3 до О внлючительно , обладает мощностью земной норы 
40-48 км , мансимальвой мощностью <<базальтового>> слоя 30-32 нм, ми
нимальной - <<гранитно-метаморфичесного» слоя - 12�16 нм. Отноше
ние «базальтового>> слоя н <<гранитно-метаморфичесному>> в зоне составляет 
1 ,7-1 ,8 : 1 ;  плотность пород «гранитно -меrаморфичесного• слоя до 
8 нм - 2,75-2,78 г/см3 , ниже 8 нм - 2,79 -2,84 г/м3 (табл . 3) . Наблю
денные гравиметроные и магнитные поля над этой струнтурно-форма
ционной зоной положительные с мансимумами над базальтовыми маг
матичесними породами в центре структуры. ПониженИI:\ силы ТЯЖt:!СТИ и 
отрицательные магнитные аномалии финсируются над лональными участ
нами развития нарбонатных пород и приуроченных н ним гранитоидных 
плутонов. Названная струнтурно-формационная зона, соответствующая 
внутреннему эвгеосиннлинальному прогибу (трогу) , располагается в 
пределах участна земной норы 1 типа , харантеризующегося , Hai\ подчер
нивалось выше, поднятием поверхности мантии, поднятием верхней гра
ницы <<базальтовогО>> слоя , повышенной мощностью <<базальтовогО>> слоя, 
увеличенной плотностью нижнего горизонта <<базальтового>> слоя и сонра
щенной мощностью <<гранитно-метаморфичесного>> слоя . Совонупность 
геолого-геофизичесних признанов свидетельствует о том, что внутренний 
эвгеосиннлинальный прогиб (трог) размещается в пределах участна зем
ной норы ф е м и ч е с н о г о ,т и п а .  

Мрассно-Батеневсная струнтурно-формационная зона , отличающаяся 
сонращенной мощностью разрезов (6 ,2-8,0 нм) , преимущественным 
терригенно-нарбонатным составом пород и широним развитием грани
тоидов, обладает мощностыо земной норы 47-50 нм,  <<базальтового>> 
слоя -26-30 нм,  «rранитно-метаморфичесного>> - 18-22 нм, отно
шением <<базальтового>> н <<гранитно-метаморфичесному» 1 ,40-1 ,45 : 1 
и _ плотностыо пород <<гранитно-метаморфичесного>> слоя до 8 нм -
2 ,69-2,70 г/см3 , ниже 8 нм - 2 ,70-2,73 г/см3 (табл . 3) . Граниметровые 
и магнитные ваблюденные поля над этими струнтурами в целом отрица
тельные, осложненные положительными аномалиями над основными ин
трузивами и над лональными струнтурами типа Катюшниненой синнли
нали, выполненной вулнаничесними породами базальтового состава .  Эта 
струнтурно-формационная зона, соответствующая геосиннлинальному под
нятию, располагается в пределах участна земной норы 1 1  типа,  ноторый 
харантеризуется погружением поверхности мантии и <<базальтового>> 
слоя, сонращенной мощностью последнего и увеличенной мощностью 
<<гранитно-метаморфичесного>> слоя. По сумме геолого-геофизичесних приз
нанов геосиннлинальное поднятие соответствует участну земной норы 
с и а л и ч е с  н о г о т и п  а. 

Тельбессно-Бийсная, М а ртайгюiсно-Верхнелебеденан , Абанансная 
струнтурно-формационные зоны являются переходными между вышеназ
ванными . Они харантеризуются сонращением мощности отложений от 
13 ,0 до 8,0 нм , уменьшением в стратиграфичесном разрезе ноличестна вул
наничесних пород и увеличением нарбонатных , появлением вулнаниче
сних пород нислого состава , мощностью земной норы 42-50 км, мощно
стью <<базальтового>> слоя 24-33 нм, <<гра.нитно-метаморфичесногт> -
1 5-19 нм, отношением первого ко второму 1 ,6-1 ,8 : 1 ,  плотностью пород 
<<гранитно-метаморфичесного>> слоя до 8 IO\f - 2 , 73-2,78 г/см3 , ниже 
8 нм - 2,74-2,82 г/см3 (табл . 3) . Наблюденные грав�метровые и магнит
ные поля над струнтурно-формационными зонами неоднородные и изме
няются от положительных н отрицателЬным с резними нолебаниями гра
диентов напряженности. Охарантеризованные струнтурно-формационные 
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зоны образуют внешний эвгеосинклинальный прогиб и располагаются в 
пределах участка земной коры 1 I I  типа , переходиого от 1 ко I I .  По геоло
го-геофизическим признакам они соответствуют участку земной коры 
ф е м и ч е с к и - с и а л и ч е с к о г о типа . 

Таким образом, анализ геологического и глубинного строения Куз
нецкого Алатау показывает, что поверхностные структурно-формацион
ные зоны и главные типы геосинклинальных тектонических структур 
проявляют тесную связь с глубинным строечием земной коры . Эт& связь 
выражается в соответствии в н у т р е н н е г о э в г е о с и н к л и -
н а л ь н о г о  п р о г и б а  у ч а с т к у  з е м н о й  к о р ы  ф е м и 
ч е с к о г о т и п а ;  в н е ш н е г о э в г е о с и н к л и н а л ь н о г о 
п р о г и б а - у ч а с т к у  з е м н о й  к о р ы  п е р е х о д и о г о  
ф е м и ч е с к и - с и а л и ч е с к о г о  т и п а  и г е о с и н к л и -
н а л ь н о г о  п о д н я т и я - у ч а с т к у  з е м н о й  к о р ы  с п а 
л и ч е с к о г о т и п а .  

Г л а в а  5 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

В позднедокембрийских - раинепалеозойских отложениях, слагаю
щих геосинклинальвые тектонические структуры Кузнецкого Алатау, 
располагаются эксплуатируемые месторождения железных , золотых и 
молибденовых руд; разведанные и разведывающиеся месторождения мар-· 
ганцевых и фосфаТJZIЫХ руд. Основные закономерности их размещения 
анализируются. в пастоящей главе * .  · 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД 

Месторождения железных руд, их ге(;>Логическое строение, в.ещест
венный состав , особенности размещения освещены в работах М. А .  Усова 
(1927 , 1933 , 1937) , А. Н .  Чуракова (1931 ) ,  А. А. Васильева (1934) , А. С. Ка
лугина (1945, 1970, 1973) , А.  С. Налугина , А. С. Мухина (1957) , Г. Л. Пос
пелова (1952 ,  1957, 1958) ,· В .  А. Вахрушева (1965) ,  В .  Н. Шарапова ,  
В .  И .  Наминекой (1967) , Б .  М .  Тюлюпо (1969) , Г .  В .  Полякова (1971) ,  
В .  Г .  Нореля (1972, 1979) , А .  М .  Дымкипа и др . (19741) , Ш.  Д. Нурцерай
те, В .  Н .  Семенова , О. В. Андреева (1974) , В .  И .  Сииякова (1974, 1975) , 
С. С. Лапина (1976) , В .  А .  Ашуркова и др. (1977) , Г. Ф. Горелова (1976, 
1979) и в книгах ;- <<Железорудные месторождения Алтае-Саянской гор
ной области . . .  >> (1958, 1959) , (<Главнейшие железорудные месторождения 
СибирИ>> . . . (1970) , (<Железорудные месторождения СибирИ>> (1981) .  Основ
ное внимание авторами уделено вещественной характеристике месторож
дений , их связи с различными по петрографическому составу интрузив
ными и вулканическими комплексами, рассмотрению закономерностей 
размещения рудных тел относитель"Но контактовых зон интрузивных мас
сивов и центров вулкано-плутонических структур, локальному и регио
нальному структурному и стратиграфическому контролю оруденения. 
Вместе с т_ем вопросы размещения железорудных месторождений в раз
личных по режиму развития геосинклинальных тектонических структу
рах , изучением которых в последнее время занимался автор [Алабин, 
19761; Алабин, Долгушин, 19782 ] ,  остаются еще недостаточно разрабо
танными. 

"' Вопросы гене3иса месторождений не рассматриваются. 
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Рис. 8. Схема размещения ме
сторождений полезных иско
паемых в ГЛf!.Вных типах гео
синклинальных тектониqе-

ских струRтур. 
1 - сиарново-магнетитовые, 2 -
сиарново-магнетитовые в проеиции 
на поверхность, 3 - магнетит-ге
матитовые, 4 - железо-марганце
вые, 5 - иолчеданные, иолчедан
но-полиметалличесиие, б - мар
ганцевые, 7 - фосфоритовые, 8 -
молибденовые (медно-молибдено-

вые). 
Главные рудные районы, место
рождения, рудопроявления желе
зорудные, магнетитовые: 1 - Иж
морсиий, 2 - Золотоиитатсиий, 
3 - Ампалыксиий, 4 - Петропав
ловский, 5 - Rайгадатсиий, б -
Федоровское , 7 - Осиповсиое, 8 -
Сура�овсиий, 9 - Мурюисний, 
10 - Бобровсиое, 11 - Федотов
сиое, 12 - Михайловсиое, 13 -
Ташелгинсиий, 14 - Шерегешев
сное, 1 5 - Шалымсиое, lб - Таm
тагольсиое, 1 7  - Rочуринско е ,  • 18 - Тельбесский, 19 - Сухарин
сюtй, 20 - Темиртаусиий, 21 -
Назсний, 22 - Тазсиий, 23 - Тер
синсиий (Rанымсний), 24 - Па
рушиинсное, Хомутовсиое ,  Тихо
новсиое , 25 .- Верхнеиондомсиое, 
2б - Наурчаисиое, 27 - Изых
гольсиое, 28 - Хайлеольсиое, 29-
Верхнешорское (Тасиыльсиое ) ,  
30 - Тейсиий, 3 1  - Самсон, 32 -
Намыштинсиое, 33 - Анзассиий, 
34 - Абакансиий; магнетит-геаш
титовые: 35 - Алзассиое , 3б -
Нижнетерсинсиое, 37 - Сентябрь
сиое, 38 - Верхнесаразiинсиое, 
39 - в'ерхнеалександровсиое; же
лезо-марганцевые: 40 - Ромаm
иин Намень (Найгадатсиое), 41 -
Растайское; марганцевые: 42 -

Натальевсиое, 43 - Rундустуюльское, 44 - Усинское , 45 - Верхнеиочуринское, 46 - Чебол
дагское; колчеданные, иолчеданно-полиметалличесиие зоны: 47 - Среднетерсинсиая, 48 -
Вииторьевсиая, 49 - Rондомсиая (Тургеневсиое, Тельбессиое ыесторождения), 50 - Rоуринс
иая; фосфоритовые: 51 - Талановсиое, 52 - Пурлинсиое, 53 - Белюшское, 54 - Верху
зассиое, 55 - Rызассиое, 56 - Тамальшское, 5 7  - Боградсиое , 58 - Хабзассиое; молибденовые 
(медно-ыолибденовые): 59 - Большецериовное, 60 - Ничкурюпсиое, бl - Агасиырское, 62 - Ип
чульсиое, 6 3  - Тигертышсиое, 6 4  -г. Сор-Герет, 65 - Бейсиое , бб - Саисырсиое (Rамыштинс-

ное) . Условные обозначения главных типов теитонических струtiтур те же, ';!ТО на рис . .._6. 

Скарново-магнетитоные месторождения сложены магнетитом, J гема'
титом, , в резко подчиненном количе�тве - пиритом, пирротином, халько
пиритом, сфалеритом и нерудными минералами - пироксеном, оливи
ном, шпинелью , гранатом, амфиболом, хлоритом, эпидотом,  кальцитом. 
Несмотря на контактово-метасоматическую природу и парагенетическую 
связь с габбро-альбититовыми, диоритовыми, гранитоидными и сиени
тоидными интрузивными комплексами, они проявляЮт приурочеюiость 
к определенным стратиграфическим горизонтам и тектоническим · 
структурам. . 

Важнейшие промытленные скарново-магнетитовые месторождения 
:Кузнецкого Алатау - Таmтагольское, Шерегеmевское; Шалымское, :Ко
чуринское, образующие Кондомекий железорудный район и подробно 
охарактеризованные в работах Н .  А. Батова ( 1935) , В. А. Вахрушева 
( 1959) , В. Г. :Кореля (1961) ,  Ф. Ю. Зейца, О. А. · Моисеевой (1966). 
В. Н .  Шарапова·, В. И. Каминекой (1967) , Л. Г. Горбачева и др. ( 1970) , 
М .  И. Селиверстовой (1971) , Л .  В .  Алабина (197411 19772) , В .  П .  Бондар
ца, М. П. Тараймовича (1974) , М. П. Тараймовича , В. П. Орлова (1974) , 
размещаются в Кондомекой структурно-формационной подзоне,  в Шере
гешско-Таштагольской грабен-синклинали (рис. 8) . Они располагаются в 

мундыбаmской свите среднего кембрил среди базальто-андезито-трахили
паритовых вулканических rropoд,' переслаивающихся ·с туффитами, 'туфо-
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песчаниками, песчаниками, известняками. Промытлепные руды образуют 
пласто- и липзообразпые ·тела,  которые залегают в коптакте осадочио
вулканогенных пород со штоками сиенитов и граносиенитов . 

Севернее Копдомекого района находится группа скарпово-магпети
товых месторождений Ташелгинекого железорудного района - Ак-Таг, 
Тебир-Пель, Мраморное, Монгол , Коп-Тау, Тивергол , Глухариное, Во
дораздельное (рис. 8) . Геологическое строение этих месторождений и их 
минеральный состав паиболее полно отражены в работах Б. М. Тюлюпо 
(19641 .2 ,  1969) , А. В. Мапапкова, Е. Н. Качапова ( 1972) , А. Б .  Шепеля 
(1972) . Месторождения Ташелгинекого железорудного района распола
гаются в Томской структурпо-формациоппой подзоне. Они приурочепы к 
коптакту карбонатных пород терсинекой и вулканических пород колтас
ской (ташелгипекой) свит верхнего рифея - венда и находятся в зоне 
гранитизации и развития штоков диоритов,  граподиоритов и грапосие
питов. 

Вопрос о возрасте скарпово-магпетитовых месторождений Ташел
гипского железорудного района , размещающихся в зоне интенсивного 
смятия и гранитизации пород, является остро дискуссионным и, по данным 
вышепазванных авторов , определяется как раппепалеозойский (средпе
верхпекембрийский) или позднедокембрийский. 

· Севернее Ташелгинекого железорудного района в Золотокитатской 
структурпо-формациопной подзоне, в Тайдонской грабен-синклинали, 
располагается Ампалыкское скарпово-магнетитовое месторождение [Мrрт
вецов , 1958; Бабина , 1969 , Алабин, 19791 ] .  В структурно-формациоппой 
подзоне паряду с Ампалыкским месторождением известн.ы многочислен
ные проявления скарново-магпетитовых руд (рис. 8) и интенсивные маг
нитные аномалии; позволяющие выделить здесь крупный Тайдонекий же
лезорудный район [Алабян, 1967 , 19742 , 19752, 19771; Кирилловский, 
Rамепская , 1975 ] .  

Скарпово-магнетитовые месторождения и рудопроявле·ния · в райвне 
располагаются среди базалыо-апдезито-трахилипаритовых вулкапо
кластических отложений, которые чередуются с туфами, туфопесчан:Иками, 
известняками. Рудные тела на.ходятся в контакте вулканических и кар
бонатных пород с диоритами, гранодиоритами, граносиенитами. Возраст 
рудовмещающих пород и скарново-магнетитовых месторождений уста
навливаетсЯ от -€1 до О включительно. Судя по аналогии геологического 
строения Кондомекого · и  Тайдонского железорудных районов , возраст 
рудовмещающих толщ и основного скарново:-магнетитового оруденения в 
Тайдонском железорудном районе является , как и в Кондомском, средне-
кембрийским. ' 

Рассмотренные скарново-магнетитовые месторождения Кондомского , 
Ташелгинекого и Тайдонского железорудных районов характеризуются 
близким минеральным составом и геохимическими особенностями руд и 
вмещающих пород [Вахрушев , 1959, 1965; Тюлюпо , 1 969; Бабина , 1969) . 
Они занимают единую структурную и тектоническую позицию, т. е. рас
полагаются в единой Золотокитатско-Кондомской структурно-формацион
ной зоне, соответствующей эвгеосинклинальному проL''ибу и участку зем
ной коры фемического типа . Внутренний эвгеосинклинальный прогиб , 
или трог, как подчеркивалось выше, прослеживается по геологическим и 
геофизическим данным на расстояние 500 км при ширине от 5-15 до 
35-40 км и с расriолагюощимися в нем скарново-магнетитовыми место
рождениями образует в н у т р е н н и й (о с е в о й) ж е л е з о р у д
н ы й п о я с Кузнецкого Алатау (рис. 9) . 

Важно подчеркнуть, что в пределах внутреннего железорудного поя
са. паиболее крупные по запасам и перспективам промытленные железо
рудные месторождения размещаются в Шерегешско-Таштагольской (Кон
домекий железорудный район) и в Тайдонской (Тайдонский железоруд-
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Рис .. 9. Главные металлоrени
ческие рудные пояса, зоны. 
Главный железорудный пояс: 1 -
внутренний, 2 - внешний, 3 - же
лезо-марганцеворудная зона, 4 -
марганцеворудный пояс, 5 - фос
форитоносный поле (бассейн), б -
молибденоворудный пояс. Услов
ные обозначения главных типов 
тектонических структур те н;е, что 

на рис. 6 .  

ный район) грабен-синк
линальных структурах , со
ответствующих раннеоро
генным унаследованным 
прогибам, выполненным 
контрастно дифференциро
ванной базальтовой и ниж
ней молассавой сероцвет
ной группами формаций. 

Рассмотренные руд
ные районы располагают
ся в железорудном поясе 
в участках пересечения 
субмеридионального Куз
нецко-Алтайского глубин-

::"· · ного разлома и попереч
ных к нему субширотных 
разломов, образуя рудные 
узлы. 

Западнее внутреннего (осевого) железорудного пояса известны Тель
бесское, Одра-Башское, Сухаринское, Темир-Тауское, Леспромхозное, 
Медвежье, Пыхтун, Мостокал скарново-магнетитавые месторождения, 
группирующиеся в рудные узлы - Тельбесский, Сухаринский, Темир
тауский, Казский, Тазский , составляющие Тельбесский железорудный 
район [Гудков ,  1916;  Усов, 1927, 1933; Поспелов , 1958; Синяков, 1974, 
1 975; Лапин, 1976 ]. Скарново-магнетитавые месторождения Тельбесского 
железорудного района размещаются в одноименной структурно-форма
цианной подзоне, а наиболее богатые по запасам месторождения - в Каз
ской синклинальной структуре (см. рис . 8) . Они располагаются на различ
ных стратиграфических уровнях - в сухаринекой (Rzs - V), усинской 
( €1) , мундыбаmской (€2) свитах в контакте с гранитоидными и сиепитоид· 
ны:ми массивами, представляя собой рудные тела линзо- , пластаобразной 
и :f!еправильной формы [Горелов и др . ,  1973; Алабин , 19741; Кузьмин, 
19741 , 2 ; Синяков , 1975; Яшин, 1979 ] .  Непромыmленная железоруднаf! 
минерализация известна и в ордовикских отложениях [Синяков , 1975 ] .  

· Восточнее . внутреннего (осевого) · железорудного пояса находится 
Терсинекий железорудный район (месторождения Кибрасское, Лавренов
ское, Заповедное, Подхребетное и др.) и группа месторождений и рудо
проявлений в бассейнах речек Усы, Бельсу, Саралы [Гореванов, 1933; 
Монич, 1933; Камаев, Сергеев , 1966; Кирилловский и др . ,  1966; Студен
кип, 1972; Дымкии и др . ,  19742; Мертвецов , 1976; Б-улынников , 1931 ; 
:Sаженов, 1938 ] .  Названные месторождения и рудопроявления разме
щаются в Терсинекой структурно-формационной подзоне, в Канымской, 
Усинской сипклицалях и в Саралинеком блоке (см. рис. 8) . Они приуроче
ны к контактам диоритовых , гранодиоритовых и ш:iагиогранитовых ин
трузивных массивов с осадочно-вулк;шическими породами и располагают
ся среди отложений терсинекой (Rкв) , колтасской (Rz8) , кондомской, 
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капыменой (Rzs - V) , у�инской (-€1) свит, образуя пласто-и люtзообраз
ные залежи. 

Южнее Терсинской, в Ортопекой ( Балыксипской) и в Верхнелебед
екой (Каурчакской) структурпо-формационпых подзонах (см. рис. 8) 
известны скарново-магнетитавые рудопроявления и месторождения Па
руmкипское, Хомутовское, Тихоновское, Верхнекондомское ,  Каурчак
ское, образующИе Верхнелебедекий железорудный район [Железорудные 
месторождения . . . , 1958, 1959 ] ,  и Хайлеольское, Верхне-Шорское (Тас
кыльское) , Изьrх-Гольское месторождения, группирующиеся в Балык
синекий железорудный район [ Николаев, 196 1 ;  Индукаев , 1962, 1972, 
1980; Телешев, 1962; Поляков, 197 1 ;  Курц13райте и др . ,  1974 ] .  Месторож
дения и рудопроявления располагаются в контактовых зонах габбро
альбити:товых , диори:товых и грапитоидных массивов с карбонатно-вул
каногенными отложениями кондомекой (Rzs - V) и усинской (мрасской) 
-€1 свит , залегая в виде линзаобразных и .неправильной формы тел. 

Еще южнее, в Абаканской структурно-формационной зоне, переходя
щей в восточном направлении в Северо-Саянскую структурно-формацион
ную зону, в Западном Саяне находятсg Лизасское и Абаканское скарново.., 
магнетитавые месторождения (см. рис. 8) . Эти месторождения распола
гаются в нижнемопокекой (-€1) и, возможно , в арбатской ( -€2) свитах в 
контакте с интрузивными комплексами габбро-альбититового состава и 
образуют линзо- и штокаобразные рудные тела [Богацкий, Курцерайте, 
1966; Поляков, 1971 ;  Николаев , 1974; Лапин, 1976; Левертов, 1976 ] .  

В рассмотренных структурн,о-формационных подзонах и зонах наря
ду со скарново-магнетитовыми распространены ' осадочио-вулканогенные 
железорудные магнетит-гематитавые месторождения и рудопроявления 
(рис. 8) , на наличие ноторых в Кузнецком Алатау впервые обратили 
внимание И. В. Дербиков [Дерби:ков, 1'939 ; Дербиков ,  Руткевич, 1971 ] и 
Н .  Х .  Белоус ( 1958) . Поисковые, разведочные, эксnлуатационные работы 
и детальные тематические исследования показывают, что осадочио-вулка
ногенные руды не превыmают 10% общих запасов промытленных желез
ных руд региона [Синяков, 1975; Лапин, 1976 ] .  

Осадочно-вулнаногенные руды представлены кремнисто-гематитовы
ми , магнетит-гематитовыми, магнетит-гематиrовыми марганецсодержа
щими, нварц-гематит-магнетитовыми, пирит-пирротин-магнетитовыми, 
колчеданно-магнетитовыми пласто- и линзообразньiми залежами. Они 
размещаются среди амфиболовых , актинолит-альбит-хлорит-серицитовых 
сланцев , базальтовых, андезито-базальтовых порфиритов, липарИтоных 
порфиров , туфов, туффитов ,  пере..слаивающихся с углисто-кремнисто
алевролитовыми сланцами , туфопесчанинами, известняками, доломитовы
ми известняками, доломитами. Рудные тела располагаются среди отло
женИй, соответствующих верхнерифейскому, вендсному, нижне- и средне
кембрийскому стратиграфичесним уровням. Такие руды известны в Тель
бесской структурщ>-формационной подзоне - в Тельбесском железоруд
ном районе, в Сухаринсном и Казсном рудных полях [Дербинов, . 1939; 
Синяков , 1974, 1975 ] ;  в Бийской структурно-формационной подзоне, в бас
сейне рч. Мунжи и Антропа ; в Кожуховской струнтурно-формационной 
подзоне :__ в районе горы Ромаmкин Камень; в Мартайгинекой струнтур
но-формационной подзоне - Нижнетерсинское рудопроявление на водо
разделе речек Нижняя Терсь и Кия , в долине рч. Большой Растай [ Пру
севич, 1973, 1974 ] ,  по рч. Алзас в 750 м выше устья рч. Аленсандровки; 
в Терсинекой структурно-формационной подзоне - в Терсинеком желе
зорудном районе (Сентябрьское и другие рудопроявления) , в бассейне 
рч. Усы [Горелов , 1973; Дымкин, Пругов, 1976; Быч и др . ,  1979 ] ;  в Ор
тонской, Верхнелебедекой структурно-формационных подзонах - в бас
сейне речек Балыке у, Федоровки, Лебедя, Каурчак; в Абаканской струк
турно-формационной зоне - в бассейне речек Толзак , Кизас, Анзас. 
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Таким образом, к западу и востоку от внутреннего (осевого) железо
рудного пояса в Тельбесско-Б�йской, Мартайгипско-Верхнелебедской, 
Абаканской структурно-формационных зонах размещаются скарново
магнетитавые и осадочио-вулканогенные магнетит-гематитавые маргап
цепосные , кварцево-магнетитовые, колчеданно-магнетитавые железоруд
ные месторождения и рудопроявления. Они располагаются в структурно
формационных зонах , соответствующих !$Вешнему эвгеосинклинальному 
прогибу и участку зе:мпой коры фемически-сиалического типа.  Внешний 
эвгеосинклинальпый' прогиб, как подчеркивалось выше, прослеживается 

, 1 западнее и восточнее вн;утреппего па расстоянии 200-500 км при ширине 
10-60 км и с размещающимиен в нем скарпово-магнетитовыми и осадочио
вулканогенными железорудными месторождениями и рудопроявлениями 
образует в н е ш н и й ж е л е з о р у д н ы й п о я с (см. рис. 9) .  

Во внешнем iкелезорудпом поясе проявляется зональное размещение 
железоорудепепия, выражающееся в смене по латерали от границы с вну
тренним железорудным поясом па запад и восток скарпово-магнетитовых 
месторождений -+ колчедаппо-магнетитовыми -+ магпетит-гематитовыми 
марганцепоспыми. 

Во внешнем железорудном поясе, как и во внутреннем, крупные по 
размерам (запасам) железорудные районы и месторождения располагают
ся в унаследованпо-наложенных прогибах и впадинах . Они приурочены 
к узлам пересечения субмеридиопальпых разломов с субширотпыми и к 
полям максимальпого развития плутоно-вулканических породных ассо
циаций. 

Наконец, следует отметить месторождения железных руд, известные 
в Батеневской структурно-формациопной подзоне, соответствующей гео� 
синклинальному поднятию и участку qемной коры сиалического типа 
(см. рис. 8) . R ним относятся скарново-магнетитавые месторождения Тей
ское, · Абагас, · Ельген-Таг, образующие Тейский железорудный район 
[ Баженов, �юз ,  1931 ; Дербиков , 1935, 1938; Семенов, 1974; Долгушин, 
Микубаев , 1976; Rорель, Перфильева , 1977; Алабин, Долгушин , 19781 , 2  ] .  
Эти месторождения располагаются в Тейскьй наложенной синклиналь
ной структуре, в отложениях мартюхинекой (Rzs) и тейской ( €2 - О?) 
свит в контакте со штоками граносиенитов , сиенитов , гранодиоритов и 

· образуют линзо- и пластаобразные тела . 
В Батеневской структурно-формационной подзоне известны также 

незначительные по размерам скарново-магнетитавые месторождения и ру
допроявления Самсон, Камыштидское и другие, располагающиеся в кон
тактах гранитоидных плутонов с вулканогеппо-осадочщ:.Iми породами 
позднего докембрия и кембрил [Кузнецов, 1929; Семенов, Андреев , 1968; 

· Rурцерайте и др . ,  1974 ] .  . 
Структурный анализ размеЩения месторождений железных руд в 

Батеневской структурпо-формациопной подзоне показывает, что они рас
полагаются вблизи границы со структурпо-формациопными зонами, 
соответствующими внешнему эвгеосипклипальному прогибу, или на про
должении эвгеосипклипальпых стру.ктур , вклинивающихся во впутри
rеосипклипальное поднятие. Иными словами , месторождения железных 
руд, располаrающиеся в геосинклинальнам поднятии, соответствующем 
участку земной коры спалического типа,  находятся в пределах затухания 
и выклинивания внешнего эвгеосинклинального прогиба фемически
сиалическоrо типа земной коры. При этом богатые по запасам промышлен
ные железорудные месторождения располагаются в раннеорогенных на
ложенных прогибах · и впадинах . 

Месторождения железных руд в геосинклинальнам поднятии по 
вещественному составу, петро- и геохимическим особенностям [Вахру
шев, 1965; Поляков, 1971 ] аналогичны месторожДениям в эвгеосинкли
нальном проrибе, с развитием которого щш связаны структурно И rенети-
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чески. Это обстоятельство позволяет нам включить их в состав внешнего 
железорудного пояса (см. рис. 9) . 

Итак , анализ структурно-пространственного размещения железоруд
ных районов и месторождений Кузнецкого Алатау приводит к следующим 
выводам. 

1 .  Главные железорудные месторождения Кузнецкого Алатау разме
щаются в геосинклинальных тектонических структурах. 

2 .  Месторождения располагаются во внутреннем и внешнем эвгео
синклина�ьных прогибах , соответствуюЩих . фемическому, фемически
сиалическому типам земной коры и представляют в н у т р е н н и й 
(осевой) и в н е ш н и й ж е л е з о р у д н ы е п о  я с а ,  которые в со.с 
вокупности образуют Г л а в н ы й ж е л е з о р у д н ы й п о я с Куз
нецкого Алатау (см. рис. 9) . 

3. Единичные железорудные месторождения , располагающиеся во 
внутригеосинклинальнам поднятии, находятся на границе с внешним эв
геосинклинальным прогибом, непосредственно на структурном вы�лини
вании последнего, что с учетом глубинного строения земной коры сви
детельствует о структурной и генетической их связи с развитием эвгео
синклинального прогиба и принадлежности к Главному железорудному 
поясу. 

4. В пределах Главного железорудного пояса максимальные по запа.:. 
сам месторождения железных руд размещаются в р а н н е о р о г е н н ы х 
унаследованных , унаследованно-наложенных и на.тюженных прогибах 
и впадинах. 

_ 5. Во внутреннем железорудном поясе размещаются максимальные 
по размерам (запасам) рудные месторождения скарново-магнетитового 
формацианнога типа . _ 

6. Во внешнем железорудном поясе размещаются :меньшие по разме
рам (запасам) железорудные месторожденйя снарново-:магнетитового и 
осадачно-вулканогенного формационных типов. '7 .  Рудные районы в железорудном поясе располагаются в узлах п!:!ре
сечениЯ: субмеридионального Кузнецко-Алтайского глубинного разлома 
и поперечных к нему субширотных сквозных глубинн-ых разломов , обус-:
ловивших в совокупности участки максимальной проницаемости земн?й 
коры и развитие в них рудно-маг:матичес:ких железаносных систем. 

8.  "У стаiiовленные за:кономерности размещения железоруД'ных место
рождений в геосин:клинальных те:ктоничес:ких етру:ктурах Кузнецкого 
Алатау типичны для геосин:клинальных систем Алтае-Саянс:кой с:кладча
той области, "Урала, Казахстана , Кав:каза [Поспелов, 1957, 1958; Хачатурян, 
1958; Овчинни:ков, 1960; Кашкай, 1965; Дым:кин , �966 , 1980; Поляков , 197 1 ;  
Ба:клаев , 1973, 1978;- Бекмухаметов, 1978 ] .  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАРГАНЦЕВЫХ РУД 

В Кузнец:ком Алатау находится :крупное "У синс:кое мест.орождение 
марганцевых руд, подробно охара:ктеризованное в работах К. В. Радуги
на ( 1939, 1941 ) ,  А. Л .  Дедина ( 1947) , А. С. Мухина , П .  П. Ладыгина 
(1957) , Е .  А. Ссжоловой (1960, 1961 , 1980) , И. М. Баренцава [Варенцов, 
Формозова,  1962 ] ,  Ю . А.  Ходока :и др. (1966) . Оно размещается в Тер
с:инс:кой струнтурно-формац:ионной подзоне,- в "У с:инс:кой с:ин:кл:инальной 
структуре (см. рис. 8) . Месторождение приурочено к осадочно-вул:кано
генным отложениям усинс:кой свиты ( -€1) и располагается в участ:ке фа
циального перехода осадочно-вулканог.енных пород в осадочные. В север
ном фланге рудного поля совместно с :кремнистыми сланцами и известня
ками развиты базальтовые, андезито-базальтовые порфириты, липарито
вые порфиры, туфы порфиритов и порфир'ов, туффиты, :которые в южном 
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направлении замещаются кремнисто-карбонатными породами [Хоментов
ский, 1960 ] . . 

Основание рудоносной пачки в рудном поле сложено светлыми и 
темными известняками, которые вверх по разрезу сменяются серыми 
и темно-серыми известняками с прослоями известково-кремнисто-слюдис
тых марганцовистых сланцев ; пирротиновых , · пирротин-пиритовых, ро

.дохрозитовых и манганокальцитовых руд, образующих пласты мощностью 
от 2-5 до 64 м ,  протяженностью по простиранию до 1000 м. Рудоносная 
пачка достигает мощностИ 120-300 м и прослеживается по простиранию 
с севера на юг на расстояние 4 ,5  км. Перекрывается она белыми и серыми 
известняками. :Компоненты в рудных телах содержатся в следующих ко
личествах ( %  ) :  марганец от 5-'10 до 20-32; железо 4 ,5-6,6; фосфор 
0 , 1 -0 ,35; сера 0 ,5-1 ,0; магний 3 ,0-3,5;  барий 0 , 1 -0,5;  титан 0 ,5-1 ,0; 
окись алюминия 1 ,0-2,0; окись кремнезема . 12 ,0-20,0 [Мухин , Лады
гин, 1957; Ходак и др . ,  1966 ] .  

В · Терсинекой структурно-формационной подзоне в верховьях речек 
Белой Усы, Черного Июса , Бельсу известны рудопроявления марганца в 
отложениях терсинекой (Rкв) , колтасской (Rzs - V) и усинской ( -€1) 
свит, представленные пироксен-родонитоВЫ!\IИ, манганокальцитовыми с 
пирротином и пиритом рудами. Руды залегают среди кремнисто-ка-рбо
натных и вулкано-кластических пород в виде малых по мощности (0,5-
2,5 м) и протяжеююсти пластов с содержанием ( % ) :  марганца от 1-5 до 
10;  железа от 2 ,5-5,0 до 25; фосфора 1 ,0-4,5; окиси кремнезема 26-78 
[ Быч и др . ,  1975; Миртова, 1978; Миртов , Тарасова, 1980 ] .  

· В Мартайгинекой структурно-формационной подзоне располагается 
Саянзасское рудопроявление марганца , в верховьях одноименной речки . 
Оно приурочено к осадочио-вулканогенным породам кондомекой свиты 
(Rzs - V) . Марганцовистые кальцифиры .и силикатно-карбонатные мар
ганцевые руды (родонит, манганокальцит, реже родохрозит) образуют 
небольшие по мощности прослои среди мраморизованных известняков, 
переслаиsающихся с амфибол-полевошпат-хлорит-серицитовыми сланца
ми. Мощность рудоносной пачки достигает 100 м, по простиранию она 
проележена на 1 км. Среднее содержание компонентов в силикатно-кар
бонатных рудах ( % ) :  марганца 12-30; фосфора 0 ,01 -0,32;  железа 2-4; 
серы 0 ,2-2,0;  в марганцовистых кальцифирах содер1н:ание марганца 
5-1Q [ Прусевич, 1973 ] .  

· 

Rак отмечалось выше , в Мартайгинекой структурно-формационной 
подзоне изв�стно Нижнетерсинское гематит-магнетитоное марганецсодер
жащее рудопроявление, приуроченное к отложениям кондомекой свиты 
(Rzs - V) . Содержание марганца в гематит-магнетитоных рудах колеблет
ся от 1 до 13% . В поле развития гематит-магнетитоных руд встречаются 
маломощные (3 ,5 см) и невыдержанные по простиранию линзовидные 
прослои гаусманитовых руд с содержанием марганца 55-65 % [ Прусе
вич, 1974 ] .  Марганцевая минерализация в отложениях верх�ерифейско
го,  вендского, нижнекембрийского стратиграфических уровней в Мар
тайгинекой структурно-формационной подзоне известна также в бассейне 
речек Rундусуюла ,  Rийского Шалтыря,  Натальевки и др. [Алабян, 196.62; 
Васильев и др . ,  1974; Миртов, Тарасова ,  1980 ] .  

В :Кожуховской структурно-формационной подзоне марганцевое ору
депение совместно с кварц-гематитоным находится в районе горы Ромаш
кин :Камень и к северу от нее. Здесь в осадочио-вулканогенных отложе
ниях венда - нижнего кембрил в контакте липаритовых_ (фельзитовых) 
туфов с известняками залегают силикатно-карбонатные марганцевые ру
ды с содержанием ( % ) :  марганца 10-20, железа 15-35. Они образуют 
пласты значительной протяженности и мощности. 

Чеболдагское ,  Вирюлинекое рудопроявления силикатно-карбонат
ных марганцевых руд и многочисленные безымянные рудопроявления 
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окисленных марганцевых руд известны в бассейнах речек Мунжи, Селезня, 
Маймы , Иши. Эти рудопроявления располагаются в Бийскоij: структурно
формационной Подзоне в осадочно-вулканогенных отложениях спасской, 
или енисейской (баратальской) , серии (Rкв) и мунжинской (манжерок
ской) свиты (Rzs --;- V) . 

Рудопроявления марганца известны также в Мрасской (водораздел 
речек Пызас :__ Толзак) , Батеневской (Тамалыкское, Инейское , Багзас
ское и др .) структурно-формационных подзонах . Они размещаются в от
ложениях мартюхинекой (Rz5) , белкинекой (V) , усинской (€1) свИт и об
разуют пласты мощностью от 1 -2 до 5-10 м ,  редко до 20 м, протяжен
ностью 0,5-3,0 км с содержанием ( % ) :  марганца от 1 -3 до 7-12;  железа 
2 ,5-6,0; фосфора 0 , 1 -0,2;  кремнезема 24-54 [Бровков , 1969 ; Еровков 
и др . ,  1970; Мкртычьян и др . ,  1979 ] .  Эти рудопроявления находятся на 
границе названных подзон с Терсинской, Ортонской, Кондоменой струк
турно-формационными подзонами , Абаканской (Северо-Саянской) зоной 
и приуроче'ны к участкам фациальной смены вулканических пород оса
дочными. Иначе говоря, они располагаются в локальных структурных 
зонах внлинивания эвгеосию\ЛИI-rального прогиба в Геосинклинальное 
поднятие. 

Аналиэ- пространствеиного размещения :иа рганцевых руд показы
вает, что У синекое месторождение и многочисленные перспективные 
рудопроявления марганца размещаются в позднедокембрийских и в ран
непалеозойских отложениях . Они сформировались в собственно геосин
нлинальный этап , по времени образования соответствуют зрелой стадии 
развития геосинклинали и максимальному проявлению базальтоидного 
дифференцированного вулканизма . При этом на примере Усинского мар
ганцевого месторождения и ряда рудопроявлений можно полагать, что 
формирование их происходило в локальных участках из трещинных тер
мальных (газово-гидротермальных) источников в период затухания 
(прекращения извержения) вулканических аппаратов. Рудные компонен
ты осаждались и концептрировались па дне морского бассейна па геохи
мических барьерах, каковыми являлись нарбонатные породы. В раннеоро
генный этап развития региона в связи с внедрением рапнепалеозойсних 
габброидных и гранитоидпых интрузивов и проявлением рапнеорогеппо:rо 
зонального метаморфизма осадочно-вулнаногенные (в том числе гидро
термально-осадочные) марганцевые руды были частично метаморфизова
ны с перераспределением и переотложением рудного вещества . Признаки 
метаморфического иреобразования марганцевых руд - частичное пере
распределение рудного вещества,  перенристаллизация марганцевых ми
нералов -и вмещающих пород, наличие марганецсодержащих нальцифи
ров , пиронсенов , гранатов - наблюдаются в Усинсном месторождении , 
в рудопроявлениях марганца и отмечаются всеми исследователями, изу
чавшими их [Ходан и др . ,  1966; ПрусевиЧ, 1973, 1974; Мкртычьяп и .р:р . ,  
1 979 ; Миртов , Тарасова , 1980 ] .  

Месторождения и рудопроявления ма ргапца размещаются в струк
турпо-фuрмациоппых зонах, соответствующих внешнему эвгеосинкли
пальному прогибу и участну земной норы фемически-сиалического типа , 
где занимают определенную пространствеиную позицию. Они располага
ются в к раевой части прогиба на границе с fеосиннлинальным поднятием 
и тем самым завершают латеральный ряд рудных формаций эвгеосинкли
нального прогиба от внуrренней н внешней зоне : м а г н е т и т- г е м а
т и т о в а я -+  м а р г а н ц е в а я .  , В связи с тем, что формирование 
эвгеосинклинального прогиба контролировалось развитием Кузнецко
Алтайского, глубинного разлома и оперяющими его разломами, постепенно 
затухающими в геосиннлинальном поднятии , размещение марганцевого 
оруденения четко контролируется разрывными нарушениями. Проявления 
марганца в Мрассной , Батеневеной структурно-формационных подзонах , 
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со6>тветствующих геосинклинальному поднятию, располагаются на гра
нице с внешним эвгеосинклинальным п}югибом, в участках выклинивания 
его локальных структур . Поэтому, несмотря на nространственное распо
ложение nроявлений марганца в геосинклинальном поднятии, они струк
турно и генетически связаны с развитием эвгеосинклиналь:ЕJого прогиба.  

Таким образом, месторождения марганцевых руд размещаются во· 
внешнем эвгеосинклинальном прогибе, соответствующем участку земной 
коры фемически-сиаJшческого типа,  прослеживаются с юга на север на 
расстояние 200-500 км и образуют самостоЯтельный марганцеворудный 
пояс, параллельный Главному железорудному поясу Кузнецкого Алатау 
(см. рис. 9). в·ажно подчеркнуть, что рассмотренные закономерности 
размещения марганцевого оруденения в геосинклинальных струнтурах 
Кузнецко�;"о АЛатау аналогичны закономерностям размещения марганце
вого оруденения в разновозрастных геосинклинальных-· системах Алтае
Саянской, Обь-Зайсанской скЛадчатых областей, Урала, Казахстана и в 
други1 геосинклинальных системах Урало-Монгольского складчатого поя-· 
са [Хоментовский, 1 960; Б ровнов, 1 969; Еровков и др. ,  1970; Гаври
лов, 1972; Варенцов, Рахманов, 1 974; Рахманов, 1974; Кулиш, 1980� 
Марганцево-железисто-кремнистая . . .  , 1981; Геология и геохимия . . .  , 1982] . 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВЫХ РУД 

Фосфоритовые месторождения Кузнецкого Алатау - Белкинское, 
Колзассное, Мрасское, Кабырзинсное, Пурлинское, Тамалыкское, Бог
радекое и др. - получили подробную характеристику в работах 
А.  Н. Сухариной и др. (1961) ,  Г .  И. Спандерашвили (1962) , Г.  И. Бушин
екого (1966) , Ю. В. Миртова, С. М. Тарасов.ой (1971 ) ,  А. К. Мкртычьяна 
(1974) , В .  И .  Фоминекого (1970, 1 974) и в книгах - <<Фосфоритоносность 
древних отложений Алтае-Саянской снладчатой областИ>> (1968) , <<Фосфо
ритоносные формации юrа Сибири>> (1972), <<Фосфориты и апатиты СибирИ>> 
(1980) . По материалам этих авторов и нашим личным анализируются гео
логическое строение и струнтурвое размещение месторождений· фосфори
тов. Месторождения и рудопроявления располагаются в Мрасско-Батенев
сной структурно-формационной зоне (см. рис. 8) .  Они приур()чены н нрем
нисто-нарбонатным породам белкиненой свиты, ноторал залегает на доло
митах западносибирсной и мартюхИненой свит верхнего рифея и перен,ры
вается археоциатовыми известнян.ами усинсной свиты нижнего нембрин . 
Вместе с тем рудопроявления фосфоритов встречаются в отложениях ка
бырзинского (Rнв) , западносибирСI{ОГО (Rzs) и усинсного (€1) страти
графичесl{ИХ горизонтов. 

Белl{инсное месторождение фосфоритов, состоящее из участнов Бел
J{а,  Нымзас, Онзас, Курлан, Пызас, находится в юго-западной . qасти 
Мрассной струl{турно-формационной подзоны. В основании разреза место
рождения залегают серые слоистые доломиты, нередl{о фосфатные, с со
дерrканием Р205 от 0 ,5  до 30 % .  Выше залегает продуl{тивная фосфорито
носвая пачна мощностью 120-400 11-1, прослеживающаяся на 8 J{M, сложен
ная фосфатоносными доломитами, доломитистыми известиянами с пласта
ми фосфоритов. Последние не выдержаны по простиранию и передно заме
щаются фос,фатными I<арбонатными породами. Количество пластов фос
форитов на месторождении ноJ1еблется от 2-7 до 30, мощность их изме
няется от 1 до 56 м, составляя в сумме 96 м. Содержание Р205 в пластах 
фосфоритов :Колеблется от 5 до 25 % ,  в среднем составляет 8 ,5-12,3 % .  

Фосфориты Белниненаго месторождения по струнтурно-тенстурным 
особенностям разделяются на тонконристалличесние слоистые, бреl{чие
видные и бренчиевые. Разновидности фосфоритов не образуют отдельных 
пластов, а сменяют постепенно друг друга; по вещественному составу о.ни 
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карбонатные с содержанием ( % ) :  Р205 - 5-25; СаО - 40-50; MgO -;-
4,5-12,2 .  

Геологическое строение остальных месторождений фосфоритов Мрас
, ской структурно-формационной подзоны - Колзасского, ·Мрасского, Ка
бырзинского, Пурлинского - аналогично Белкинскому. На Колаасском 
месторождении фосфоритоноспая пачка мощностью 100-350 м про<;ле
живается на рас'стояние 10 км. В ней выявлены пласты фосфоритов мощ
ностыо 2-5 м с содержанием Р205 - 5 - 10 % .  На Мрасском месторожде
нии фосфоритоноспая пачка :мощностью 80-250 м проележена на расстоя
ние 5 к:м с. единичными пластами фосфоритов мощностью до 50 м и содер
жанием Р205 5 -20 % .  На Пурлинском месторождении в рудоносной пачке 
мощностью 2 ,5  м и проележеиной на 1 км наряду с карбонатными развиты 
прослои кремнистых пород и кремнистые фосфориты с содерirшнием Р205 
от 7 " 7  до 3 1 ,8 % .  

Широкое площадное развитие в М расекой структурно-формационной 
подзоне месторождений и рудопроявлений фосфоритов, ;приуроЧенных к 
белкинекому стратиграфическому горизонту вендского возраста, поЗво
ляет выделить здесь крупный перспективный фосфоритоноевый рудный 
район [Сухарина, 196 1 ;  Спандерашвили, 1962; Фосфориты и апатиты Си-
бири, 1980 ] .  ' 

Тамалыкское месторождение фосфоритов расположено в Батеневской 
струrtтурно-формационной подзоне в междуречье Теренсу - Ассук. 
В основании разреза месторождения залегают пиритизированные углисто
глинисто-кремнистые сланцы, чередующиеея с пропластками известня
ков, доло11щтов, базальтовых порфиритов и их туфов [Мкртычьян, 1 974 ] .  

Рудоносная пачка :мощностью 80-220 м и протяженностью 10-12 км 
сложена известняками, доломитами, углисто-глинисто-кремнистыми 
сланцами с пЛастами кремнистых, кремнисто-карбонатных и карбонатных 
фосфоритов с содержанием Р205 от 10 до 22 % .  Мощность пластов колеб
лется от 2 до 12 111, достигая в сумме 24 м. 

Продуr<тивная пачка перекрывается углисто-кремнисты11ш nиритизи
рованными сланцами и рассланцованными базальтовыми порфиритами. 

Бqг.радсr<ое рудопроявление фосфоритов расположено в северо-восточ
ной части Батеневской структурно-формационной подзоны к северу от 
пос. Боград. Рудоносная пачка мощностью 250-300 м сложена доломита
ми и известковисты:ми доломитами с прослоями черных кремней и извест
няков. К кремнистым прослоям приурочены невыдержанные по прости
ранию пласты фосфоритов мощностью 3-6 м с содержанием Р 20 5 от 2-7 
Д О  10-15 % .  

Ряд рудопроявлений фосфоритов в вулканогенно-осадочных отложе
ниях белкинекого стратиграфического уровня известен в Восточномар
тайгинекой структурно-формационной подзоне [Миртова, 1978 ] .  

Проявлещш фосфоритов известны также в Мартайгинекой и Тер
синекой структурно-формационных подзонах, r:де приурочены к участкам 
развития карбонатных пород. Они располагаются среди отложений ка
бырзинского (Rив) , западносибирского (Rzs) , белкинекого (V) и усинско
го (-€1) стратиграфичесrшх горизонтов. В Мартайгинекой структурно-фор
мацпонной подзоне к ним относится Талановекое рудопроявление в бас
сейне рч. Талановой, левого притока р. Кии [ Попов, 1971 ]; в Терсинск'ой 
структурно-формационной зоне ....,.... Белоусинское,, проявление фосфоритов 
в �· синеком марганцевом месторождении и др. [ Фосфоритоносность; . .  , 
1968; Миртов и др. ,  197 1 ;  Миртова, 1 978; Фосфориты и апатиты . . . , 1 980 ] .  

Фосфоритовые руды, I<ак и марганцевые, в I-\узнецком Алатау рас
полагаются в позднедокембрийских и раинепалеозойских отложениях. 
Они сформировались в геосинклинальвый этап, по времени образования 
соответствуют зрелой стадии развития геосинклинали и максимальному 
проявлению базальтоидного дифференцированного вулканизма . Синхрон-
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ность проявления во времени базальтаидиого дифференцированного вул
канизма, марганцевых и фосфоритовых руд позволяет считать их пара
генетическими образованиями. Об этом прежде всего свидетельствует 
совместное нахождение вулканических пород и марганцевых руд в Тама
лыкеком фосфоритовом месторождении и ряде рудопроЯвлений фосфоритов 
[Мкртычьян, 1966, 1974; Еганов, 1968; Смилкстын, Суховерхова, 1969 ] ;  
вулканических пород и фосфоритовых руд в марганцевых рудопроявле
ниях и в Усинско111 месторождении [Алабин, 1966; Миртов, и др. , 1971 ] .  
На связь фосфоритов с геосинклинальным магматизмом в Кузнецком Ала
тау обращали внимание В .  В .  Х оментовсний (-1960),  А. О. Смилнстын и др. 
( 1967, 1969), Э. А .  Еганов (1968) , Г.  Н. Еровков и др. ( 1970) , Г .  А .  Конов 
и В. С .  Чувюшн (1978) .  В ажную роль вулнанизма в формировании гео
синнлинальных фосфоритов подчернивали Н. С. Шатсний (1955, 1960) ,  
впоследствии К.  К .  Зеленов (1972), Н .  Г. Броденан (1974) , Р .  Н .  Валеев 
и др. (1979) . 

Описанные выше месторо;-ндения фосфоритов завершают едины й ла
теральный парагенетический ряд рудных формаций геосинклинали Куз
неЦI{ОГО Алатау, соответствующих собственно rеосинклинальному этапу 
развития и расnолагающихся от эвгеосиннлинального прогиба к геосинк
линальному поднятию: м а г н е т и т - г е м а т и т о в а я -+  м а р г а н ц е
в а я -+ ф о с ф о р и т о в а я .  Рудные формации ассоциируют с геологи
ческими формациями: липарито-базальтовой -+ терригенно-зеленосланце
вой (осадочно-вулканогенной) -+ кремнисто-карбонатной. Такой ряд фор
маций полностью соответствует формационному ряду, установленному 
R-. С. Шатсним ( 1955) для палеозойской геосинклинали Урала. Различие 
заключается лишь в том, что, по Н .  С. Шатскому, фосфориты на Урале 
ассоциируют с отдаленной кремнистой формацией, в Кузнецком Алатау -
с кремнисто-карбонатной. 

Все это прзволяет нам говорить о том, что основным фантором, обус
ловившим формирование месторождений фосфоритов в зрелую стадию 
(R zs - -€1) развития геосинклинали Кузнецкого Алатау, был базальто
вый дифференцированный магматизм. Не рассматривая физико-хими
чесних и других условий образования фосфоритов и не отрицая прямой 
роли вулнанизма в их формировании, считаем необходимым подчеркнуть, 
что сам процесс геосинклинального базальтаидиого дифференцированного 
магматизма и прежде всего подводного вулканизма с его газово-гидротер
мальными пронаводными создавал в морсной среде геохимичесний ба
рьер, на границе с ноторым происходило осаждение и нонцентрация 
фосфора в riарагенезе с магнием и нремнием из вод онеансного бассейна. 
В конечном итоге рассмотренный выше материал показывает, что гео
синклинальвый базальтоидный магматизм прямо и (или) косвещю влиял 
на формирование фосфоритоноеной кремнистО-I{арбонатпой формации 
и месторождений фосфоритов Кузнецкого Алатау. 

Действительно, все главные месторождения и перспективные рудо
проявления фосфоритов КузнеЦI{ОГО Алатау размещаются в Мрасско
Батеневской структурно-формационной зоне, соответствующей внутри
геосинклинальному поднятию или учас1·ку земной коры спалического 
типа. Эта тектоническая структура, как показано выше, сформировалась 
в зрелую стадию развития геосинклинали и характеризовалась спокой
ным тектоническим режимом, приближавшимен к миогеосинклинальноl\:tу, 
·В отличие от эвгеосиш{линального режима развития геосиннлинального 
прогиба. Поэтому, естественно, можно полагать, что в геосинклинальнам 
поднятии благоприятными локальными структурами для формирования 
максимальной концентрации фосфоритов являлись прогнутые участки 
или морские проливы , сложенные доломитами, со стабильной цирi{уля
цией морской воды, насыщенной фосфатным веществом, поступавшим как 
из океанического бассейна ,  так и из эвгеосинклинального прогиба.  Поэто-
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му и обращает на себя внимание тот факт, что во внутригеосинклинальном 
поднятии Кузнецкого Алатау фосфоритовые месторождения и рудопрояв
ления прослеживаются параллельна эвгеосинклинальному прогибу на 
расстояние более 250 км и образуют обширный ф о с ф о р и т о н о с
;н ы й р у д н ы й п о я с или б а с с е й н .  

Закономерная приуроченность фосфоритовых руд Кузнецкого Алатау 
к внутрИгеосинклинальлому поднятию является характерной и для дру
гих геосиюшиналь.ных систем �трало-Монгольсного снладчатого пояса 
[Шатский, 1955; Гиммельфарб, 1958; Бушинский, 1966; Красильнинова, 
1966, 1973; Ег.анов, 1968; Бродсная, ИЛьинская, 1970; Юдин и др. , 1970; 
Ильин, 1973; Смирнов, 1973; Осонин, 1979; Фосфориты и апатиты Сибири, 
1980 ] ,  что в конечном итоге и определяет направление поиснов промыш� 
ленных месторождений фосфоритов в рассматриваемом регионе. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТЫХ РУД 

Геологичесное строение, минеральный состав, геохимичесние, морфо
логические особенности золоторудных месторождений Кузнецнога Алатау 
и их связь с интрузивными компленсами подробно рассмотрены в моно
графиях А. Я .  Бу.irынникова ( 1948) , В. А. Вахрушева (1972) , Ю. Г. Щер
банова (1974) и в ряде работ Л. В. Алабяна,  В. И. Баженова, П. С. 
Бернштейна,  А. В. Бозина,  С. С.  Боришанской, В. А.  Булыннико
ва, Б. Д. Васильева, В. А. Врублевского, А. И. Гончаренно, 
С. С. Ильенка ,  Д. И. Калиннинова,  А. Ф. Коробейнинова , Л. В. Ли , 
Н .  А .  Охапкина , К .  Р .  Рабиновича, Н .  А. Розановой, Н .  В .  Росляновой, 
Д. А .  Тимофеевского, А. М.  Хазагарова и др. Вместе с тем вопросы nро
странствеиного размещения золотого оруделения в конкретных тиnах тен
тоничесних струнтур ,  связь их с магматическими формациями и с глубин
ным строением земной коры остаются еще недостаточно разработанными. 

Золоторудные месторождения и рудопроявления Нузнецi,ого Алатау 
обнаруживают пространствеиную и генетическую связь с верхнерифей
скими .и нижнекембрийсними габбро-диорит-диабазовыми, плагиогранито
габбровыми и с раинепалеозойсними гранитоv;цны:ми интрузивными номп
лексами [А'лабин, 19762, 1981 ]. Габбро, :rаббро-диабазы, дИабазы, габбро
диориты, диориты и плагиограниты , с ноторыми ассоциирует золоторуд
ная минерализация, слагают дайки, силлы, штоки и реже акмолиты. 
Размещение их нонтролируется разломами, в связи с чем интрузивы рас
полагаются среди интенсивно дислоцированных и рассланцаванных вул
каногенно-осадочных пород и имеют отчетливо вырюненную линейную 
ориентировi'У· Вмещающие интрузивы породы выделяются в спиллит
диабазовую, кератофиро-диабазовую · (Rкв - V) ,  липарпт-базальтовую 
и терригенно-зеленосланцевую (V - -€1) формации. Габбро,  габбро-диа
базы , диабазы, габбро-диориты, диориты·, плагиограниты обнаруживают 
тесную пространственную, петрографическую и геохимическую связь с 
вулканическими породами этих формаций. Для них характерно высокое 
содержание двуокиси титана, глинозема, полевотпатовой извести, элемен
тов-прямесей группы железа и незначительное содержание щелочей при 
резком преобладании натрия над наJшем. По петрохимичесному составу и 
струнтурно-тектоническому положению золотоносные габбро, габбро-диа
базы, диабазы,  габбро-диориты , диориты, плагиограниты выделяются в 
собственно геосинклинальные габбро�диорит-диабазовую и плагиограни
то-габбровую формации, по нлассификации Ю.  А .  Кузнецова (1964) . 
Золоторудная минерализация, ассоциирующая с интрузивными комплек
сами габбро-диорит-диабазового и плагиогранито-габбр'ового формацион
ных типов, представлена пиритом, пирротином, хальнопиритом, сфале
ритом, реже галенитом, образующими вкрапленность вплоть до сливных 
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руд типа колчеданных залеiКей в интрузивных и во вмещающих вулкани
ческих зеленосланЦевых и в углисто-глинисто-кремнистых породах. Зо
лото находится в сульфидах в виде мельчайшей эмульсионной вкраплен
ности. Кварцевые жилы и прожилки ветречаются редi{О. Они представ
лены нварцем с единичными з�рнами роговой обмаНJ{И, альбита, карбона
тов и сульфидов - пирита, пирротина, халькопирита, �фалерита, гале
пита и самородного золота.  Золоторудная минерализация этого типа от
носИтся н з о л о т о с о д е р ж а щ е й  к о л ч е д а н н о й и н о л
ч е д а н н о - п о л и м е т а л JI и ч е с н о й рудным формациям. 

Собственно золоторудные месторождения :Кузнецкого Алатау прояв
ляют связь с раинепалеозойскими гранитоидными массивами. Такие мае., 
сивы имеют пестрый петрографический состав и зональное строение. 
Центральные части их сложены гранодиоритами, адамеллитами, гранита
ми; нраевые - тоналитами, нварцевыми диоритами, сиенито-диоритами, 
сиенитами, монцонитами, диорита:ми. Породы связаны пqстепенными пере
ходами, 1\Iен.;ду отдельными петрографичесiшми разностями, слагающими . 
нраевые и ядерные части массивов, наблюдаются фазовые взаимоотноше
ния. В гранитоидных массивах встречаются останцы вмещэ,ющих пород, 
в том числе габбро, габбро-диоритов, пиi:юксенитов, перидотитов, в раз
личной степени гранитизированных и представляющих собой догранитоид
ные самостоятельные формацяоиные - типы. Сами гранитояды проявляют 
зависимость состава от состава вмещающих толщ. В случае размещения 
их среди базальтовых вулканических пород они приобретают диорит
гранодиоритовый состав, в толщах с вулканоrенно-терригенно-I{арбонат
ны!lr разрезом состав их изменяется от гранодиорит-гранитового до rраво
сиенитового. Характерным для химизма золотоносных гранитоядов ре
гиона является преобладание натрия над калием. :Кан подчеркивают мно
гие исследователи, этот призню\ является щюьма важным для золотонос
ных гранитоядов других геосиннлинальвых систем Советсного Союза 
[Билибин, 19591; Булыввиков, '1948; Изох, 1976, 1 978 ] .  Формирование 
гранитоядов происходит в ранвеорогенный этап развития геосинклинали, 
а становление их завершает стабилизацию подвижных Зон. Все эти вместе 
взятые признаки свидетельствуют. о принадлежности данных пород к фор
мации гранитоидных батолитов пестрого состава [:Кузнецов, 1 964; :Кузне
цов и др. , 1971 ] .  

Золоторудвые месторождения, ассоциирующие с описанными гра
нитоидами, харюперизуются разнообразием морфологических типов, 
различным положением по отношению к интрузивам, многостадийностыо 
минералообразования и мноrомИнерал;ьным составом. Среди морфологи
ческих типов преобладают кварцевые и кварцево-карбонатные жилы, сис
темы жил, реже распространены зоны минерализации, Штокверки и руд
ные ·тела неправильвой формы, характерные для метасоматических зале
жей и скарнов. Жилы, системы жил и штокверi{И размещаются в са1шх 
материнских гранитоидных массивах, их сателлитах и, в удал!:Jвных от 
интрузивов · :Вмещающих вулканогенных и вулнаногенно-осадочных тол
щах. Кварцевые золоторудные жилы четiи проявлены в однородных по 
составу алюмо-силикатных породах, при выходе из которых в карбонат
ные сменяются :метасоматичесf\ими телю.:rи неправильной формы и изме
няют минеральный состав. 

Рудные минералы в месторождениях представлены uиритом, арсено
пиритом, хальнопиритом, сфалеритом, галенитом, молибденитом, шеели
то:�f; пирротином, тетраэдритом, теннантитом, висмутином, золотом, 
из нерудных - распространены кварц, в резно подчиненном нолячестве 
нарбона ты, эпидот, хлорит, серицит, актпволит, апатит, цирнон, тур
малин. 

Наряду с кварЦево-жильными в генетической связи с гранитоядами 
широк<:> распространены золото-снарновые_ месторождения. Среди золото-
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рудных сr<арньв nреобладают гранат-кальr(итовые,. гранат-диопсидовые, 
tранат-пироr�сен-магнетитовые, волластонитовые разности. Состав рудных 
минералов в сr<арновых месторождениях такой же, как и в кварцево-жиль
ных, что лишний раз подчеркивает их генетическое родство. 

Околожильные изменения в месторождениях выражаются в берези
rизации и в лиственитизации вмещаlj)щих пород. 

· Зол'оторудные месторождения, -ассоциируrЬщие с раннепаЛеозойсrш
м.и гранитоидами, являются тидичными представителями · ·з о л о т о
с у л ь ф и д н о - к в а р ц е в о й и з о л о т о - с к а 1? н о в о й руд
ных формацИй. 

Золотосодержащая колчеданная, колчеданно-полиметалличесная и . 
собственно золоторудные: ' золото-сульфидно-Rварцевая и золото-скарно
вал рудные формации размещаются в Тельбессно-Бийсной, Мартайгин
ско-Верхнелебедсr<Ой, Абаr<ансной струнтурно-формационных зонах, 
соответствующих внешнему эвгеосинклинальному прогибу и участку ;зем
ной норы фемически-сиалического типа'. Известны единич;ные месторожде
ния золота названных формаций, находящиеся в ЗОJI'Отонитатсr<о-:Кондом
ской струr�турно-формационной зоне, соответствующей внутреннему (осе
вому) эвгеосишшинальному прогиб у и участку земной · норы фемиче-
ского типа . · 1 

· Таrшм· образом, золоторудные месторождения :Кузнецкого Алатау 
размеЩаются в эвгеосинюiинальном прогибе, преимущественно в его 
внер:rней зоне. Во внешнем эвгеосинклинальном прогибе они обособляют
ся от вулнаiигенно-осадочных магнетит-гематитовых, марганцевых мес
торождений и тяготеют н СI{арново-магнетитовым, также ассоциирующим 
с интрузивными массивами. Золоторудные месторождения прослеживают
ся во внешнем эвгеосиннлинальном прогибе параллельна внутреннему 
(осевому) , образуя самостоятельный Г л'а в н ы й з о л о т о р у д н ы й  
п о я с :Кузнецr\ого Алатау. 

· В Главном золоторудном поясе месторождения золотых руд колче
данной и колчеданно-полиметаллической золотосодерЛ,ащих рудных фор
м�щий, ассоциирующие с верхнерифейсно-нИжненембР.ийсrшми габбро
диорит-диабазовыми и плагиогранит-габбровыми интрузивными комплек
сами, располагаi<,Jтся в вулканогенных и вулнаногенно�осадочных отложе
ниях набырзинского, западносибирского, белнинекого и усинсrюго стра
тиграфических горизонтов верхнего рифея, венда, нишнего нембрил и об
.разуют группу рудных формаций собственно геосиннлинального этапа· раз
вития региона. ЗолQто-сульфидно-нварцевая и золото-сr<арновая рудные 
формации, проявляющие связь с раинепалеозойсними грапито'идами, раз
мещаются в стратиграфическом интервале от r�абырзинсного горИзонта 
верхнего рифея до среднего r<ембрия и ордовика включительно и образую:r 
группу раннеорогенных рудных формаций. , 

Важно подчерrшуть, что размещение в золото рудном. поясе золотонос
ных районов и месторождений нонтролируется зонами пересечения суб
меридианального Кузнецко-Алтайского Глубинного разлома и оперяю
щих его разрывов с поперечными к ним .сквозными субu::iиротными нару-
шениями. 

· 

Закономерности поясно-узлового размещения золотосодерii<ащих кол
чеданной, колчеданно-полиметаллической (собственно геосиннлинального 
этапа развития) и золото-сульфидно-кварцевой, золото-енарновой (ранне
орогенного этапа развития) рудных формаций, .r<оторые приурочены к 
внешней зоне эвгеосиннлинального iiрогиба и узлам пересечения продоль
ных и пореречных разломов, установленных для :Кузнецного АЛатау, яв
ляются хараr<терными для rеосинклинальных систем Урала, :Казахстана, 
Средней Азии и других 'регионов Урало-Монгольс�ого складчатого пояса, 
а танже для ряда складчатых поясов Советсrшго Союза и земного шара 
в целом: [Билибин, 19591, 19592; БуJiыниитюв1 1 948; ВОJrарович1 Рожков,. 
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1967; Шер, Рожвов, Васильченво, 1967; Фогельман, Бородаевсвая, 1967; 
Ролшов, 1968; Шер, 19�2, 1974; Петровсвая, 1973; · Бородаевсвий1� Леви
тан, 1 974; Бабаев1 1976; Бородаевсвая1 Роr�шов, 1 978; Фаворсвая1 Вино-
градов1 1980]. · 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ МОЛИБДЕНОВЫХ РУД 

В Кузнецвам Алатау находится CopCI{Oe медно-молибденовое nро
мышлепвое месторождение, а также nерспектинные Ипчульское, Ага
свырсвое, Ничкурюпское и другие месторождения и рудопроявления 
(см. рис. 8). Геологическое строение, морфология месторождений и рудо
проявлений, их минеральный состав , геохимичесвие особенности подроб
но охарактеризованы В . . Т. Покаловым, Е .  С. Пастуховой (1961) ,; 
В .  Т. Поваловым, Б .  С .  Черновым (1962), Б .  с·. Черновым (1963) , 
В .  Н .  Лавыгиной, М.  М.  Петровым (1968) , В .  И. Сотни:ковым, А. П .  Вер
зиной (1968) , Ю .  В. Индукаевым (1974), М. М. Ипатовым (1974) , 
В .  Л. Хомичевьш, Е .  С .  Шабалюtой (1974) , С .  В .  Левченко (1975),_ 
Ю.  М.  Михалевым (1975) ,  М .  М .  Петровым, А. К .  Мкртычьяном (1976) ,  
В.  Л.  ХомичевЬiм и др. (1978) , В .  JI .  Хомичевьш (1973, 1979) и в 
монографиях - <<Сорское медно-молибденовое месторождение>> (1976),, 
<<Медно-молибденовая рудная формация» (1977) .  

Молибденовые или медно-молибденовые месторождения и рудопрояв
ления простраНСТВеНПО И генеТИЧеСI{И СВЯЗаНЫ С раинепаЛеОЗОЙСКИМИ Г1Jа
НИТОИДНЫМИ массивами, выделяемыми в формацию гранитоидных батоли
тов пестрого состава [ l\узнецов и др. , 1971 ] .  Как подчеркивалось выше, 
тавие гранитоидные массивы проявляют зависимость петрографического 
состава от состава вмещающих толщ. Молибденоносные гранитоиды сло
жены лейнакратоными разностями, которые харантеризуются высоким со
держанием нремнезема, глинозема, щелочей и небольшим количеством 
окиси магния и кальция. В рудных полях медно-молибденовых месторож
дений и рудопроявлений развиты таюке пегматиты, гранит-порфиры и 
эксплозивные брекчии. Рудные тела размещаются в интрузивных масси
вах и в их ореольных щштактовых зонах . Они представ�ены нварцевыми 
жиламИ, прожилнами, участнами прожилнования и онварцевания пород 
с БI{рапленностыо рудных минераJiов - моJшбденита , хаJiьнопирита , сфа
·лерита, . пирита, магнетита, и нерудных -- нварца, альбита, биотита;" 
мусковИта, фJiюорита,  хлорита, серицита. Онолорудные · породы интен:. 
сивно наJiишпатизированы, альбитизированы и онварцованы. 

В формацианнам плане молибденовая минерализация региона отно
сится н :м е д н о - м о л и б д е н о в о й р у д н о й ф о р м а ц и и. 

МоJiибденовые месторождения и рудопроявления медпо-молибдено
вой рудной формации подчиняются опредеJiенной заноiюмерности разме
щения в Iшнкретпых типах геосиннлинальпых тентоничесних струнтур. 
В связи с тем, что они обнаруживают пространствеиную и генетическую 
приуроченность н раннепаJiеозойсним гранитоидам, становление ноторых 
завершает стабилизацию подвижных геосию{линальных Теi{тоничесних 
струнтур и ноторые проявились во всех струнтурно-формационных зонах 
[Кузнецов и Др . ,  1971 ], рассматриваемое оруденение танже распростра
нено во всех типах геосин:iшинальных тентоничес1шх струнтур. Во внут
реннем ,эвгеосиннлинаJiьном прогибе, соответствующем участну земной 
коры фемичесного типа, это Лужбинсное, Винторьевсное рудопроявления 
:м:оJiибдена ; во внешнем эвгеосиннлинальном прогибе, соответствующем 
участну земной норы фемичесни-сиаличеСI{ОГО типа ,- БогоюJiьсное, Мало
растайсное, .Ничнурюпсное, гор Красный Камень и Большой Церновной; 
в геосиннлинаJiьном поднятии, соответствующем участну земной норы сиа
Jiич_есного типа , - Copci{Oe промьппленное месторождение, перспентивные 
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рудопроявления Иriчульское, АгасRырсRое, ТыгертышсRое, Сайгачинсi<ое , 
БейсRое, СаRсырское (см. рис. 8) .  Обращает внимание, что промышJiенное 
месторождение и наиболее крупные, перс:riективные и многочис.лепные ру
дqпроЯвления молибдена в КузнецRом Алатау располагаются в геосию< 
линальном поднятии, т. е .  в тектонической структуре, соответствующей 
участку зеl\шой коры · с :и а л и ч е с к о г о типа.  11 р:и этом nебезынте
ресно подчерRнуть, что промышленные месторождения молибденовых руд 
медно-молибденовой формации · располагаются в аналогИчных  тектони
чесRих структурах других регионов СоветсRого Союза [МелиRсетян, 1964; 
Нехорошев" 1966; Поi<атилов, Толпыкин, 1968; МRртчян и др. , 1969; 
Пькалов, 1970, 1972, 1978; Попов, 1977 ;  Медно-молибденовая рудная фор
маЦия, 1977 ] .  Таr:ая заi<ономерность в размещении молибденовых место
рождениЙ определяет направление поисковых и разведочных работ про
мышлепных медно-молибденовых руд и Кузнецком Алатау в геосинкли
нальные тектонические структуры, соответствующие внутригеосин�<ли-
нальному подiщтию с сиаличесRи:м типом земной коры. 

· 

* 
* 

3аRапчивая рассмо�рение закономерностей размещения полезных 
ископаемых в главных типах геосинклинальных теRтопических струRтур,. 
необходимо отметить ряд положений, определяющих металлогепические 
особенности геосиiшлинали Кузнецкого Алатау. Прежде всего нужно под
черкну'ть, что промышленные месторождения геосинклинального· ряда воз
ниRают и располагаются не беспорядочно, а проявляют четкую связь с 1 главнчши типами геосиrшлицальных теRтонических структур. и С' Rою<рет-
ны:ми типами разреза земной корьr . В связи с этим они соответствуют ла
теральной и вертинальной зональности строения геосинклинали и обра
зуют за�<ономерно расnоложенные в пространстве и времени горизонталь
ные и вертикальные генетичесние рудно-фор:мационпые ряды. 

Осадочно-вулнаногенные 1\Шгнетит-.гематитовые, марганцевые и фос
форитовые местороf!'дения, располагающиеся в вулканогенно-осадочных 
и в осадочных отложениях верхнего рифея, венда , нижнего кембриЯ, С9ОТ
ветствуют собственно геосинклинальному. этапу развития геосинклинали. 
Они размещаются в �<онкретных генетических типах геосинклинальных 
тектонических структур : м:агнетит-гематитовые месторождения - во внут
реннем и внешнем эвгеосинклинальных прогибах, в участках земной коры 
фемического и фемически-сиаличес�<ого типа; марганцевые месторожде
ния - во внешнем эвгеосинклинальном прогибе, в участке земной коры 
фемически-си'аличесного типа; фосфоритовЫе месторождения - в гео
синклинальном поднятии и в участке земной коры спалического типа. 
В целом перечисленные месторождения образуют четкий собственно гео
синклинальный латераJiьный ряд рудных формаций: м а г н е
т и т-г е м а т и т о в а я ._ м а р г а н ц е в а я ._ ф о с ф о р и т о в а я 
(табл. 4) . 

Скарново-магнетитовые , золоторудные- и молибденовые (медно-молиб
деновые) месторождения проявляют пространс1Венную :и генетическую 
связь с раннеорогенпым магмwизмом и соответствуют во времени -проявле
нию ранпеорогенному этапу развития геосинклишiли.  Они, как и место
рождения собственно геосиюшинального этапа развития, занимают чет
кую структурно-тектоничесную позицию. Снарново-магнетитовые место
рождения размещаются во внутреннем и внешнем эвгеосинклинальных 
прогибах - в участках земной норы фем:ического и фемически-сиали
ческого типов; золоторудные месторождения - во внешнем эвгеосинкли
нальном прогибе , в участке земной норы фемически-сиалического типа; 
молибденовые месторождениЯ - в геосинклинальном поднятии ,  в участ
ке земной коры спалического типа. Месторождения раннеорогенного 
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этапа образуют зановомерный латеральный ряд формаций: с н а р
н о в о - м а r н е т и т о в а я ·� з о л о tr о -с у л ь ф и  д н о -н в а р ц е
в а я·,. з о л о т о -с н а р н о в а я � м е д ·н о - м о л и б д е н о в а я 
(см. табл. 4) . Несмотря на то, что они располагаются на различных страти
графичесних уровнях - от верхнего рифея До ордовина Вiшючительно, 
в большинстве своем и преимущественно снарново-магнетитовые место
рождения размещаютел в раннеорогенных унаследованных, унаследован
но-наложенных и в наложенных прогибах и впадинах. 

Таким образом, месторождения полезных иснопаемых . геосиннли
нальной системы l{узнецного Алатау образуют зановомерный ряд 
латеральных и ,вертинальных рудных формаций, отвечающих осадочным, 
вулнаничесним, плутоничесним формациям, главным типам геосиннлиналь
ных тентоничесюiх структур, этапам их развития и глубинному строению 
земной норы (см. табл. 4): 

:Кан подчернивали' С. С. Смирнов (1945, 1947) , Ю. А, Билибин (1948, 
1955, 19592) , Н. П.  Хераснов (1958) , В. И. Смирнов (1963, 1976, 1978) ,  
разраб01на �опросов связи рудных месторождений с геологичесними фор
мациями , тентонически:м:и струнтурами, этапами развития тектоничесних 
структур и типами земной коры имеет большое теоретичесное и пранти
ческое знаtrение для; дальнейшего совершенствования учения о рудных 
месторождениях, металлогении и для поисков месторождений полезных 
иснопаемых. Разработка учения о рудных формациях и в:ыделение 
генетичесних. рядов рудных формаций, на что обращают внимание 
И. Г .  Маганьян (1969, 1974) и В ., А. :Кузнецов (1972,  1973, 1975) позволяет 
целенаправленно иснать в коннретной геологической и тентоьичесной 
обетавовне недостающие (неоткрытые) звенья того или иного рудно-фор
мационного ряда и тем самым: вести целенаправленные поиски определен
ных видов полезных ископаемых. Действительно, в рассматриваемом слу
чае в собственно геосин:нлинальном ряду рудных формаций :Кузнецного 
Алатау отсутствуют (не уставов!Iены) месторождения нолЧеданвой и нол
чеданно-полиметалличесной рудных формаций. Вместе с тем промытлен
ные :месторождения названных рудных формаций тироно распрострав/шы 
в авалогичных тектоничесних струнтурах и в рудно-формационных рядах 
геосиннлинальных систем Алтае-Саянсной снладчатой области и Енисей
сного кряжа [:Корнев и др . ,  1 974; Дистанов, 1977 ] ;  Урала [БородRевсная 
и др . ,  1 974, 1975, 1977; Пронин, 1977; Прокип и др . ,  1 978 ] ,  Рудного и Юго
Западного Алтая [ Иваннин и др . ,  1 961 ;  :Кузебный, 1 975; Горжевсний и 
др . ,  1 977; Яновлев и Д'р. ,  1 978 ] ,  .:Казахстана [ Rаюпов и др . ,  1978 ] ,  :Кавка;. 
за [ :КоЛчеданные месторождения . . . , 1973, 1979; ЗариДзе, 1975; Хачату
рян, 1977; Снежно, Тамбиев , 1 978; ТвалчрелидЗе, 1978 1 и других регионов 
СССР [Смирнов, 1 968, . 1976; Бородаевенан и др . ,  1974, 1977; Ширай, 
1978 ] .  Эт о обстояте.льство позволяет поставит ь вопрос о подснах  колче-' u данных и колчеданно-полиметаллических месторождении в геосиюши-
нальных структурах :Кузнецкого Алатау [Алабин, 19753 , 19763, 19792 ] .' 
И для ю ого помимо теоретических есть, как поназывает детальный ана
лиз факт.

ического :материаJiа ,  прямые геологичесни·е основания. 
Ю. А. Нузнецов ( 1934) впервые описаJI в :Кузнецном AJiaтay выходы нол
чеданно-поJiиметаJIJiических руд по р. Средняя Терсь в . угJiисто-кремни
стых сланцах в контакте с метадиоритовой иптlЭузией (Те реинекая струк
турно-формационная подзона) . ИсСJiедованилми В. А. :Кузнецова (1940} 
пJiоща:дь проявления коJiчедавно-полиметаллической минерализациИ в 
Терсинеком районе значительно расширена . В настоящее время IюJiчедан
ное оруденение в Терсинекой структурво-формационной подзоне проеле
жело на многие ·километры [Дымкин и др . ,  19742, 1976; Миртова, 1 978 ] .  
А .  Я .  Булынниковым (1948) коJiчеданные тела оПисаны п о  р .  :Кии,; 
руч. Богородский (Мартайгинска:я. структурно-формационная подзона) .  
На гранИце Бийской и Кондомекой структурно-формациовных подзон и в 
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Кондомекой структурно-формационной подзоне изв(;)стны !-\о уринекое , 
Кочуринское, Тургеневекое и Тельбесское колчеданно-полиметалли
ческие рудопроявJrения (см. рис. 8) . Перечисленные колчеданные и колче
а;анно-полиметаллические рудопроявления располагаются в геосинкли
нальной тектонической структ�ре - в эвгеосинклинальном прогибе, 
на.границе вну1реннего и внешнего прогибов, прослеживаются на расстоя
ние более 250 K\i при ширине от 5 до 35 км и образуют единую колчеданно
полиметаллическую рудную металл.огеническую зону. Эта зона заслужи
вает самого пристального внимания для изучения и выявления в ней кол
чеданных и колчеданно-полиметаллических промытленных месторожде
ний. Предпосылки для открытия в . рассматриваемой зоне :месторожДений 
колчЕ>данных и колчеданпо-полиметаллических руд обосновываются 
О. И. Никоновым детальными пе1рографо-геохимическимИ исследования
ии [Никонов , Захаров , 1976 ; Никонов, 1982 ] .  

Развитие главных типов геосинклинальных 1ектонических структур 
Кузнецкого Алатау и размещение в них месторождений полезных ископае
иых связаны с формированием Кузнецко-Алтайского глубинного разлома , 
обусловившего пространствеиную и генетическую связь геосинклиналь
ных типов тектонических структур , осадочных, вулканических, плутони
ческих, рудных формаций и глубинного строения земной коры. Эта связь 
проявляется в совмещении магнетит-гематитовых и скарново-магнетито
вых местороЖдений с эвгеосинюшнальным прогибом и участками земной 
коры фемического и фемически-сиалического типов; магнетит-гематито
вых, марганцевых и золоторудных месторождений - с внешним эвгео
синклинальным прогибом и участком земной коры фемически-сиалическо
rо типа; фосфоритовых и молибденовых (медно-молибденовых) месторожде
ний - с геосинклинаЛ:ьн,ьш поднятием и участком земной коры сиали
qеского типа. Структурно-формационные зоны . о, размещающимиен в них 
рудными месторождениями 1;1 адекватные им · металлогенические зоны про
слеживаются параллельна глубинному разлому в меридиональном направ
лен:И:и на расстояние 200-500 км при ширине от 5-15 до 35-40 км и больше 
и образуют в совокупности р у д н ы е п о я с а, последовательно сме
няющиеся от внутреннего эвгеосинклинального прогиба к геосинклиналь
лому ·поднятию: ж е л е з о р у д н ы й-+м а р г а н ц е в о р у д н ы Й-+ 
- з о л о т о р у д н ы й -+ ф о. с ф о р и т о в о р у д н ы й -+ м о л и б
д е н о в ·о р у д н ы й  (см. рис. 9). 

В рудных поясах круnные рудные районы и мес1орождения приуро
чены к узлам пересечения субмеридионального Кузнецко-Алтайского глу
бинного разлома и оперяющих его разрывов с поперечными к ним субmи
ротными сквозными разломами. Пересечение продольных и поперечных 
разломов обусловливает, с одной стороны, блоковое строение рудных поя-u 1 
сов, с другои - интенсивную наруmенность, трещиnоватость и :макси-
мальную проницаемость пород, способствующую формированию вулкани
ческих, плутонических, вулкано-плутонических ассоциаций и рудно-магма
тических систем, образующих рудные узлы и районы. 

Таким образом, изложенный выше материал св�детельствует о четкой 
пространствеиной и генетической связи ·главных типов геосинклинальных 
тектонических структур, промытленных месторождений полезных иско
паемых с глубинпым строением земной коры, о поясном и поясно-узловом 
их размещении в геосинклинальной системе Кузнецкого Алатау. 



ЗАRЛЮЧЕНИЕ 

Историко-геологический и формационный анализ породных и рудных 
ассоциаций геосинклинальной сис1емы :Кузнецкого Алатау . позволил 
установить особеннос1и и закономернос.ти ее развития и строения.  

В развитии геосинклинали Нузнецкого Алатау устанавливаются два 
этапа:  а) с о б с т в е н н о г е о с и н к л и н а л ь н ы  й ·(Rнв - -€1) ,  
включающий раннюю стадию, или стадию обособления геосинклинали 
(Rнв) , среднюю (зрелую) стадию, или стадию становления геосинклинали 
(Rzs - -€1) ;  б) р а н н е о р о г е н н ы й (протоорогенНЬlЙ, или инвер
сионный) этап (-€2 - 0}, включающий позднюю, или завершающую, ста
дию развития геосинклинали. в целом геосинклинальный период разви
тия соответствует салаирекому (раннекаледонскому) циклу тектогенеза, 
впервые установленному и выделенному сибирскими геологами 
А. М. :Кузьминым, М. А.  Усовым, :К. В. Радугиным, В. А.  :Кузнецовым. 

В геосинклинальной системе :Кузнецкого Ал:iтау выделяю1ся глав
ные типы тектонических структур : а) собственно геосинклинального 
этапа развития - внутренний �вгеосинклинальный прогиб , внешний 
эвгеосинклинальный прогиб, Геосинклинальное поднятие и разделяющие 
их глубинные разло11ш; б) раннеорогенного (протоорогеl):ного, или 
ИНВерСИОННОГО) этапа раЗВИ'l'ИЯ - унаследованные прогибы . ВО ВНУТ
реннем эвгеосинклинальном прогибе, унаследованно-наложенные проги
бы и впадины во внешнем эвгеосинклинальном прогибе, наложе.нные впа
дины в геосинклинальном поднятии. 

Формирование и размещение главных тяпов геосинклинальных текто
нических структур контролировались развитием :Кузнецко-Ал'l·айского 
субмеридионального глубинного разлома. Последний определил линей
ную поперечную зональнос.ть геосинклинали, выразившушея в меридио
·нальном простирании внутреннего, внешнего эвгеосинклинальноrо про
гиба и геосинклинальнога поднятия на paCC'l ояние ?ОО-500 км при шири
не 5-4.0; 15....:...60, 80- 120 км и поvледовательном расположении относи
тельно ,..друг друга от осевой (стволовой) зонЫ разлома к его периферии. 
Сочетание субмеридионального глубинного разлома и поперечных к нему 
субширотных глубинных разломов (раскоЛов земной коры) определили 
продольную зональность геосинклинали, выразившуюся в поднятии цент
ральных и опускании северных и южных блоков . Все это в целом обусло
вило линейно-блоковую зональность строения салаирекой (раннекале-
донской) геосинклинали Нузнецкого Алатау. · 

Главные типы геосинклинальных тектонических структур проявляют 
связь с глубинным строением земной коры. Эта связь выражается в раз,
мещении вну·1реннего эвгеосинклинального прогиба в участке земной 
коры фемического типа; внешнего эвгеосинклинальноrо прогиба - в  
участке земной коры фемически-сиалического типа; геоСFJ:НКлинального 
поднятия - в участке земной коры сиаличеСI{ОГО типа. 

В тесной генетической и пространствеиной .связи с развитием и строе
нием главных типов геосинклинальных тектонических структур и глу
бинным строением земной коры формируются и размещаются главные типы 
месторождений полезных ископаемых. В собственно геосинклинальный 
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(раnнегеосинклинальный) этап (R нв - -Е:1) формируются осадочио-вулкано
генные местороа.;дения железных,  марганцевых руд и осадочные место
рожденди фосфоритовых руд. Осадочио-вулканогенные местороrнденил 
железнj,JХ и марганцевых руд располагаются в эвгеосинклиналъных проги
бах, соответствующих участкам земной коры фемического и фемически
сиалического типов; осадочные месторождения фосфоритовых руд раЗме
щаются в геосишшинальном поднятии, т. е. в участi<е земной коры сиали
ческого тищt. Иначе говоря,  месторождения названных полезных иско
паемых образуют с о б с т в е н п о г е о с и н к л и н а л ь н . ы й лате
,ральный генетический р я д р у д н ы х ф о р м а ц и й от внутреннего 
эвгеосиннлинального прогиба и участка земной норы фемического типа 
к внешнему эвгеосинклинальпому прргибу и участку земной коры феми
чески-сиаличесного типа и к геосинклинальному поднятию п участку зем
ной коры сиаличесi\ОГО типа,  т. е. ж е л е. з о р у д н ы е (магнетит-гема
т:Итовые) ---+ м а р г а н ц е в ы  е ---+ ф о с ф о р и т о в ы  е рудные форма
ции. Отсутсзв:J:Iе в эз ом ряду нолчеданной и нолчеданно-полиметалличесной 
рудных формаций, известных в аналогичных геосиннлинальных сз рукту
рах Урало-Монгольского снладчатого пояса , позволяет поставить вопрос 
о необхоДимости поиснов в Нузнецном Алатау промышш3нных месторож
дений нолчеданного и нолчеданно-полиметаллического формационного 
типа . 

В раннеорогенный (позднегеосинклинальпый) этап ( -€2 - .О) формиру
юзся контантово-метасоматичесюiе и гидрозермальные месторождения 
железных (скарново-магнетитовых) , Золотых (золото-су.Льфидпо-нварце
вых, золото-снарновых) и молибден·овых (медно-моJiибденовых) руд. Снар-

. ноnо-магнетитовые месзорождепия размещаютел в эвгеосиннлинальном 
прогибе и участках земной норы фемичесного, фемически-сиаличесного 
типов, наиболее богазые из них - во внутреннем эвгеосинялинаJiьном проги
бе, в раннеорогенных унаследованных прогибах, соответствующих учас,тку 
земной корь! фемичесного типа ; золоторудные месторождения - во 1внеш
нем эвгеосиннлинальном прогибе и в участие земной коры фемичесни
сиаличесного типа; молибденовые месторождения - в геосиннлинальном . 
поднят-ии и в участие земной норы сиаличесного типа. МесторожденИя 
названных полезных исi<опаемых образуют р а н н е о р о г о н н ы й 
латераJiьпый генетичесний р я д р у д н ы х ф о р м а ц и й ,  от внутрен
него эвгеосиннлинального прогиба и участка земной норы фемичесного 
типа к внешнему эвгеосинклишiльному прогибу и участку земной коры фе
мичесни-сиалического типа и н геосиннлинальному поднятию и участку 
земной норы сиаличесного типа , т. е. с н а р н о в о - м  а г н е т и т о
в у ю ---+ з о л о т о - с у л ь ф и д н о - к в а р ц е в у ю, з о л о т о -
с к а р н о в у ю ---+ м о JI и б д е н о в у ю (м е д н о - м -о JI и б д е н о-
в у ю) рудные формации. 

-

Тюшм образом, типы участков земной норы, главные типы геосинн
линальных тектоничесних струнтур и главные типы месторождений поJiез
ных иснопаемых тесно парагенетичесi<И и пространственно связаны и об
разуют заноноf;iерные латеральные и вертинальные генетиqесние форма
циопные ряды (см. табл . 4) . 

Размещение типов участков земной норы , главных типов тентони
чесних струнтур и главных типов месторождений полезных исr<опаемых 
i<онтролировалось развитием :Кузнецко-АJiтайсного гJiубинного разJiома. · 
В связи с этим они прослеживаются вдоJiь гJiубинного разло�rа в меридио
нальном направJiении на расстояние 200-500 км при Ширине 5-40, 1 5 .-.:,_  
60, 80- 1 20 и м  и образуют р у д н ы е п о я с а ,  зонаJiыю размещающие
ел от центральной стволовой части разлома н его периферии : ж е л е з о
р у д н ы й ---+ м а р г а н ц е в о р у д н ы й ---+ з о л о т о р у д н ы й  ---+ 

---+ ф о с ф о р и т о в о р у д н ы й  ---+ м о л и б д е н о в о р у д н ы й  
(см. рис. 9) . 
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рудных СI{арнов преобладают гранат-кальцитовые,. гранат-диопсидовые, 
гранат-пироксен-магнет,итовые, волластонитовые разности. Состав рудных · 
минералов в скарновых месторождениях таr<ой же, как и в ква.рцево-жиль-
ных, что лишний раз подчеркивает их rенетичесное родство. 

Оноложил�ные измещшия в месторождениях выражаются в берези
тизации и в листщшитизации вмещающих пород. 

Золоторудные местороrндения, · ассоциирую�ие с раппепалеозойски
ми гранитоидами, являются типичными представителями з о л о т о
с у л ь ф и д н. о - к в а р ц е в о й , и з о л о т о - с к а р н о в о й руд
ных формаций. 

Золо1тосодержащая колчеданная, колчеданно-полиметалличесная и 
собственно золоторудные: золото-сульфидно-кварцевuя и золото-екарпо
вая рудные формации размещаются в Тельбесско-Бийсной, Мартайrин
СI<О-Верхнелебедской, Абаканской структурно-формационных . зонах, 
соответствующих внешнему эвгеосинклинальному прогибу и участку зем
ной коры фемически-сиалического типа. Известны единичные месторожде
ния золота названных формаций, находящиеся в ЗоJютоJштатско-Кондом
ской стру1пурно-формационной зоне,, соответствующей внутреннему (осе
вому) эвгеосинклинальному прогибу и участ'ку земной коры фемиче
ского типа . 

Таким образом, золоторудные месторождения Кузнецкого Алатау 
рilЗ!IIещаются в эвгеосинклинальном прогибе, преимущественно в его 
внешней зоне. Во внешн,ем эвгеосинклинальном прогибе они обо'собляют
ся от вулканогенно-оса-дочных магнетит-гематитовых,, марганцевых мес
торождений и тяготеют к скарново-магнетитовым, также ассоциирующим 
с интрузивными массивами. Золоторудные месторождения прослеifшвают- · 
ся во внешнем эвгеосюшлинальном прогибе параллельно �нутреннему 
(осевому) , образуя самостоятельный Г л а в н ы й з о л о т о р у д н ы й  
п ·о я с Кузнецкого Алатау. 

В Главном золоторудном nоясе месторождения золотЬiх руд колче
данной и колчеданно-полиметашiической щшотосодержащих рудных фор
маций, ассоциируiощие с верхнерифейско-нижнекембрийски'ми габбро
-диорит-:-диабазовыми и плагиогранит-габбровыми интрузивн.ыми комплек- ' 
сами, располагаются в вулн:аногенных и вулканогенно-осадочных отложе
ниях кабырзинсного, западносибирского , белкинекого и усинсного стра
тиграфичесних горизонтов верхнего рифея, венда, нит:него кембрил и об
.разуют группу рудных формаций собственно геосиюшинального Э'Рапа раз
вития региона. Золото-сульфидно-нварцевая и золото-екарновая рудные 
формации, проявляющие связь с раинепалеозойсними грапитоидами.� раз
мещаются в стратиграфическом интервале от набырзинского горизонта 
верхнего рифея ДО Среднего Нембрил И ОрДОВИКа ВНЛЮ.ЧИТеЛЬНО И образуЮТ 
группу раннеорогенных рудных формаций. . , 

Важно подчеркнуть, что размещениЕ) в золоторудном поясе золотонос"" 
ных районов и месторождений контролируется зонами ш�ресечения суб
меридионалвного Кузнецко-Алтайоного глубинного разлома И оперяю
щих его разрывов с поперечными к ним снвозными субширотными нару
шениями. 

Занономе]Jаости поясно-узлового размещения золото'содер>iшщих кол
чеданной, колчеданно-полиметаллической (собственно геосинклинального 
этапа развития) и золото-сульфидно-кварцевой, золото-екарновой (ранне
орогенного этапа развития) рудных формаций, которые приурочены к 
внешней зоне эвгеосишшинального прогиба и узлам пересечения продоль
ных и поперечных разломов, установленных для Кузнецi<ого Алатау, яв� 
ляются харан:терными для геосиюшинальных систем Урала , Казахстана, 
Средней Азии И других регионов Урало-Монгольского складча11ого пояса ,  1 . 
а также для ряда складчатых поясов Советского Союза и земного шара 
в целом [Билибин,_ 1 9591, 1 9592; Булынню<ов1 1 948; Воларович1 Рожков,, 
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1967 ; Шер, Рожков, Васильченко, 1967; Фогельман, Бородаевскаяl' 1967; 
Рожков, 1968; Шер, 1972, 1974; Петровская, 1973; Бородаевский,t Леви
тан, 1974; Бабаев2 1 976; Бородаевская1 Рожков1 1 978; Фаворская1 Вино
градов 1 1980 ] .  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ МОЛИБДЕНОВЫХ РУД 

В :Кузнецком 1 Алатау находится Сорекое медно-молибденовое про
мытленное месторождение, а также перспективные Ипчульскоеt Ага
скырское, .Ничкурюпское и другие месторождения и рудопроявления 
(см. рис. 8) . Геологическое строение, морфология месторождений. и рудо
проявлений, ·их мщrеральный состав, геохимичесние особенности подроб
но охарактеризованы В. Т; Покаловым, Е .  С. Пастуховой ( 1961),; 
В .  Т: Покаловым, Б.  С. Черновы11I (1962) , Б .  С. Черновым (1 963),, 
В .  Н .  Лавыгиной, М.  М. Петровым (1968) ,  В.  И .  Сотниковым, А .  П .  Вер
зиной (1968) , Ю. В. • Индукаевым (1974) , М. М. Ипатовьн.1 (1974) ,, 
В .  Л .  Хомичевым, Е .  С.  Шабалиной (1974),  С. В .  Левченко (1 975) ,, 
Ю. М.  Михалевым (1975),  М .  М.  Петровым, А. К .  Мкртычьяном (1976) ,  
В. Л .  Хомичевым и др. ( 1978) , В. Л. Хомичевьш (1 973, 1979) и в 
монографиях - <<Сорское медно-молибденовое месторождение>> (1976),, 
<<Медно-молибденовая рудная формацию> (1977) .  

Молибденовые или медно-молибденовые месторождения и рудоnрояв
ления пространственпо и генетически связаны с раинепалеозойскими гра
нитоидными масс�вами, выделяемыми в форiшцию гранитоидных батоли
тов пестрого состава [ 1\узнецов и др. ,  1971 ] .  Как Подчеркивалось выше, 
такие гранитоидные массивы проявляют зависимость петрографического 
состава от. состава вмещающих толщ. Молибденоноевые гранитоиды сло
жены леЙI{ОКратовыми разностями, которые характеризуются высоким со
держанием н:ремнезема, глинозема, щелочей и небольшим количеством 
окиси магния и кальция. В рудных полях медно-молибденовых месторож
дений .и рудопроявлений развиты также пегматиты, гранит-порфиры и 
эксплозивные брен:чии. Рудные тела размещаются в интрузи;вных масси
вах и в их ореольных J\онтактовых зонах . Они представлены н:варцевыми 
жилами, прожилками, участками прожилкования и окварцевания пород 
с ВI{рапленностыо рудных минералов - молибденита, халькопирита , . сфа
лерита, пирита, магнетита, и нерудных - ·  кварца, аJrьбита, биотита"' 

\мусrювита, флюорита, хлорита, се.рицита. Он:олорудные породы интен-
сивно калишпатизированы, альбитизированы и окварцованы. 

в формационном плане молибденовая минерализация региона отно
сится к м е д н о - м о л и б д е н о в о й  р у д  н о й ф о р м а ц и и .  

Молибденовые месторождения и рудопроявления медно-молибдено
вой рудной формации подчиняются определенной закономерности разме
щения в н:онкретных типах геосинклинальных тектонических структур. 
В сrщзи с тем-, что они обнаруживают пространствеиную и генетическую 
приуроченность к раинепалеозойским гранитоидам, становление которых 
завершает стабилизацию подвижных геосинклинальных тектонических 
структур и :которые проявилисЪ во всех структурно-формационных зонах 
[Кузнецов и др . ,  1 971 ], рассматриваемое оруденение также распростра
нено во всех типах геосинклинальных тектонических структур. Во внут
реннем эвгеосинклинальном прогибе, соответствующем участку земной 
коры фемического типа, это Лужбинское, Викторьевское рудопроявления 
молибдена; во внешнем эвгеосинклинальном прогибе, соответствующем 
участку ·земной коры фемичеЬки-сиалического типа , - Богоюльсr{ое, :Мало
растайское, Ничкурюпское, гор Красный Камень и Большой Церковной; 
в геосиюшинальном поднятии, соответствующем учаостку земной коры сиа
личесi\ого типа, - Сорекое промытленное месторождение, перспективные 
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рудопроявления Ипчул-ьское, Агаскырское, Тыгертышское , Сайгачинское , 
Бейское, Саксырекое (см. рис. 8) .  Обращает внимание, что промыш.пенное 
МеСТОрождение И Наиболее крупные ,  перСПеi\ТИВНЫе И МНОГОЧИСЛеННЫе ру
ДОПрОЯВЛеНИЯ молибдена в .Кузнецком Алатау располагаются в г�осию\ 
линальном поднятии, т .  е .  в тектонической структуре, соответствующей 
участку земной коры с и а л, и ч е с  к о г о типа.  При этом небезынте
ресно подчеркнуть, что промышщшные месторождения молибденовых руд 
медно-молибденовой формации располагаются в аналогичных тектони
ческих структурах других регионов Советского Союза [Меликсетян, 1964; 
Нехорошев, 1 966; Покатилов, Толпыкин, 1968; Мкртчян и др. , 1969; 
Покалов, 1970, 1972, 1978; Попов, 1977; Медно-молибденовая рудная фор
мация, 1977 ] .  Тю.;ая закономерность в размещении молибденовых место
рождений определяет направление Поисковых и разведочных работ про
мытленных медно-молибденовых руд и .КуЗнецком Алатау в геосинкли
нальные тектонические структуры,. , соответствующие внутригеосинкли
нальному поднятию с сиалическим типом земной коры. 

* 
* 

Заканчивая рассмотрение закономерностей размещ�ния полезных 
ископаемых в гла'Бных типах .rеосинклинальных тектонических структур,. 
необходимо отметить ряд положений, определяющих металлогенические 
особенности геосинклинали .Кузнецкого Алатау. Прежде всего нужно под
черкнуть, что промытленные месторождения геосинклинального ряда воз
никают и располагаются не беспорядочно, а проявляют четкую свя.зь с 
rJrавными типами геосиюшинальных те}\тоническик структур и с кою\рет
ными тиnами разреза земной I�оры. В связи с этим они соответствуют ла
теральной и вертикальной зональности строения геосинклинали и обра
зуют закономерно расположенные .в пространстве и времени горизонталь
ные и вертикальные генетические рудно-формационные ряды. 

Осадочно-вулюiногенные магнетит-гематитовые, марганцевые и фос
форитов'ые месторождения, располагающиеся в вулканагенно-осадочных 
и в осадочных отложениях верхнего рифея, венда , нижнего кембрия, соот
ветствуют собственно геосинклинальному· этапу развития геосинклинали. 
Они . размещаются в конкретных генетических т.ипах геосинклинальных 
тектоничес·ких структур : магнетит-гематитавые месторождения - во внут
реннем и внешнем эвгеосинклинальных прогибах, _в участках земной коры 
фемического и фемическИ-сиалического типа ; марганцевые месторожде
ния - во внешнем эвгеосинюrинальном пр-огибе, в участrнi земной коры 
фемически-сиалического типа; фосфоритовые месторождения - в гео
синклинальнам поднятии и в участке земной ..... коры спалического типа. 
В целом перечисленные месторождения образуют четкий собственно гео
синклинальный латеральный ряд рудных формаций: м а г н е
т и т-г е м а т и т о в а я -+  J\.r а р г а н ц е в а я -+. ф о с ф· о р и т о в а я 
(табл . 4) . 

Скарново-магнетитовые, золоторудные и молибденовые (медно-молиб
деновые) месторождения проявляют прос1 ранственную и генетическую 
связь с раннеорогенным ма.гматизмом и соответствуют во времени проявл-е
нию раннеорогенному этапу развития геосинклинали. Они, .как и место
рождения собственно геосинклинальнога этапа развития, занимают чет
куrо структурно-тектоническую позицию. Скарново-магнетитавые местq
рождения размещаются во внутреннем и внешнем эвгеосинклинальных 
прогибах - .в участках земной коры фемического и фемически-сиали
ческого типов; золоторудные месторождения - во · внешнем эвгеосинкли
нальном прогибе , в участке земной коры фемически-сиалического типа; 
молибденовые месторо»у\ден:И:я - в геосинклинальлом поднятии, в участ
ке земной коры спалического типа. Месторождения раннеорогенного 
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этапа образуют закономерный латеральный ряд формаций: с к а р
н о в о - м а г н е т и т о в а я -+- з о л о т о -с у л ь ф и д н о -к в а р ц е
в а я,  з о л о т о -с к а р н о в а я ' -+- м е д ·н о - м о л и б д е н о в а я 
(см. табл. 4) . НесмQтря на то, ,что они распоЛагаются на различных страти
графическИх урОБIJЯХ - от верхнего рифея до ордовика включительно, 
в большинстве своем и преимущественно скарново-магнетито�ые место
рождения размещаютел в раннеорогенных унаследованных, унаследован
но-наложенных и в наложенных прогибах и впадинах. 

Таким образом, месторождения полезных ископаемЫх геосинкли
нальной системы Кузнецкого Алатау образуют · закономерный ряд 
латеральных и вертикальных рудных формаций, отвечающих осадочным, 
вулканическим, плутоническим формациям, главным типам геосинклиналь
ных тектонических структур, этапам их развития и глубинному строению 
земной коры (см. табл. 4) . 

Как подчернивали С. С .  Смирнов ( 1945, 1947} , Ю .  А. Билибин (1948, 
1955, 19592) , Н. П. Хераснов (1958) , В.  И. · Смирнов ( 1963, 1 976, 1978} , 
разраб01на . вопросов связи рудных месторождений с геологичесними фор-' мациями, тектоническими структурами, эт апами развития тентонических 
струнтур и типами зе111:ной коры имеет большое теоретичесное и прантИ
ческое значение дЛя дальнейшего совершенствования учения о рудных 
месторождениях, металлогении и для поиснов месторождений поJ:Iезных 
иснопаемых. Разработна уч()ния о рудных формациях и выделение 
генетичесних , рядов 1 ·  рудных формаций, на что обращают внимание 
И. Г. Маганьян (1969, 1974) и В. А. Кузнецов ( 1972,  1 973, . 1975) по3воляет 
целенаправле:цно искать в ноннретной геологичесной и тентонической 
обетаповне недостающие (неоткрытые) звенья тqго 'или иного рудно-фор
мационного ряда и тем самым вести Целенаправленные поиски определен
ных ·видов поле'зных ис:копаемых. Действительно, в расdматриваемом слу
чае в собственно геосинклинальном ряду рудных формаций Кузнецкого 
Алатау Ьтсутствуют (не установлены) месторождения коЛЧеданной и кол-1 

чеданно-полиметаллической рудных формаций. B:i.recтe с т7м промытлен
ные месторождения названных рудных формаций широко распространены 
в аналогичных тектонических струю:урах и в рудно-формационных рядах 
геосинклинальных систем Алтае-Саянской складчатой обла<;ти и Енисей
ского кряжа [ Корнев и др . ,  1974; Дист.анов , 1977 ] ;  Урала [Бородf\евская 
и др . ,  1974, 1975, 1 977 ;  Проющ, "1977; Прокии п ·др. ,  1978 ] ,  Рудного и Югсi-: 
Западного Алтая [Иванкин и др . ,  1961 ;  Кузебный, 1 975; Горжевский и 
др . ,  1977; Яковлев и др . ,  1 978 1 ,  Казахстана [Наюпов и др . ,  1978 ] ,  Навка
за [ Нолч;еданные месторождения . . .  , 1973, 1979; Заридзе, 1975; Хачату
рян, 1977; Снежко, Тамбиев, 1978;Jва,лЧрелидзе ,  1'978 1 и других регионов 
СССР [Смирнов , 1 968, 1 976; Бородаевекая и др . ,  1 974, 1977; Ширай, 
1978 ] .  q1 o обстоятельство позволнет постави1ь вопрос о поисках колче
данных и колчеданнр-полиметалличесRих месторождений в геосишши
нальньi:х струRтурах Нузнецкого Алатау [Алабин, 19753, 19763, 19792 ] .  
И для ю оrо помимо теоретичесюiх есть, l\ai{ поRазывает детаJrыrый · ана
лиз факти-.:rесRоrо материала, прямые геологичесRие основания. 
Ю. А. Кузцецов ( 1934) впервые опис'сlл в ,l{узнецком Алатау выходы кол
чеданно-полиметаллических руд по р .  Средняя Терсь в угш!сто-Rремни
стых СЛЮЩаХ В коnтакте С метадиорИ1 0ВОЙ интрузией (ТерСИНСI\аЛ струк
турно-формационнаЯ подзона).  Исследования11щ К А. Н"узнецова ( 1940) 
плоЩадь проявления _ колчеданно-полиметаллической минерализации в 
Терсинеком районе значительно расширена. В настоящее время нолчедан..: 
ное оруденение в Терсинекой структурно-формационной подзоне проеле
жело на мноrие километры [Дымкин и др . ,  19742,: 1976; Миртова, 1978 ] .  
А. Я. Булынниковьш (1948) колчеданные тела описаны по р .  Кии,; 
руч. Богородский (Мартайгинскал структурно-формационная щщзона). 
На границе Бийской и КонJ:{'омской структурно-формационных подзон и в 
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Кондомекой структурно-формационной подзоне известны Коуринское , 
Кочуринское, Тургеневекое и 'Тельбесское колчеданно-nолиметалли
ческие рудопроявJiения (см. рис. 8) . Перечисленные коJiчеданные и колче
данно-полиметалличесиие рудопроявJiенил располагаются в геосинкли
нальной тектонической структуре - в эвгеосинклинальном прогибе, 
на границе вну1реннего и внешнего прогибов, прослеживаются на расстоя
ние более 250 ю1: при: ши'рине от 5 до 35 к�r и: о'бразуют единую колчеданно"" 
полиметаллическую рудную металлогеническую зону. Эта зона заслужи
вает самого пристального внимания для изучения и: выявлепил в ней кол
чеданных и колчеданно-полиметаллических промытленных месторожде
ний. Предпосылки для открытия в рассматриваемой зоне местороЖдений 
колчРданных и колчеданно-полиметаллических руд обосновываются 
О. И. Никоновым детальными пе1рографо-?еохимическими исследования
ми [Никонов , Захаров , 1976;  Никонов, 1982 ] .  

Развитие глав-ных типов геосинклинальных 1ектонических структур 
J{узнецкого Алатау и размещение в них месторождений полезных ископае
мых связаны с формированием Кузнецко-Алтайского глубинного разлома, 
обусловившего пространствеиную и генетическую связь геосинклиналь
ных типов тектонических -структур , осадочных, вулканических, плутони
чесних, рудных формаций и глубинного строения земной коры. Эта связь 
проявляется в совмещении магнетит-гематитовых и скарново-магнетито
вых месторождений с эвгеосинклинальным прогибом и участками земной 
коры фемического и фемически-сиалического типов; магнетит-гематито
вых, марганцевых и золоторудных месторождений - с внешним эвгео
синклинальным прогибом. и участком земной норы фемичесни-сиаличесно
го тишi; фосфоритовых и молибденовых (медно-молибденовых) месторожде
ний - с геосинклинальным поднятием и участком земной норы спали
ческого типа. Структурно-формационные зоны с размещающимиен в них 
рудными месторождениями и адекватные им металлогенические зоны про
слежИваютел параллельна глубинному разлому в меридионаJiьном направ
лении на расстояние 200-500 км при ширине от 5-15 до 35-40 км и больше 
и образуют в совокупности р у д н ы е п о  л с а, последовательно сме
няющиесл от внутреннего эвгеосинклинаJiьного прогиба к геосинклиналь
ному поднятию: ж е л е з о р у  д н ы Й-+м а р  г а н-ц е в о р у  д н ы й-+ 
-+ з о JI о т о р у д н ы й -+ ф о с ф о р и т о в о р у д н ы й -+ м о JI и б
д е н о в о р у д н ы й  (см. рис. 9) .  

В рудных поясах крупные рудные районы и месторождения приуро
чены к узлам пересечепил субмеридионального Кузнецко-Алтайского глу
бинного разл'ома и оперяющих его разрывов с поперечными I{ ним субши
ротными сквозными разломами. Пересечение продольных и поперечных 
разломов 'обуслqвливает , с одной стороны, блоковое строение рудных поя
сов , с другой - интенсивную нарушенность, 'трещиноватость и макси
мальную проницаемость пород, способствующую формированию вуJrкапи
ческих, плутонических,_ вулкано-плутонических ассоциаций и руцно-llшгма
тических систем, образующих рудные узJiы и районы. 

Таким обраЗом, изложенный выше материал свидетельствует о четкой 
пространствеиной и генетической связи гJiавных типов геосипклинальных 
тектопических структур , промытленных месторождений поJiезнЬiх иско
паемых с глубинным строением земной коры,  о поясном и поясно-узJiовом 
их размещении в геосинклинальной системе Кузнецкого Алатау. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Историко-геологический и формационный анализ породных и рудных 
ассоциаций геосинклинальной системы Кузнецкого Алатау позволил 
установить особеннойи и закономерности ее развития и строения. 

Б развитии геосинклинали КузнеЦI\ОГО Алатау устанавливаются два 
этапа : а) с о б с т в е н н о г е о с и н к л и н а л ь  н LI й (Rкв - €1) , 
включающий раннюю стадию, или стадию обособления геосинклинали 
(Rкв) , среднюю (зрелую) стадию, или стадию становления геосинклинали 
(Rzs - €1) ; б) р а н н е о р о г е н н ы й (протоорогенный, или инвер
сионный) этап (-€2 - 0) , включающий позднюю, или за-вершающую, ста
дию развития ге.осинклинали. Б целом геосинклинальный nериод разви
тия соответствует салаирекому (раннекаледонскому) циклу тектогенеза, 
впервые установленкому и выделенному сибирскими геологами 
А. М. Кузьминым, М. А. Усовым, К. Б. Радугиным, Б. А. Кузнецовым. 

Б геосинклинальной системе Кузнецкого Алатау выделяются глав
ные типы тектонических структур : а) собственно геосинклиналыrого 
этапа развития - внутренний эвгеосинклинальный прогиб, внешний 

' эвгеосинклинальный прогиб, Геосинклинальное поднятие и разделяющие 
их глубцнные разломы; б) раннеорогенного (протоорогенного, или 
инверсионного) этапа развития - унаследованные прогибы во внут
реннем эвгеосинклинальном прогибе, унаследованно-наложенные проги
бы и впадины во внешнем эвгеосинклинальном прогибе, наложенные впа
дины в геосинклина.uьном поднятии.  

Формирование и размещение главных типов ге
.
осинклинальных текто

нических структур контролировались развитием Кузнецко-Алтайского 
субмеридионального глубинного разлома . .  Последний определил линей
ную поперечную зональность геосинклинали,  выразившушея в меридио
нальном простирании внуtреннего, внешнего эвгеосинклинального про
гиба и rеосинклинального поднятия на расст ояние 200-500 км при шири
не 5-40, 15-60, 80- 120 км и поL-ледовательном расположении относи
тельно друг друга от осевой (стволовой) зоны разлома к его перифериХI. 
Сочетание субмеридиональноrо глубинного разлома и поперечных I\ нему 
субширотных гл�бинных разломов (расколов земной коры) определили 
продольную зональность геосинклинали, вырази:вшуюся в поднятии цент- ' 
ральных и: опускании северных и южных блоков. Все это в целом обусло
вило линейно-блоковую зональность строения салаирекой (раннекале
донсi<ой) геосинклинали Кузнецкого Алатау. 

Главные типы геоси:нкли:нальных тектонических структур проявляют 
связь с глубинным строением земной корьr. Эта связь выражается в раз
мещеции в ну'!. реннего эвге·оспнкли:нального прогиба в участке . земной 
коры фемическоrо типа; внешнего эвгеосинклинального прогиба - в 
участке земной коры фемически-сиалического типа; геосинклиналь:В:ого 
поднятия - в участке земной коры сиаличесн:ого типа . 

В тесной генетической и пространствеиной связи с развитием и строе
нием главных типов геосинклинальных тектонических структур и глу
бинным строением земной коры формируются и размещаются главные типы 
месторождений полезных ископаемых. В собственно геосипюrинальный 
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(ранпегеосiпtклинальпый) . этап tRнв - -€1) формируются осадочпо-вулкапо
rенные мес-:rорождения железных, марганцевых руд и осадочные место
рождения фосфоритовых руд. Осадочио-вулканогенные месторождения 
железных и марганцевых руд располагаются в эвгеосинклинальных проги
бах, соответствующих участкам земной коры фемичесного и фемически
сиалического типов; осадочные месторождения фосфоритовых руд разме
щаются в геосинклинальном поднятии, т. е. в участке земной коры снали
ческого типа. Иначе говоря,  месторождения названных полезных ИСI\О
паемых образуют с о б с т в е �� н о г е о с и н к л и н а л ь н ы й ·лате
ральный генетичес:Кий р я д р у д н ы х ф о р м а ц и й от внутреннеГо 
эвгеосинклинального прогиба и участкjl земной коры фемическоrо типа 
к внеl!lнему эвгеосинклинальпому nрогибу и участку земной коры феми-

, чески-спалического типа и к георпшлинальному поднятию и участку зем
ной коры си.аличесн(IГО типа , т. е. ж е л е з о р у д н ы е (магнетит-гема
титовьi:е) -+ м а р г а н ц е в ы е -+ ф о с ф о р и т о в ы е рудные форма
ции. Отсутствие в этом ряду колчеданной и колчеданно-полиметаллической 
руднщх формаций, известных в аналогичных теосинклинальных С'lрукту
рах Урало-Монгольского снладчатого пояса , позволяет поставить вопрос 
о необходимости поисков�в Кузнецком Алатау промьiшленных месторож
дений колчеданного и - колчеданпо-полиметаллического формационного 
типа . . 

В раннеорьгенный (позднегеосинюrинальный) этап (-€2 - Р) формирУ: 
ются к онтактово-метасоматические и гидротермальные месторожд�ния 
железнЬIХ (скарново-магнетитовых) , золотых (золото-сульфидно-кварце
вых, золото-скарновых) и. молибденовых (медно-молибденовых) руд. Скар
нов·о-магнетитовые мест о рождения размещаются � эвгеосинклиналыюм 
прогибе и участках земной коры фемическЬго, фемичес1ш-сиалического 
типов , наиболее богатые из них - во внутреннем эвгеосинклинальном проги
бе, в раннеорог�нных унаследованных прогибах, соответствующих участку 
земной коры фемического типа; золоторудные месторождения - во внеш
нем эвгеосин:к'линальном прогибе и в участке земной коры фемически
сиалического типа; молибденовые месторождениЯ - в геосинюrинальном 
поднятии и в участке земной коры с:Иалического типа. Месторождения 
названных полезных ископаемых ооразуюr · р а н  н е о р о г е и н ы й 
латеральiiый генетический р я д р

' 
у д н ы х . ф о р м а ·ц и й ,  от внутрен

него эвгеосинклинального прогиба и участка з·емной норы фемического 
типа к внешнему эвгеосинклинальному прогибу и участку земной коры фе
мичесни-сиаличесного типа и к геосишшинальному поднятию и участку 
земной коры сnалического типа, т .  е. с к а р н о в о - м а г н е т и т о
в у ю -+ з · о  л о т о - с у л ь  ф и  д н о - к в а р  ц е в у ю, з о JI о т о 
с к а р н о в у ю :-+ м о л и б д е н о в у ю (м е д н о - м о л и б д е н о
в у ю) рудные формации. 

Таким образом, типы участков земной коры, главные .типы геосинк-J v 
линальных тектонических структур и главные тFщы месторождении полез-
ных ископаемых тесно парагенетически и прострапственно связаны и об
разуют занономерные латеральные и вертикальные генетичесние форм·а-
циоnные ряды (см. табл. 4) .  

· 

Размещение типов участков земной I{Оры ,  главных типов тектон;и
ческих структур и главных типов месторождений полезны:{( ископаемых 
:контролировалось развитием Нузнецко-Алтайского глубинного разлома. 
В связи с этим они прослеживаются вдоль глубинного разлома в меридио
налыто�r направлении на расстояние 200-500 км при ширине 5-40, 15-
60 ,  80-120 км и образуют р у д н ы е п о я с а ,  зонально размещающие
ся от Центральпой стволовой части разлома к его периферии: Ж е л е з о
р у д н ы й -+ м а р г а н ц е в о р у д н ы й -+ з о л о т р р у д н ы й  -+ 
-+ ф о с ф о р и т о в о р у д н ы й  . -+ м q л и б д е н о в о р у д н ы й  
(см. рис. ' 9) . 

-
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В рудных nоясах рудные районы и месторождения nриурочены к 
узлам пересечения субмеридионалыюго Кузнецко-Алтайского глубинно
го разлома и субширотных сквозных глубиннъiх разломов. Это в целом 
обусловливает зональное п о я с н о е и п о я с н о - у з л о в о е разме
щение .месторождений полезных ископаемых. 

Заканчивая анализ структурно-формационной и металлагенической 
зональности :Кузнецкого Алатау, следует рассмотреть эволюцию земной 
коры этого региона . Выделенные главные типы тектопических и металло
генических структур , выявленные в �их конкретные по вещественному 
составу осадочные , магматические и рудные форм-ации, ст.адии и этапы их 
развития (см . табл . 2, 4) позволяют :uаметитъ и проследить основные 
закономерности становления земной коры во времени и в пространстве 
как в отдельных структурно-формациопных зонах, так и в регионе в 
целом. 

Формация альпинотипных гипербазитов (дунит-гарцбургитовая) на
чальной стадии развития геосинклинальпой системы, распространенная в 
геосинклинальнам прогибе, может рассматриваться с достаточным основа
нием как меланократовый комплекс, соответствующий составу верхней 
мантии. Дуниты и гарцбургиты этого комплекса, что подчеркИвалось вы
ше, интенсивно .нарушены тектоникой И в эпигеосинклинальной структуре 
находятся в аллахтонном залегании. 

Вверх по вертикали они сменяются во внутреннем геосинклинальнам 
прогибе в зрелую стадию развития геосинклинальной системы однородной 
толщей спилито-диабазовых и базальтовых пород (спилито-диаба
зовая и базальтовая формации) , местами включающих зеленосланцевые и 
кремнисто-карбонатные отложения. В составе эффузивных образований 
названных формаций распространены лавовые излияния с подушечной 
и шаровой отдельностью, среди которых встречаются зоны вертикальных 
диабазовых,  габбро-диорит-диабазовых даек (габбро-диорит-диабазовая 
формация),  параллельных глубинному разлому и секущих дунит-гарцбур
гитовые породы. Подобные зоны даек распространены также в пределах 
горстовых структур геосинклипального прогиба и в геосинкли»альном 
nоднятии . • 

Формирование ультрамафитовых и базальтовых пород, как и зон вер
тикальных даек, связано с динамическими напряжениями растяжения . 

Плутонические и вулканические базальтовые породы характеризу
ются выдержанным петрографическим и петрохимическим составом, от
сутствием признаков контаминации сиалического 111атериала и ксенолитов-, 
сопоставимых с породами докембрийских гранитно-метаморфических 
комплексов . Все эти признаки свидетельствуют о том, что базальтовая ас
социация пород внутреннего геосинклинальнога прогиба , сформировав
шалея в собственно геосинклипальный · (раннегеосинклинальный) · этап 
развития геосинклинальной системы, соответствует по составу <<базаль
товому>> слою и земной коре о к е а н и ч е с к о г о т и п а .  

С удалением п о  латерали от внутреннего геосинклинальнаго прогиба,, 
т .  е .  во внешнем геосинклинальнам прогибе и в геосинклинальнам под
нятии, среди однородных,по составу пород базальтовой и габбровой групп 
формаций появляются одновозрастные с ними кератофиро-спилитовая, 
липарито-базальтовая, липаритовая , плагиогранито-габбровая ассоциа
ции пород. Эти ассоциации указывают на проявление дифференциации · 
базальтовой магмы в названных структурно-формационных зонах или на 
появление среди основных вулканических пород лейкократовых выпла
вок, образовавшихся за счет плавления сиалических пород субстрата.  
Одновозрастные недифференцированные базальrовые породы во внутрен
нем геосинклинальнам nрогибе и дифференцированные - во внешнем 
геосинклинальнам прогибе и в геосинклинальнам nоднятии, чередующиеся 
с зеленосланцевыми и кремнисто-карбонатными породами, характеризуют 
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примитивный тип океанической коры во внутреннем геосинклинальноr.t 
прогибе и зрелый - во 'внешнем прогибе и в геосинклинальлом поднятии. 
ГоворЯ другими словами, земная кора океанического типа, сформирован
ная в собственно геосинклинаЛьвый (раннегеосинклинальный) этап раз
вития геосинклИнальной системы , была более зрелой в ее окраинной зоне., 
чем во внутренней части. 

Существенно базальтовая ассоциация пород сменяется вверх по вер
тикали в среднем кембрии - ордовике андезитовой, базальто-андезито
трахилипаритовой , трахилипаритовой, трахитовой, комагматичными .им 
диорито-норито-габбровой, сиенито-габбровой , габбро'-монцонито-диори
товой и синхронной нижней молассавой формацИями . Образование пере
численных формаций, характеризующих рiшнеорогенный (позднегеосин
клинальный) этап развития геосинклинальной системы, завершается 
становлением диорит-сиенит-гранодиорит-гранитовых массивов . Послед
ние выделяются в формацию гранитоидных батолитов пестрого состава .  
Кад подчеркивают Ю.  А.  Кузнецов и друrие исследователи [Кузнецов 
и др . ,  1971 ] ,  образование гранитоидав этого формационного типа сопро
вождалось интенсивн.ыми процессами метаморфического , метасоматиче
ского · преобразо:Вания и гранитизации вмещающих пород с привносом 
вещества и тепла интрателлурическ:им:и потоками. По'родам, переходным 
от базальтовых :к щелочно-саличес:ким, свойственны сложные фазо:Во-фаци
альные соотношения и преобладание д их составе натрия над :калием. 
Все эти признаки, прежде всего развитие наряду с основньiМи :кислых и 
щелочных магматических пород со сложными фазово-фациальными отно
шениями, метаморфизм и гранитизация пород <<базальтового>> слоя, фор
мирование гранитоидных батолитов пестрого состава во всех стру:ктурно
формационных зонах с привносом вещества и тепла свидетельствуют о 
появлении в ' раннеорогенный (позднегеоеин:клинальный) этап развития 
геосинклинальной системы <<гранитно-метаморфичес:кого>> слоя , ха ра:кте
ризующего собой становление зеi\шой :коры п е р  е. х о д н о г о т и п  а .  

Широкое площадное распространение гранитоидав калинатрового 
состава в геосинклинальнам поднятии , неравномерное (<<Островное>>) по 
площади размещение гранитоядов в геосин:клинальном прогибе указывает 
на невыдержанное по латерали распространение· и следовательно на не
равномерное развитие <<гранитно-метаморфичес:кого>> CJioя в геосинклиналь
ной системе . <<Гранитно-метаморфичес:кий>> CJIOЙ был относительно мощныи 
и выдержанным в гео()ин:клинальном поднятии и :менее мощным и невыдер
жанным - в гещ,ишшинальном прогибе. 'Fа:кое строение переходной зем
ной :коры в равнеорогенный (позднегеосинклинаJiьны:П) этап свидетель
ствует о ее более зрелом типе в периферии геосинклинальной системы и ме
нее зрелом - во внутренней части . 

СJiедствие:м эвоЛюции земно:П :коры в раннеорогенный (позднегео
син:клинальный) этап явилось зарождение <<гранитно-метаморфичес:кого» 
слоя в процессе метаморфизма и гранитизации пород <<базальтового>> слоя 
при участии привноса вещества и тепла,  утолщение земной :коры, возник
новение в нижних ее горизонтах (преимущественно в зоне геосин:клиналь
ного поднятия) легких :корней гор и образов'ание на ее поверхности гор
ного рельефа , что в совокупности характеризует процесс становления зем
ной :коры переходно.го типа. 

Не исключено, что в формировании вновь образованного <<гранитно-
� J.!етаморфичес:кого>> слоя принимал участие древний <<гранитно-метаморфи

чес:кий>> слой. Если rа:кой слой существовал, то он располагался в гео
син:клинальном поднятии. Подтверждением этому могут служить разви
тые здесь :кислые дифференциаты базальтовой :магмы или лей:ко:кратовые 
выплавки из сиалического субстрата в собственно геосин:клинальный этап , 
(зрелый тип океанической :коры) и широкое площадное распространение 
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калинатровых гранитовдов в раннеорогенный этап (зрелый тип переход
ной коры) , что в итоге обусловило повышенную мощность <<гранитно-мета
морфического>> слоя этой структурно-формационной зоны.  Такое развитие 
и строение земной коры геосинклинальной системы Кузнецкого Алатау 
хорошо согласуется с его глубинным строением по геофизическим данным. 

Следующий, орогенный этап,  не рассматриваемый в монографии, де
тально проанализирован и описан А. А .  Моссаковским [ 1 975,  1 979 ] .  Этот 
этап характеризуется повсеместным вовлечением геосинклинальных 
структурно-формационных· зон в горообразовательный процесс , проявле
нием регионального перерыва в осадконакоплении, формированием тек
тонических структур, резко песогласных с предшествующими и образова
нием формаций : базальто-андезито-трахито-липаритовой, нормальных и· 
щелочных гранитов и сиенитов, нрасноцветной континентальной (верх
ней молассоnой ) и угленосной. В орогенный этап завершается формирова
ние зрелого <<гранитно-метаморфического>> слоя во всех геосинклиналь
ных структурно-формационных зонах. На месте геосишшинальной систе
мы оформляется материковый массив , ноторый причленлетел к палеонон
тиненту (Сибирской платформе) . Все это свидетельствует о формировании 
в орогепный этап земной коры к о н т и н е н т а л ь н о г о т и п а .  

В рассмотренпой геосинклинальной системе процесс формирования 
земной I<оры развивалея длительное вр�мя и и:мел направленный д е
с т р у к т и в н о - к о н с т р у к т и в н ы й харантер . В собственно 
геосиннлинальный (раннегеосинклинальный) этап в связи с динамически
ми напряжения:ми растяжения формироnались <<базальтовый>> слой и ко
ра океанического типа . В раннеорогенный (позднегеосинклинальный) 
этап веледетвин изменения дипамических папряжений растяжения на сжа
тие начали формироваться <<гранитно-�Iетаморфичесний>> слой и кора пере
хор,ного типа . В орогенный этап при преобладающем развитии динамиче
ских напряжений сжатия были сформированы зрелый <<гранитно-метамор
фический>> сЛой : и земная кора ноптиненталы-rого типа . В целом процесс 
эволюции земной коры проявился в последовательном преобразовании 
океаничесной коры в континентальную от периферии геосинклинальной 
системы к ее центру. Образование <<гранитпо-:метюнорфического>> слоя 
происходило в каждой структурно-формационной зоне не одновременно, 
а последовательно , от геосинклинального подпятил J\ внешнему и внут
реннему геосинклинальным прогибам. Такое пространствеиное размеще
ние с преимущественным развитием породных ассоциаций (формаций) , 
соответствующих океаническому типу земной коры во внутреннем геосин
клинальном прогибе ,. переходиому типу коры с слабо развитым <<гранитно
?.1етаморфическим>> слоем во внешню1 геосинклиналы-Iом прогибе и пере
ходиому типу с более развитым «гранитно-метаморфичесюiМ>> слоем в гео
синклина.hьном поднятии·в нонечпом итоге обусловили ф е м и ч е с к и й ,  
ф е м и ч е с к и - с и а л ri ч е с к и й  И · с и а л и ч е с н и й  т и п � 
геосинюшналы-IБIХ структурно-фор:мационных и металлогенических зон . 

Способ формирования контипентальной коры был а в т о х т о н
н ы м. Приток вещества и тепла происходил из 11lантии и осуществлялся 
в зоне Кузнецко-Алтайского глубииного разлома, который в собственно 
геосинклинальный этап развивалея в режиме растяжения (формирование 
коры океанического типа) , в раннеорогенный и орогенный этапы - в ре
жиме . сжатия (ст9ловление коры переходиого и континентального типов) .  
С этих позиций Кузнецко-Алтайский разлом, определивший этапность 
(стадийность) развития земной коры,  пространствеиное линейное разме
щение геосинклинальных структурно-формационных и металлогениче
ских зон с конкретными для каждой зоны типами осадочных, магматиче
с��:их и рудных формаций следует рассматривать как иснопаемую с е й
с м о - ф о к  а л :ь н у ю · з о н  у 3 а в а р  и ц к  о г о - Б_е н ь о ф а. 
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В пользу такого заключения свидетельствует мантийная природа разлома 
и его падЕ:ние под палеоконтинент (Сибирскую платформу) . 

В целом геосиriклинальная палеоспетема Кузнецкого Алатау имеет 
много общих черт геологического строения и тектонического развития 
с зоной перехода от Азиатского континента к Тихому океану и классифи
цируется нами как ископаемая о с т р о в н а я д у г а. Механизм ее 
формирования остается еще недостаточно разработанным и требует даль
нейших углубленных геологических, петрологических , тЕштонических 
и геофизических исследований. 

Вместе с тем изложенный в книге материал уже сейчас позволяет 
подойти с новых теоретических позиций к тектоническому и металлогени
ческому районированию, составлению тектонических, металлогенических 
и прогнозных карт региона. Главными пр.инципами такого районирова
ния и составления карт являются: 

1 )  этапность (стадийность) развития земной коры; 
· 2) в'ремя становлев:ия земной коры океанического ,  переходиого и 

континентального типов; 
3) время формирования <<гранитно-метаморфического>> слоя внутри 

·структурно-формационных Зон с одновозрастной контюrентальной корой. 
Эти кардин.альные рубежи эволюции земной коры и соответствующих 

им тектонических и металлогенических структур определяются по форм;l
ционным ко шлексам - индикаторам и показателям становления <<ба
зальтового>>, <<гранитно-метаморфического>> слоев и континентальной коры 
в целом. 

У становленные на  примере салаирекой (раннекаледонской) геосин
клинальной системы Кузнецкого Алатау закономерности развития во 
времени и распространения в пространстве главных типов тектонических 
и металлоrенических структур , определяющих структурно-формационную и 
металлогеническую зональность региона, не предстаВЛ1;1Ются частным 
случаем. Они проявляются во многих, в том ·числе и разновозрастных, 
геосинклинальпых системах Ура-ло-Монгольского складчатого пояса. 
Обобщение и типизация таких закономерностей имеет важное теоретиче
ское и практическое значение для дальнейшего анализа и совершенствова
ния · тектонического и металлогенического районирования, выделения 
вертикальных и латеральных рядов осадочных,: магматических и рудных 
формаций, выявления их генетических связей с глубинным строением и 
эволюцией земной коры. Все это способствует моделированию условий 
формирования главных типов тектонических и металлогенических струк
тур , месторождений полезных ископаемых конкретных формационных 
типов , качественному и количественному их прогнозированию и в конеч
ном итоге - научно обоснованному направлению и успешному ведению 
поисковых и разведочных работ .  



ЛИТЕРАТУРА 

Абдулин А. А. Геология Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1981 . 3 1 1  с.  
Абдулин А.  А. ,  Беспалов В.  Ф .  Некоторые вопросы тектоники Назахстана . - В кн. : 

Современные проблемы тектоники Казахстана. Алма-Ата: Наука , 1975, с. 13-
29. 

Агеенко Н. Ф. О поперечных глубинных разломах в Салаиреком Нряже. - В кн. :  
Вопросы тектоники Алтае-Саянской горной области . Новокузнецк , 1971 , с.  53-
57. 

Аксарина Н .  А. , Пелышн Ю .  Л .  Нембрийские брахлоподы п двустворчатые моллюски 
Сибири . М . :  Наука, 1978. 1 79 с. 

Алабив Л .  В. О структурно-фациальных зонах нижнего кембрил на северо-западе 
и севере 1-\узнецкого �лата

"
у.- Геол . и геофиз . ,  196� , М 4 ,  с. 1 32 - 134_. t.. 

Алаби:н Л .  В. Нижнекембриискии габбро-плагиогранитныи компленс· на севере Нуз
нецкого Алатау. - Геол. и геофиз . ,  19661 , М .4 ,  с. 8 1 -89. 

Алабин Л .  В. О марганцевом орудевении усинского типа на севере Нузнецкого Ала
тау.- Геол .. и геофиз., 19662 , .М 1 1 ,  с. 1 1 1 - 1 14 .  

Алабин Л .  В. Ургадатско-Федотовский скарново-рудный район на  северо-западе Нуз
нецкого Алатау.- В кн. :  Материалы по минералоtии , петрографии и полезны�� 
ископаемым Западной Сибири и Нрасноярского края . Томен , 1967,  с.  86-91 . 

Алабин Л .' В. Об ордовикском вулканизме в Нузнецком Алатау. - Геол . и геофиз. ,  
1968,  м 1 ,  с .  120 -124 .  

Алабин Л .  В. Новые данные по  магматизму Тельбесского и Нондомекого железо·руд
ных районов I-\узнецного Алатау. - В кн. :  Новые данные по магматизму Алтае
Саянской снладчатой области . Новосибирск, 19741 , с. 50-52. 

Алабив Л. В. Новый перспектинный железорудный район в Нузнецком Алатау. 
В кн. :  Проблемы генезиса , закономерности размещения и перспектины железо
орудевепил Алтае-Саянской складчатой области . Ч .  I I .  Новосибирск, 1974�, 
с. 128-136. 

Алабин Л. В .  Среднекембрийский вулканизм зоны раннеii . консолидации каледонид 
Нузнецкого Алатау. - В кн . :  Магматические формации складчатых регионов. 
Эл'иста , 19751 , с. 10-18. 

Алабин Л.  В. Перспектины открытия железорудных месторождений в северной части 
Нузнецкого Алатау.- Разведка и охрана недр , 19752, .N'! 8 ,  с .  9-10. 

Алабин Л .  В .  Сравнительный формационный анализ магматизма осевых · зон палео� 
зойских эвгеосиню.шналей Кузнецкого Алатау и Урала для металлогенических 
целей .- ·В кн. :  Особенности глубинного строения эвгеосинклинальных проги
бов типа Тагило-Магнитогорского . Свердловск , 19753 , с. 10- 1 1 .  

Алабин Л .  В .  Главный железорудный пояс Кузнецкого Алатау. - Геол. и геофиз. ,  
19761 ,  м 1 ,  с.  32-40. 

Алабин Л. В. Формационные тиnы главных золотоносных интрузий Алтае-Саянской 
складчатой области .- В кн. :  Магматизм, петрология, геохимия и металлогения 
Алтае-Саянской складчатой области. Новосибирск , 19762 , с. 55-59. 

Алабив Л. В .  Формационные типы магматических комш1ексов эвгеосющлинали 1-\уз
нецкого Алатау и их металлогения .- В кн . :  Доорогенная металлогения эвгео
синклиналей. Общие вопросы и региональная металлогения (Тезисы докладов 
VI I I  Всесоюз. металлогеничесного совещания) . Свердловск , 19763 ,  с. 186-189. 

Алабин Л .  В .. ТектонИЧ!;)СКОе полткение и перспектины Тайдонского железорудного 
района . - В кн. :  Геотектоническое строение западной части Алтае-Саянской 
складчатой области (тезисы докладов) . Новокузнецк , 19771 , с. 64-65. 

Алабин Л .  В .  Проблемы генезиса и пространствеиного размещения сиенитов и скарно
во-магнетитоных руд в Нондомеком районе Горной Шории. - В кн. :  Проблемы 
дифференциации вещества в магматичес,ких и рудообразующих процессах. 

: Новосибирск: Наука, 19772, с. 94-139. 
Алабин Л. В. Рудопоеность вулкано-плутонического комплекса Амалыкского рудного 

поля и его перспектины (Rузнецкий Алатау) . - В кн. :  Рудопоеность вулкано
плутонических комплексов Сибири. Новосибирск , 19791 , с. 53-56. 

77 



Алабин Л .  В. РаннепалеозоiiсRий магматнам и металлогения К узнецRого Алатау.
В Jш . :  Г еология, петрология и полезные исRопаемые Западной Сибири. Томск, 
19792,  с .  40-44 . 

Алабин Л .  В. Связь золотого оруделения с :магматизмом в Алтае-Саянской складчатой 
области. - В кн. :  Критерии прогнозной оценки эндогенного оруделения Алтае-
Саянской области . Новосибирск: Наука , 1 982 , с. 83-88. 

· 
Алабин Л .  В . ,  Врублевс1шй В .  А .  Строение и состав берикульекай свиты (1\узнецкий 

Алатау) . - В кн. : Вопросы минералогии и петрографии Западной Сибири. Томск, 
1 9 7 2 ,  с. 195-204 . 

Алабин Л .  В . ,  Грицюк Я. М . ,  Кузнецов А .  М . ,  Резник Н. И .  Использование материа
лов кос�ю- и аэросъемок для металлогенических целей на примере Алтае-Саян
ской складчатой области . - Исследования Земли из космоса,  1 980 , М 6, с. 1 6 -
21 . 

А.лабин Л .  В . ,  Долгушин С .  С .  Е узнецRо-Алтайскиii глубинный разлом и связь с ним 
тектоничесних структур , магматизма , метаморфизма и оруденения . - В кн. :  
Природа и природные ресурсы Алтая и Н:узбасса. Ч .  2 .  Новосибирск , 1 9 70 ,  
с .  1 5 - 1 8 .  

Алабин Л .  В . ,  Дош·ушtш С .  С . ,  Рогов Н .  В .  Формация гнеi:iсо-гранитов зон смятия 
Алтае-Саянсной складчатой области . - Геол. и геофиз . ,  1 9 75 , М 4 ,  с .  28-38. 

Алабин Л. В . ,  Долгушин С. С. О возрасте промытленных снарново-магне"I;птоных )Iec
тopoждeнllii восточной части Алтае-Саянской складчатой областп. - В кн . :  
Новые данные по граппtоfrдно�rу щ1гматпзму 11 геологип же.ТJ.езорудных место
рождений Сибнри. Новоепбирск, 1 9781 , с.  32�36. 

Алабин Л. В . ,  Долгушин С. С .  Главные закономерности размещения скарново-магне
титовых месторожденнй в раннепалеозойсной эвгеосинклинали Алтае-Саянской 
складчатой области . - В IШ . :  Закономерности размещения полезных ископае
мых . Т. X I I .  М . :  Наука , 1 9 782 , с. 235 -239. 

Алабин Л. В . ,  Налетов Б. Ф. Ордовикс1шй вулнанизм I\узнецкого Алатау и его метал
лоrеничеснне особенностн . - В юr . :  В улнаниз�r и рудообразование. Новоси
бирсн , 1 969, с. 33-39. 

Але}(сандров Г. П. Струю·урно-фацнальное районирование и история развптия зоны 
сочленения Тувы и Западного Салпа.- В нн . :  Материалы по геологшr Тувин
сноii АССР .  Вып. IV.  I\ызыл , 1 9 7 9 ,  с. 3 -38. 

Алтухов Е. Н. Донембриiiсная тектонина и металлогеническая зональность Централь
ной Азии.  М . :  Недра , 1980 . 224 с .  

Амгинский ярус Алтае-Саянсноii области. Новосибирсн . 1 9 7 1 .  2 6 7  с .  
Амшинский Н . Н .  Состояние изученности магматических пород Алтае-Саянсн:ой силад 

чагой областп п очередные задачи. - В нн . :  Региональные схемы магматпз�rа 
Алтае-Саянской снладчатой областп. Л . , 1978,  с .  5 - 1 0 .  

Ананьев А .  Р .  Иенапаемая флора и стратиграфия лагунно-нонтинентального девона 
Саяно-АJJТаiiсной -горной области . - Автореф. дою. дис . То�rсн ,  1962.  37 с .  

Ананьев А .  Р .  Новые )Jатериалы о девонских флорах Сибири . - В Rн. :  Проблюrы гео
логии и металлогении Сибири . Томен,  1969,  с .  5 - 1 2 .  

Андреев А .  П . ,  Бродовой В .  В . ,  Гольдшмидт В .  И . и др . Глубпнное строение зе�шой 
норы Н азахстана и метадина ее изучения. - Изв . АН КазССР.  Сер. геол . ,  1 964, 
м 4, с .  3 - 1 5 .  

Андреев А .  П . ,  Бродавой В .  В . ,  Гольдшмидт В .  И .  и др . Размещение основных разло
мов земной норы в Н:азахстане и связь с ними ареалов интрузивного мавrатизма 
(по геофиЗичесннм данным) . - Сов . геология,  1966 , .М 8, с. 158-164.  

Антоненно А .  М . ,  Дубровин Г .  К .  Разрез земной коры в Северном I-\азахстане (по дан
ным глубинного сейсмического зондкрования) . - Сов . геологпя , 1 968 , .N'2 Н ,  
с .  127-132.  

Антонюк Р .  М.,  Лнпичев Г .  Ф., Маркова Н. Г .  и др. Струнтуры п эволюция зе�шой ко-
. ры Центрального I>:азахстана . - Геотектонина , 1 97 7 ,  .N'2 5, с. 71 -82. 
Аполлонов М .  К .  О формационны� рядах наледонид Восточного I-\азахстана . - В нн. :  

Тектонина и формации н:азахстана. Ал;о..rа-Ата: Науна , 1 97 1 ,  с .  33-42. 
Артюшков Е.  В. Механизм крупномасштабных двпжениii в недрах Зелши. - В нн. :  

Связь поверхностных струнтур земной коры с глубинными. I-\иев : Наунова 
Думна , 1971 , с. 63-68. 

Артюшков Е.  В. Происхожденпе больших напряжений в земной коре . - Физина' Зем
ли,  1972,  м 8, с. 3-25.  

Артюшков Е. В .  Геодинамина. М.:  Hayi>a, 1 9 79 .  327 с.  
Афонии А .  И . ,  Поспелов А. Г .  Новые данные по стратиграфии верхнего протерозол в 

северной части Горного Алтая (!{атунсний горст) . - В кн. :  Новые данные по 
геологии и полезным ископаемым Западной Сибири. Вып. 3 .  Томск, 1 968 , 
c . 'r, /0 - 7 6 .  

Ашурков В .  А .  ГJiубинные разломы Горной Шории по геофизическим данным. 
В нн. : Вопросы гентоники Алтае-Саянской горной обJiасти. Новонузнецк , 
1 9 7 1 '  с .  29-40 . 

Ашурков В .  А . ,  Селиверстова М .  И . ,  Голдаев Н .  В. и др. Тентоническая позиция и 
структура железорудных районов западной части А.ТJ.Тае-Саянсной обдасти. -

78 



В кн . :  Ге�тектоническое строение западной части Алтае-СаЯнской области 
(тезисы докладов) . Новокузнецк, 1977,  с. 57-58. 

Бабаев R. Л.  Классификация золоторудных и золотосодержащих месторождений .
В кн . :  Записки Узбекистанского отделения Всесоюзного минералогического 
общества .  Вып. 30. Ташкент: Фан, 1976,  с. 39-44 . 

Бабина Е .  А. 1-\ вопросу формирования Ампалыксного железорудного месторожде
ния . - И зв .  Томского политехн. ин-та, 1969 , т .  165 , с .  5-10.  

Баженов И .  R.  Верхне-Саралипекое медно-железорудное месторождение . - В естн. 
ЗСГ"У , 1 938, М 5, с. 30-36. 

Баженов И. R. Основные черты металлогении восточного склона Кузнецкого Ала-
тау. - Сов . геол . ,  1947 , М 2 7 ,  с .  47-54. 

· 
Баженов И .  R.·, Rюз А .  R. О новом железорудном месторождении в вершине р. Теи, 

в 1-�узнецком Алатау. - Вестн. ЗСГР"У ,  1931 , ,вып. 3, с .  46-55. 
Баклаев Л. П. Контактово-метасоматические месторождения железа и меди на "Урале 

· (закономерности их размещения и локализации) . М . :  Наука , 1973.  229 с .  
Баклаев Л .  П .  Закономерности раз�1ещения скарново-магнетитовых месторождений 

на "Урале.- В нн. :  Закономерности размещения полезных ископаемых. Т .  X I I .  
М . :  Наука, 1978, с .  230-235 . 

Балицкий Д .  R .  О строении и возрасте тюrалыкскоii свиты ( I�узнецкий Алатау) . 
В кн. :  Вопросы палеогеографни,  вулканизма и металлогении позднего докемб
рия и палеозоя юга Средней Сибири . 1-\расноярсн , 1972 ,  с. 106-112 .  

Батов Н .  А. Геология и минералогня железорудных месторождений Rондо�1с1ШЙ груп
nы. - В нн. : Материалы по геологии Западно-Сибирского края. Вып. 18. Томск , 
1935 . 97 с .  ' 

Батугин С .  А . ,  Шаманская А. Т. Исследование напряженного состояния массива гор
ных пород методом разгрузки в условиях Таштагольсi>ого железорудного место
рождения . - Физико-технические проблемы разработюr полезных ископаемых ,  
Новосибирск, 1965 , М 2 ,  с .  28-33 . 

Беззубцен В .  В . ,  Лувсан-Данзан Б . ,  Федоровекий В .  А. Структурно-тектоническое 
районирование и основные :этапы развития тектонических струrпур Западноii 
Монголии . - В кн. :  Материа.rrы по геологии МонrольсJ\ОЙ: народной республики . 
М . :  Гостоптехиздат, 1963 ,  с. 93-108. 

БеJ\�Iухаметов А. Е. Зю;оно\rерностп размощепил п систе\Iатпзацrш � t агпетптовых 
�rесторождеппi't Typгaiict,oгo прогпба н Мугода.;ар .- Изв. АН СССР. Сер. гещ1., 
1 978, м 9, с.  77-97. 

Белпченко В. Г, Каледоннды Бaiir.;a.' IЬC I <Oi't горной области. Повосибирс1: : I-IaYJ.;a, 
1977. 134 с. 

Белостоцкий И. И., 3оненшайн Л. П., Краспльншюв Б. Н. 11 др. Тст,тошиесJ;ое райо
нирование и заhономерности фор)шрова ви я  A.Jiтae-CaянcJ;o(J снла �J '!атой обJтас
ти.- БМОИП. Отд. геол., 1959, т. 34, вып. 6, с. 3- 22 . 

Белоус 1 1 .  Х. Геолого-генети qесJ;ие особенности �тзоrенпых и осадочно-метюторфизо
ва нnых ;-i,елезорудиых проявлетшi[ Алтае-Саянсr.;ой горной снсте�tы и ее обрюr
ленил.- В нн.: Железорудные месторождеnия АJ iтае-СаяпоJ:ой горноii области. 
Т. 1. тш. 1. М . :  И зд-во Al l СССР, 1 958, с.  281-3 1 2. 

Бе.rrоусов А. Ф. О мстодИJ;е ст р:ниграфнчсст;ого а нал иза опорных разрезов.- Геол. 
и геофиз., 1 966. М 7, с. 24-32. 

· 
Белоусов А. Ф., СенНJшов В. М. J-\ю1бp11ii Северо-Восточного Алтая.- В 1<11 . :  Мате

риалы по регпоналыrоi'r геологии . М. :  Госгеою·ехиздат, 19б0. с. 1 23- 135. 

Белоусов А. Ф., Ночюш Ю. Н., Поляrюва 3. Г. Вулr;:юшqесrше номплеJ\СЫ рифея и 
нижнего палеозоя: Горного Алтая, Горной lilopтш 11 Салапрс1,ого 1;:ря:аха. М. : 
На ум, 1969. 283 с. 

Белоусов Л. Ф., Налетов Б. Ф., Полююва З. Г. Вулт.;аш1чесюrс J:омплет;сы рифел и 
шiжнего палеозоя Н:узпецкого ЛJт атау. Новосиби рстс Наут\а, '1974. 21 1 с. 

Белоусов А. Ф., Лапин Б. Н., По,тrяiюв Г. В. и др. Ву.rтаничесr:ие IШмплеi;сы верхнего 
ДОJ;ембрия и п алеозоя А лтае-Саннско ii области.- в IOI.: Реrиопалыт ьrе схе�IЫ 
магыатизыа Алтае-СанпсJ.;ой стшадчатоii области. Л., 1978, с. 97 - 1 33. 

Белоусов В. В .  Основ ы геотеЕтонш;п. М. :  I-Iayt;a, ·1 975. 2fi4 с. 

Белоусов В. В. Развитие шттосферы п разло)IЫ.- Вести. Моек ун-та, 1976, М 4, 
с. 6-16. 

Белоусов В. В. Эндогенные режимы матертшов. М.:  I-Ieupa, ·1 978. 232 с. 
Беллевекий Н. А. Зюшая: 1:ора в пределах территории СССР. М.:  Недра·, 1974. 280 с. 
Беллевекий Н. А., Михайлов А. Е. Граничные разломы.- В кн.:  Разломы земной Iюры. 

' М. :  Нау1;а, 1 977, с. 1 17-124. 

Беллевсrшй Н. А., Рябой В. 3., Смирнов Я. Б. Горизоптал�н �;>rе пеоднородпости ве
щественного состава верхней части маптnи территории СССР по геофизичесюш 
данным.- Дотш. АН СССР, 1975, т. 233, с. 1425-1428. 

7 9  



Берз1ш н: А. Зона главнОI'О paзJIO�Ia Восточного Сална. М . :  Наука, 1967.  147 с . 
Берзин Н .  А . ,  Башарин А. К . ,  Борукаев Ч .  Б. Разлоиы в структуре докембрия кон

тинентов . - В кн. :  Разломы зе�1ноii коры. М . :  Наука , 1 9 7 7 ,  с.  1 38-143. 
Беспалов В .  Ф. Рифей и кембрий ЦентраJtьной Азнн.- И зв .  АН СССР. Сер. геол . ,  

1963 , .N! 8 ,  с .  68-85. 
Беспалов В. Ф . ,  Есенов Ш. Е. Тектоника Назахстана .- В кн.: Тектоюша Урало-Мон

гольсJ{ОГО снладчатого пояса. М . :  Наука , 1 9 7 4 ,  с. 74-85 . 
Билибин 10 . А .  Вопросы ыеталлогеничесJЮЙ эволюции геосинклинальных зон . - И зв. 

АН СССР. Сер. гeoJJ . ,  1 948, М 4, с. 5 1 -66. 
Билибин 10. А. Меташюгенические провинции и меташюгеничес.Кие эпохи. М . :  ГосгеоJI

техиздат, 1955 . 87 с .  
Билибин Ю .  А .  Общие вопросы металлогении золота . - В 1ш . :  Избранные труды. 

Т. I .  М . :  Изд-во АН СССР , 19591 , с.  238-339.  · 
Билибин 10 . А. Опыт анализа эндогенной �юталлогении подвижных полсов на терри

тории СССР . - И збранные труды Т. II ,  1 9592 , с. 434-458. 
Биостратиграфил и фауна верхнего ке,,tбрил и nограничных с ним слоев /Розов а А. В .  

JJ исогор Н: . А . ,  Полетаева О .  I\ . и др. Новосибирсн : Науна , 1 9 77 . 357 с .  
Благонравов В .  А . ,  Зайцев Н .  С .  Джидипснан зона ранних наJtедонид Монголии.

Геотентоиика ,  1 9 7 2 ,  .N! 6 ,  с .  55-64. 
Богадкий В. В . ,  Н:урцерайте Ш. Д .  Закономерности разиещепил метасоматических 

магнетитоных месторождений северной части Западного Санна. М . :  Недра, 
1966. 1 75 с .  

Богданов А .  А . ,  3оненшайн Л .  П . ,  Муратов М. В .  и др . Тектоническая но�1енклатура 
и нлассификацил основных структурных элементов зюшоii l{Оры материков . 
Геотентонина , 1 9 7 2 ,  .N! 5 ,  с .  3-21 . 

Богнибова Р. Т. О схемах биостратиграфического расчленения амгиНСJ{ОГО н руса 
Алтае-Саянской области . - В кн . :  Амгинсний ярус Алтае-Салнсноii области . 
Новосибирск , 19 7 1 ,  с. 8-1 1 .  

Боголелов Н: .  В .  О двух типах орогенеза . - Геол . и геофиз.  1968, М 8 ,  с .  15-26.  
Бондарева Д.  М .  Новые находнн археоциат в )1артюхинсноii и лощенновсной свитах 

Н узнецного Алатау- В нн . :  Новое в стратиграфии и палеонтологии позднего 
донембрия Алтае-Саянской снладчатой области и Тувы. Новосибирсн , 1978 , 
с .  94-106. 

, -
Бондаренко П .  М. Модышрование надвигоных дислокаций в снJiадчатых областях 

(на примере Анташских структур Горного Алтая) . Новосибирск: Наука, 1976 . 
1 1 8  с .  

Бондарец В .  П . ,  Тараймович М .  П .  Геология н перспектины Таштагольско-Ночурин
ского рудного поля.- В кн. :  Новые данные по геоJiогии и полезным ископаемыи 
Западной Сибири. Вьш. 9. Томск , 1974,  с·. 54-6 1 .  

Борисов А .  А . ,  Суворов А.  И . ,  Каленик В .  Н .  Глубинное строение и главнейшие гJiубин
ные разломы земной норы на территории СССР.- В кн . :  Тектоника территории 
СССР . М . :  Наука , 1979,  с. 1 6-31 . . 

Борисов В .  А. Возраст и биостратиграфичес·кое расчленение енисейсной серии Бате
невеного кряжа и хр . Азыр-ТаJJ . - В нн . :  Новые данные по геологии юга 1\рас
ноярсного края. Н расноярсн , 1964 ,  с. 50-59 . 

Борисов О .  М .  О поперечном глубинном разломе Тянь-Шанл . - Узбенсний геологи
ческий журнал , 1962,  .N'! 2, с. 5-1 7 .  

Бородаевекая М .  Б . ,  Кривцов А .  И . ,  Шишаков В .  Б .  Р удононтролирующие и рудовме
щающие струнтуры колчеданных месторождений . - Сов. геол . ,  1975,  .N!! 4, с .  
70-79. 

Бородаевскан М .  Б . ,  Н:р1шцов А .  И . ,  Ширай Е .  П.  Основы структурно-формационного 
анализа колчеданоносных провинций . М . :  Недра , 197 7 . 1 5 2  с .  

Бородаевенан М .  Б . ,  Рожков И .  С .  Месторождения золота .- В ни . :  Р удные месторож
дения СССР. Т. 3 .  М . :  Недра, 1978,  с. 5-76.  

Бородаевекая М .  Б . ,  Ширай Е. П.,  Курбанов Н .  К . ,  Кривцов А .  И .  Особенности вулна
нических формаций и связанного с ними нолчеданного оруденения в геосинюш
нальных системах разJtичных типов . - В 1ш . :  Проблемы магматичесних форма
ций . М . :  Науна, 1974,  с. 95-107.  

Бородаевекий Н .  И.,  Левитан Г .  М .  О некоторых занономерностлх размещения золота 
в провинциях снладчатых областей фанерозол . - Сов. геол . ,  1 9 7 4 ,  М 9, с. 7 2 - 7 7 .  

Борукаев Р .  А .  Формации и фазы тектовогенеза в nозднем докембрии и нижнем палео
зое Центрального Н:азахстана . - В кн . :  Основные идеи М. А. Усова в геологии.  
Алма-Ата: Изд-во АН l{азССР ,  1960 ,  с .  359-380 . 

Бровков Г .  Н .  В улканизм и осаднообразование в Н:узнецком: Алатау и Восточном 
Саяне в позднем докеибрии и кембрии . - Литологин и полезные иснопаемые , 
1969 , м 6 ,  с. 37-50 . 

Еровков Г. Н . ,  Балицкий Д .  К . ,  Бучарекал Г .  С . ,  Ярошевич В .  М .  Литологин и синге
нетичнал металлогения вул·наногенно-осадочного номплСJ{Са верхнего докемб
рия и нижнего палеозоя Восточного Салпа и Нузнецкого Алатау. Н: расноярск ,. 
1970. 143 с. 

80 



Еровков Г .  Н . ,  Балицкий Д. К . ,  Ярошевич В. М. Кремниевые породы верхнего докемб
рия и кембрил Саяно-Алтайской складчатой области .- В кн. :  Вопросы палео
географии , вулканизма и металлогении позднего докембрия и палеозоя ю11а 
Средней Сибири. Красноярск, 1972, с. 5-20. 

Бродская Н. Г .  Роль вулканизма в образовании фосфоритов. М . :  Наука, 1974 .  200 с •. 
Бродская Н .  Г . ,  Ильинская М .  Н .  Основные генетические типы фосфатных рудопрояв

лений, связанных с эндогенным источником фосфора. - В кн. :  Состояние и 
задачи советской литологии. Т. I I I .  М . :  Наука , 1970 , с. 257-262 . 

. Булгатов А. Н . ,  Булнаев К .  Б . ,  Очиров Ц. О. 11 др. Основные особенности строения и: 
развития тектонических разломов 3абайi,алья. - В кн. :  РазJIОМЫ земной коры. 
М . :  Наука , 1977, с .  155-159. 

Булина Л .  В., Булин Н. В., Мартынова Г .  И .  и др. Строение континентальной земной· 
_ коры на территории СССР (по геофизическим данным) .  Л . :  Недра , 1 974. 1 1 2  с .  

Булынников А .  Я.  О месторождеmшх железа в Чебаковском золотоносном районе· 
К узнецкого Алатау. - Вестник 3СГРУ,  1931 , вып. 2 ,  с. 26-29 . . 

Булынников А. Я. Золоторудные формации Кузнецкого Алатау. - В кн. :  Сборник по 
геологии Сибири. Томск, 1933 , с .  268-294. 

Булынников А.  Я. Золоторудные формации и золотоносные провинции Алтае-Саян
ской горной системы. Томск, 1 948. 299 с .  

Бурксер Е .  С . ,  Котловекая Ф.  И . К вопросу исследования механизма потери аргона 
роговой обманкой и биотитом· при нагревании. - В кн.:  Методические вопросы 
изотопной геологии. М . :  Наука , 1965 , с. 46-50. 

Бутов 10 . П . ,  Занвилевич А. Н . ,  Литвиновекий Б. А. Проблема байкалид в свете но
вых данных по стратиграфии и магматизму центральной части Б айкальской 
горной области. - Геотектоника, 1974 ,  М 2 ,  с. 60- 7 1 .  

Бушинекий Г .  И .  Древние фосфориты Азии и их генезис.· М . :  Наука, 1966. 194 с .  
Быч А.  Ф . ,  Миртов Ю. В . ,  Тарасова С .  М .  Марганцевое оруденение в рифейских отло

жениях Кузнецкого Алатау.- В кн. :  Новые данные по геологии и полезным 
ископаемым Западной Сибири.  Вьш. 10 .  Томск , 1 975 , с. 18-21 . 

Быч А. Ф . ,  Тарасова С .  М . ,  Миртов Ю .  В .  О железном оруденении колтасской с�иты 
среднего рифея в Н:узнецком Алатау.- В кн. :  Вопросы региональной геохимии, 
минералогии и петрографии Сибири. Новосибирсн: Наука, 1979,  с. 1 1 1 -1 1 5 .  

Бямба Жамбын. Венд и нижний- кю1бриii Северной Монголии . - Сов. геол . ,  1970� 
м 8 ,  с .  86-95. 

Валеев Р. Н., Файауллин Р .  М., Язмир М. М.  Глобальный рифтогенез и процессы фос
фатного рудообразования. - Докл. АН СССР , 1979,  т. 249 , .М 4, с. 934-937 .  

Варенцов И.  М . ,  Рахманов В .  П .  Месторождения марганца. - В юr . :  Рудные место-
рождения СССР.  Т .  1 .  М . :  Недра, 1974 ,  с. 109-167.  

Варенцов И .  М.,  Формозова Л .  Н .  Осадочные руды железа и марганца. М.:  Изд-во
АН СССР , 1962 . 1 75 с .  

Васильев А. А.  J:Келезные руды Западной Сибири . - В кн. :  Полезные ископаемые 
Западной Сибири. Т. 1 .  Томск, 1934, с. 10-56. 

Вас1шьев Б.  Д.  Стратиграфия додевонских отложений северо-восточной части Мариин
екой тайги ( 1-\узнецкий Алатау) . - 'Изв. Томского политехн. ин-та, Томск, 1969 , 
т. 165 , с. 192-199.  

Васильев Б.  Д.,  Иванкии Г .  А.,· Коnтев И .  И. и др. К проблеме расчленения протеро-
зол и межконтинентальной корреляции докембрийских отложений -по остаткам 
Ne,vlandia .- В кн . :  Геология докембрия. Л . :  Наука,  1�68 , с. 1Q6-1IO .  

Васильев Б.  Д . ,  Иванкии Г .  А . ,  Коптев И . И . и др. О стратиграфической приурочен
ности некоторых полезных ископаемых в разрезе верхнего протерозон и немб
рил 1-\узнецкого Алатау. - В кн. : Геология и полезные ископаемые Сибири . 
Т ;  'I l l .  Томен, 1974,  с. 162-163 .  

Ватлин Б .  П ., Захарова Т .  Л . ,  Шарловекая Л .  А.  и др. Совместный анализ гравитацион-
ных и магнитных аномалий при тектоничесном районировании (на примере 
Горной Шорни) . - Геол. и геофпз. , 1973,  М 5, с. 104-108. 

' 

Вахрушев В. А. Вопросы минералогии ,  геохимии и генезиса жедезных руд 1-\ондом-
ского района Горной Шорни (Западная Сибирь) . Новосибирск: Изд-во СО АН 
СССР, 1959. 191 с .  

Вахрушев В.  А.  Минералс гия, геохимия и генетическИе группы контактово-метасома
тических жедезорудных месторождений Алтае-Саянсiюй обдасти. М . :  Наука , 
1965. 291 с .  

Вахрушев В.  А.  Минералогия, геохимия и -образование месторождений скарново-
золоторудной формации .  Новосибирск: Наука, 1972.  238 с .  . 

Ващилов 10. Я . ,  Воробьев И .  В . ,  Науменко-Бондаренко И . И .  Интерпретация грави
тационных аномалий Енисейского кряжа и прилегающих районов на основе
блоково-сдоистой модели литосферы . - Геол. и геофиз . ,  1979 , М 10, с .  95-106. 

Верещагин В.  Н.,  Жамойда А. И. Стратиграфические пседедовапил в СССР. - Сов . 
геол . ,  1977,  .М 1 1 ,  с. 30-44. 

Виlfi(Ман М. К. Стратиграфия протерозоiiских,  синийских и кембрийских отложений 
Горного Адтал.- В кн. :  Материады по региональной геологиll. Новосибирск ,. 
1959, с .  4-50. 

• 81 



ВиНRман М. R .  Объеы и строение рифейских отложений в Горном Алтае.- Геол. 
и геофиз. 1978 , М 3 ,  с .  44-51 .  

ВиНRман М. R . ,  Гинцингер А .  Б . ,  Поспелов А .  Г .  и др . Схема стратиграфии нижие
кембрийских и нижней части среднекеыбрийских отложений Алтае-Саянской1 
складчатой области.- В кн. :  МатерИалы по, региональной геологии Сибири. 
М . :  Госгеолтехиздат, 19621 , с. 23-35 . ' 

Винкман М. R . ,  Гинцингер А. Б . ,  Егорова Л .  И .  Опорные разрезы нижнего кембрил 
и синил Горной Шорни и Горного Алтая . - Сов. геол.,19622 , М 12 ,  с. 44-56. 

Винкман М. R . ,  Асташкин В. А . ,  Rраевский Б. Г .  Схема расчленения докембрийских 
и кембрийских отлож,ений 1\узнецкого Алатау, Горной Шории, Салаира и Гор
ного Алтая.- В кн . :  Материалы по стратиграфии Сално-Алтайской складчатой 
области. Новосибирск, 1964, с. 34-49. . 

Винкман М .  R . ,  Гинцингер А. Б . ,  Дубинкии С. Ф. и др. Основные черты геологическо
го развития Сално-Алтайской складчатой области . - В кн. :  Материалы по ре
гиональной геологии Сибири. НовосибирСI{, 1967,  с. 58-80 . 

Винк11шн М .  R . ,  Гинцингер А. Б . ,  Асташкин В .  А .  1\ стратиграфии рифейсiШХ отло
жений 1\атунского антиклинорил в Горном Алтае. - В 1ш . :  Материалы по стра
тиграфии и nалеонтологии Сибири.  Новосибирск , 1969 , с. 5-10.  

Вникмаи М. К . ,  Гинцингер А .  Б . ,  Дубинюш С .  Ф. и д р .  О геологическом развитии Ал
тае-Саянской складчатой области . - В кн . :  Геологическое строение и nолезные 
ископаемые Сибири. М . :  Недра , 1970 ,  с. 76-83. 

Войткевич Г. В . ,  Лебедько Г. Ц. О принципах возрастного подразделения докембрил.
Изв .  АН СССР. Сер, геол . ,  1972 ,  .М 10 ,  с .  142-146. 

Волков В. В. Основные закономерности геологического развития Горного Алтая. 
Новосибирск: Наука,  1 966. 1 62 с .  

Волков В .  В .  Н:ембрийская тектоника Тувы.- В кн. :  1\ембрийскал теюоника и в ул
канизм Тувы. М . :  Наука, 1970, с .  126-138. 

Вологдин А .  Г .  1\ стратиграфпи восточного сю;она 1\узнецiшго Алатау.- Сов геол . ,  
1947,  .N� 27 ,  с .  24-32. . 

Волорович Г. П . ,  Рожков И .  С .  Золотоносные провинции и области СССР . - В кн. : 
Геология , закономерности размещения и методы изучения месторождений 
золота. М . ,  1967,  с .  45-71 . 

Гаврююв А. А. Эксrаляционnо-осадочпое рудопакопленпе марганца (на примере Ура
ла и 1\азахстана) . М . :  Недра , 19.72 . 216 с .  

Гарань М .  :И·. Донеыбрий и кембрий Урала . - В кн. :  Стратиграфия nозднего докемб
рия и J{ембрил; Jlif . :  Изд-во АН СССР,  1960 ,  с. 43-54. 

Геологичесrюе развптпе п металлогенrrя Урала/ Залоев н: . н: . ,  Рапапорт М. С . ,  'По
пов Б .  А. и др. М . :  Недра, 1 981 . 256 с .  

Геология т r  геохшшя марганца,!Ред. Т{ОЛ . :  Смпрпов В .  И . ,  Варенцов И .  М. , Панqен- '  
ко  Н .  А. п др . М . :  Недра, 1982. 275  с .  

Геология и металлогенпя Успенской тектонической зоны (Центральный 1\азахстан) 
/Ред . :  Борунаев Р .  А . ,  Щерба Г. Н .  Т. 1 .  Алма-Ата: Наука, 1967.  372 с.  

Геология СССР . т. х п . · ч . 1 ,  ЮI. 2 .  М . :  Недра, 1 969. 304 с.  
Герлинг Э. К . , Кольцова Т .  В.,  Петров Б .  В.  и др . Исследование пригодности амфи

болов для определен11я абсолютного возраста K-Ar методом. Геохимия , 1965 , 
.N� 2 ,  с. 219-226. 

Герл1шг Э. К . ,  Петров Б .  В . ,  Кольцова Т. В. Сравнптельное изуче:r,ше энергии аr>тива
цип выделенпя аргона и энергии дегидратации в амфиболах и биотитах. 
Геохимия ; 1966, .N� 4 ,  с .  3 79-389 . 

Гзовский М .  В .  Тш;тонофизика и проблемы структурной геологии. - В IШ . :  Структура 
земной коры и деформации горных пород. М . :  J:fayкa , 19601 , с. 1 7-31 .  

Гзовский М .  В .  Физическая теория образования тектопических разрывов . - В Iш . :  
П робле:мы тектонофпзини. М . :  Госгеолтехиздат, 19602 , с .  78-96. 

Гзовсхшй М. В. Основы тектонофизиrш. М . :  Наука , 1975 .  536 с. 
Ги111.мельфарб Б. М .  Закономерности тектонического размещения фосфоритных место

рождений в СССР . - В кн . :  Закономерности размещения полезных ископаемых. 
Т. 1 .  l\1'. : И зд-во АН СССР , 1958 , с. 487-516. . · 

Гинцингер А. Б .  Норреляционная стратиграфичесная схема ордовика Алтая , Салаира 
и Горной Шории.- В кп . :  МатериаJIЫ по стратиграфии Алтае-Саянской склад
чатой области . Новосибирск: 1 964 , с. 94-107. 

Гинцингер А. Б. Стратиграфичесное положение вулканогенной чумайской свиты 
в бассейне р .  1\ии на северной окраине 1\узпецкого Алатау.- В кн. :  Материа
лы по региональной геологии Сибири. Новосибирск, 1974 ,  с. 49-53 . 

Гинцингер А .  Б .  Стр(lтиграфия верхнего докембрия Алтае-Саянской складчатой об
ласти . - В кн. :  Новое в стратиграфии и палеонтологии nозднего докембрия: 
Алтае-Саянсной складчатой области и Тувы. Новосибирсн , 1978 ,  с. 1 15-127. 

Гинцпнгер А .  Б .  Неноторые вопросы стратиграфии позднего докембрия Алтае-Саян
ской снладчатой области . - Сов . геол. ,  1979 , М 12,  с. 21 -41 . 

Гинцингер А .  Б . ,  Винкман М .  К . ,  Асташкин В .  А. и др. Разрезы докембрия и нижне
го nалеозоя западной части АJпае-Салнсiюii складчатой области.Rраснолрск, 
1969.  2 1 7  с .  

82 



Гинцингер А. Б . , Вникмаи М. R. Основные типы разрез_ов раиие-среднекембрийских: 
отложений западной части Алтае-Саянской складчатой области. - Геол. и rео
физ. , 1970, м 7, с. 19-24. 

Гинцингер А.  Б .', В1шкман М.  R . ,  Полетаева О.  R. Тип:ъi: разрезов среднего кембрил 
(верхняя часть) Алтае-Саянской области . - Геол. и геофиз. , 1972,  М 6, с. 66-
74. . 

Гинцингер А. Б . , Вникмаи М. R . ,  Тарновскпй С. Л .  11 др. R вопросу о возрасте чингип
ской свиты и 'гипербазитов Западиого Салиа. - Геол. и геофиз. , 1978, М '3 , 
с .  1 60_.:.163. 

-Главнейшие железорудные месторождения Сибири. Новосибирск, 1970 . 218 с .  
Гладких Н .  А .  О выдеЛении ордовикских отложений н а  северпой окраине 1\узщщкого 

Алатау.- Изв .  1\узнецкого отд. геоrр. об-ва СССР , Кемерово ,  1972,  вып. 1 ,  
с .  67-69 .  

Гончаренко А .  И .  К петрохимни альпипотипиых гипербазитов северпой части 1\узиец
кого Алатау.- Б ки. :  Материалы по минералогии , ·петрографии · и полезным 
ископаемым Западпой Сибири и Красноярского крал. Томск: изд. ТГУ, 1976 ,  
с .  71 -89 . ' 

Горбачев Л .  Г . ,  Селиверстова М. И . ,  Ашурков В .  А. Новые данные по геологии железо
, ' . рудных месторождений Копдомекой группы в Горной Шории . - Б кп. :  Новые 

данные по геологии 1и полезным ископаемым Западпой Сибири. Вып. 6. Томск, 
1970 , с. 1 1 -15 .  

Гореванов Е .  И .  О месторождениях железа в У синеком районе 1\узпецкого Алатау. 
Вестн. ЗСТРТ ,  1933 , ;NH ,  с .  61 -64. 

Горелов Г.  Ф. Отложенил майского яруса среднего кембрил в северо-западпой части 
1\узнецкого Алатау .- Вести. Зап.- Сиб. и Новосиб. геол. управлений, 1958, 
вьш. 2, с .  57-60. 

Горелов Г. Ф. Стратиграфия докембрия и нижнего палеозоя северо-западпой части 
1\узнецкого Алатау . - Автореф. канд. дис . Томск, 1967, 28 с .  

Горелов Г .  Ф. В улканогенные обломочные породы в отложениях верхнего .кембрил и 
ордови.ка 1\узнец.кого Алатау. - В кп. :  Продукты эксплозивного вулканизма 
в осадочных то�щах Сибири.  Новосибирск,  1969 , с .. 92-.97. 

Горелов Г.  Ф .  О возрасте зеленокаменной эффузивно-осадочной толщи Терсинско.
Усинской железорудной зоны Н:узнецкого Алатау.- Б кн. :  Геология (�штериа- · 
лы конференции ,  посвященной 75-летию ТПИ ) .  Томск, 1973, с. 26. 

Горелов Г.  Ф. Состав и возраст рудовмещающей толщи магнетитовых месторождений 
Кондомско�о железорудного района . - В кн . :  Новые ,данные по геоло.гии руд
Ii'ых месторождений. Новосибирск , 1974 ,  с .  12-15.  

Горезов Г .  Ф. Стратиграфическое положение и возраст главнейших железорудных 
месторождений Сибири . - В кн . :  Н: ритерви поисков и прогпозной од.епки желе
зорудных месторождеюiй Сибири. Новосибирсн , 1976,  с. 29-33. · 

Горелов Г. Ф .  Структурно-фациальпые зоны северо-западпой части Н:узнецного Ала
тау . - В кв. : Геотектоничесное с'троение западной части Алт<\е-Саянской области 
(тезисы ]),ОКладов) .  Новонузнецк, 1977 , с .  29-3 1 .  

Горелов Г. Ф.  Роль стратиграфичесRих исследований при поисках и оценке страти
формных железорудных месторождений Сибири. - Б ни. : Геология , Ьтратигра
фия и полезные ископаемые Сибl1ри .  Томск, 1979 , с. 158-160 .  

Горелов Г .  Ф . ,  Мар11ич В .  А.,  Орлов В .  П.  и др. Возраст габбро , сиенитов , магпетито
вой ' руды и снарнов в Тельбесском и Нондомеком paf-ioнax Горной Шории. 
Б кн . :  Новые данные п о  магматизму Алтае-Саянской складчатой области. Но-
восибирсi{, 1974,  с. 53-65. . · .  · · 

Горелов Г. Ф . ,  Дономарев П .  А. О нижней границе кембрийской системы в северо
западной части Нузнецкого Алатау . - Сов . геол. ,  1966 , .N'� 9 ,  с. 132-137.  

Горелов Г .  Ф., Яшин В .  Д., Федянина Е .  С.  11  др . О стратиграфии ра.йона Сухарипеко
го магнетитового· месторождения Горной Шории . - В кв. :  Новые данные по 
рудным полезным исi<опаемым Сибири. Новосибирск ,  1973,  с. 44-48. 

fоржевский Д. И . ,  Караулов В. Б . ,  Микунов М. Ф. и др. Структура Рудного Алтая · и занопомерпости размещения nолиметаллических месторожДений . - Геотек-
тоника; 1977 , М 3 ,  с. 70-77. · 

Горженский Д. И . ,  Шабалов�кпй А .  Е .  Новые данные о Мопголо-Охотском .глубинно�{ 
разломе. - Изв.  высших учеб. заведений. Геол. и разведка,  1971 , м· 5 ,  с .  3-13.  

Горожанкип В .  Т., Ерхов В .  Ф .  Н:ипематическая схема разр�шных нарушений Южно
Го . обрамления Сибирской платформы. - Докл. АН СССР , 1970 ,  т. 193,  М 4 ,  
с .  877,-879. 

Горохов И .  М . ,  Левченков О .  А . ,  Морозова И .  М. Оценка возможностей изотопных 
методов . при датировании докембрийских образований. - В кв. :  Uроблемы да
тирования доi<ембрийсних образований. Л . :  Наука , 1977,  с. 6-49. 

Григорьев В. ·н . ,  Семихатов М. А., Серебряков С. Н .  О происхо.ждепии доломитов 
юдомского комплекса Средней Сибири . - ДОiш. АН СССР,  1969 , т. 184, М 2 ,  
с .  429-432. 

83 



ГрицЮ1> Я .  М. Основные элементы сводово-блоновой- тентовин и западной части Алтае-. 
Салвеной снладчатой области по носмофотогеологичесним и морфотентониче
сюш данным. - Е нн. :  Новые данные по геологии и полезным IJснопаемым За-
падной Сибири. Вьш. 13. Томск, 1978, с.  3-16.  

· 
Гришин М. П . ,  Крылов С .  В . ,  Морсив П .  И. и др. Геофизичесние данные о строении 

земной коры юга Сибири. - В кн. :  Геофизпчеснпе исследования земной коры. 
Недра, 1976, с. 35-42. 

Гуд�>ов П. П. ТельбессiШЙ железорудный район .- Вести. общества Сибирских ин
женеров. Томск, 1916,  М 5, с. 1 -5. 

Гурари Ф. Г. ,  МJI)(улешю К. И., Старосельцен В. С.  и др. Тектоника мезо-кайнозой
сного осадочного чехла Западио-Сибирсной плиты. Новосибпрск, 197 1 .  148 с .  

Гурский Г.  В .  I-\ стратиграфшr позднедонембрвйсних существенно кремнисто-карбо
натных образований на·тунского антиклинорня Горного Алтая . - В кн. :  .Новое· 
в стратиграфии и палеонтологии nозднего донембрпя Алтае-Саянсной: складча
той области и Тувы. Новосибирсн, 1 978, с. 3-9. 

Дембо Т.  М. Стратпграфпя нижнего палеозоя северной части 1\узнецного · Алатау. 
БМОИП. Отдел геол . ,  1959, вьш. 3, с. 73-80. 

Демеющ•шя Р. М. Нора п мантпя Землп.  М . :  Недра, 1975. 256 с.  
Демо1шмв К.  К.  Стратпграфпя позднедонембрийсюrх (синийсних) и нембрийских 

отложений в CillJeтcнoй Арi,тике. - В нн. :  Стратиграфия позднего докембрия п 
кембрпя . М . :  И:щ-во АН СССР, 1960, с. 90-96. 

Дербп�>ов И. В. Тейско-Тузухсинсний железорудный район Н:узнецкого Алатау. 
В кн. :  Материалы по геологшr Западно-Сибирского нрая. Вып. 26. Томск, 1 935. 
с.  3-11 1 .  

Дерби�>ов И. · В .  Железорудные месторождения восточного склона J\узнецкого Ала
тау. - В нн. :  Полезные пснопае�iые 1\расноярсного края . Томсн, 1938, с . .270-
281 .  

Дерби�>ов. И. В. Новый Rазсний тип железорудных месторождений Горной Шорни. 
. Вести .. Зап.-Снб. геол. управления, 1 939, М 5, с. 44-57 . 

Дербиков И. В . ,  Рут�>евич И. С. Железорудные месторождения Горной Шорпи в свете 
вулканагенно-осадочной теории рудообразованпя. Новосибирск, 1971 . 91 с .  

Дергунов А. Б .  Строение наледонпд п развитие земной J{Оры в Западной Монголии п 
Алтl}е-Саянской области . - В кн. :  Проблемы тентоники земной коры. М . :  Нау

· ка, 1981 , с. 183-193. 
Диетанов Э .  Г. Rолчеданно-полп�rеталлпческпе месторождения Спбири. - Новоси

бпрск: Наука, 1977.  351 с. 
Дмитриев А. Н . ,  Зыков С. и , ,  Кляровс�>иЙ В. М. 11 др . Новые данные о мезозойском 

магматизме п орудевепни в Горном Алтае и Rу.знецном Алатау. - Доил. АН 
СССР, 1963, т .  153, М 4 ,  с .  903-905. 

Давгаль В. Н . ,  Широких В. А. История развптия магматизма повышенной щелочностп 
I-\узнецного Алатау. Новос.дбпрсн: Наука, 1980. 216 с .  

Додин А.  Л.  Успнское месторождение марганцевых руд: - Сов. геол . ,  1947 , J\1'2 2 ,  
с .  55-63 . 

Додин А. Л .  Геологпя и полезные ископаемые I-\узнецного Алатау. М . -Л . :  Углетех
пздат; 1948. 286 с .  

Додин А. Л .  Основные черты истории геологического развития Алтае-Саянсной геосин
клинальной области. - В кн. :  Материалы по геологии и полезным ископаемыи. 
Ч .  I .  М . :  Госгеолтехиздат, 1\}56, с.  305-310. 

Додин А. Л.  Основные черты тектоники Нувнецкого Алатау и Горной Шории .
В кн . :  Материалы по  геологии Сално-Алтайской снладчатой облас:rи. Л . :  Недра, 
1967 , с. 134--143 . 

. 

Додин А. Л .  Геология и минерагения Южной Сибири.  М . :  Недра, 1979. 237 с .  
Докембрий нонтинентов. Снладчатые области и :молодые платформы Восточной Евро

пы и Авии. Новосибирсн: Наука; 1978. 320 с. . 
Долгушин С .  С .  О происхождения гранитоидав Томского массива . - Геол. и геофиз. 

1968, м 2, с. 41-48. 
Долгушин С .  С .  Нузнецко-Алатауский глубинный равлом и свявь с ним метаморфизма 

и грани:гоидного магматизма. - Изв. АН СССР. Сер. геол. ,  1969, М 2, с. 98-
104. 

Долгушин С.  С . ,  Амшинс·кий Н. Н. Еще раз о возрасте и происхождения гранитогией
сов Томеного массива . - В кн. :  Магматизм Алтае-Саянсной складчатой област1r 
и связь с ним месторождений полезных Иснопаемых. Новосибирск, 1976, с .  84-
00. . 

Долгушин С. С . ;  Мm,убаев В. М. Структура и перспектипы 'l'ейсно-Абагассного рудно
го поля (Нузнецний Алатау) . - Геол. и геофю-1: , 1 976,  М 12 ,  с. 79-86 .  

Друживин В. С . ,  Рыбалка В. М. ,  Соболев И. Д.  Проблемы связи верхних структур зем
ной коры с глубинным строением Уральского региона. - Сов. геол . ,  1974, 
м 10, с .  42-55. 

Друживин В. С.,  Рыбалка В.  М.,  Соболев И .  Д.  Связь те:Ктонини и магматизма с глубин
ным строением Среднего Урала по давным ГСЗ. М. : Недра , 1976. 1 57 с .  

Дымкии А. М. Петрология и генезис магнетитоных месторождений Т ургая . Новоси
б ирск: Науна , 1966. 168 с. 

84 



Дымкип А. М. Железонооные вулкано-плутонические формации и положение их в 
складчатых структурах . - В кн. :  Вопросы петрологии Урала (магматизм, мета
морфизм, литология) .  Свердловск , 1980, с. 3-13.  . 

Дымкип А. М.,  Поляков Г. В. ,  Синяков В. И. и др. Глубинный магматизм и железоору
депение Алтае-Саянской складчатой рбласти . - В кн. : П роблемы генезиса, .за
кономерности размещения и перспектины железоорудененил Алтае-Саянской 
складчатой области. Ч .  I. Новосибирск, 19741 ,  с. 33-43. 

Дымкин, А.  М. ,  Попомарев В. Г. , Пругоп В. П .  Главнейшие рудные формации Тер
синекого райена (осевая часть Кузнецкого Алатау) . - Геол. и геофиз. ,  1 9742, 
м 1 ,  с. 1 15-118.  . 

Дымквн А. М . ,  Пругов В. П .  Формация вулканогенно-осадочных железных руд в 
центральной части Кузнецкого Алатау. - В 1ш . :  Проблемы андогенного рудооб
разовапил и металлогении. Новосибирск: Наука, 1976, с. 125-1.38. 

Еганов Э .  А. Геосинклинальвые фосфориты Сибири и Дальнего Востока, М . :  Наука, 
1968 . 227 с. 

. 
Егоров П .  В . ,  Шаманская А. Т .  Исследование напряженного состолпил горных ·пород 

в районах разрывных .нарушений ыетодом разгрузки на Таштагольском железо
рудном месторождении. - Б кн. : Изменение напряжений в массиве горных 
пород. Новосибирск: Наука, 1968, с. 107 - 1 14. 

Егоров Ю .  И. О тектонической структуре Сално-Байкальского складчатого обрамле
ния юга Сибирской платформы по геофизическим данным. - В кн. :  Тектоника 
Сибири.  T . I V .  М . :  Наука, 1970, с.  1 6-22. 

Егоров Ю. И. Система разломов северо-восточной частп Восточного Сална и Запад- · 
ного Прпбайкальл . �  В ни. :  Глубинные разломы юга Восточной Сибири и их 
металлогеническое значение. М . :  Наука, 197 1 ,  с. 39-48. 

Егопова Л. И . ,  СавицюiЙ В. Е. Стратиграфпл п биофацпп кембрпя Спбпрской плат
формы. М . :  Недра, 1969. 408 с .  

Есmюв Н .  П . ,  Ладынин А. В . ,  Боровс1шх Н .  П .  и др. Строение земной коры Кузнец
кой впадины, Кузнецкого Алатау, Горного АлтаЯ и Горной Шори.и. - В кн. :  
Земная кора снладчатых областей . юга Сnбирп. Новосибирск; Наука, 1969 , 
с. 8!1-101 .  

Ехашш Г .  М. К вопросу о составе п возрасте кондомекой свпты восточного. скл,она 
I-\узнецкого Алатау. - В кн. :  Новые данные по геологпи юга Н:раснолрснЪго 
крал. Н:раснолрск, 1964, с. 45-49. · 

Еханин Г. М. Состав п возраст кутеньбулукской свпты на участке ее стратотипа (Ба
теневский кряж) . - Геол. и геофиз. 1965, М 1 1 ,  с .  106-109. 

Ехаmш Г. М. К стратпграфии кембрrтл п донембрил Солгонского 'кряжа (I\узнецкий 
Алатау).- В нн. :  Стратпграфuл, литологпя и вопросы металлогении палеозоя 
И• позднего докембрия востока Алтае-Саянской областп. Н:раснолрск, 19681, 
с .  63-68. 

Еханин Г. М. Новые данные по. геологщi , южной части Саралиненого рудного поля 
(Кузнецний Алатау) . - В 1ш . :  Стратиграфия, литология и вопросЫ мета.71Логенпи 
палеозоя и позднего дш<ембрпя воетона Алтае-Салнсиой областп. 1\распо

� ярск , 19682 , с. 69-74 . 
Жатшвекий Н .  Д .  Неноторые результаты псследованпй сейсмичности Алтае-Саян

ской горной области. - В кн. :  Региональные геофизические псследования в 
Сибири. Новосибирск: Наука, 1967 , с. 1 70-183. 

Жалковсиий Н .  Д . ,  Мучная В. И. Распределение землетрясений по энергии и сейсми
ческая аJ{ТИвность Алтае-Саянской области. - В ни . :  Сейсмичность Алтае
Саянской области. Новосибирси, 1975, с. 5-15.  

Жалиовекий Н .  Д.,  Цибульчик Г. М.,  Цибульчик И .  Д.  Годографы сейсмических волн и 
мощность земной коры Алтае-Саянской сiшадчатой области по данным регист
рации -промышленных взрывов и · местных землетрясений. - Геол. п геофиз . ,  
1965, м 1 ,  с .. 1 73-179.  

Железорудные месторождения Алтае-Саянсной горной областп. Т .  I .  1\н.  1 .  Геология/. 
Отв. ред. акад. Бардин И .  П .  М . :  Изд-во АН СССР,  1958. 331 с .  

jl\елезорудные месторождения Алтае-Саннсной горной области. Т. I .  Н:н. 2. Оппсание 
месторождений/Отв. ред. Бардин И . П .  М . ,  19.59. 602 с.  · 

Железорудные месторождения Сибири/Н:алугин А. С . ,  1\алугина Т. С . ;  Иванов В .  И .  
и д р .  Новосибирск: Наука, 1981 . 238 с .  · 

Журавлева И. Т. Археоциаты базапхского горизонта р. !{ни. - Доил. А Н  СССР, 19.59, 
т. 1 24 ,  м 2 ,  с.  424-427. 

Журавлева И .  Т. Археоциаты Сибири и их значение для стратиграфии нижнего кемб
. рия . - В кн. :  Стратиграфия позднего докембрия и кембрпя. М . :  Изд-во А Н  СССР, 

1 9 60 ,  с.  1 77 -186. 
Журавлева И. Т . ,  Лучинина В.  А.  Палеонтологическая харантерпстика чингиПской и 

н ижнемопокеной свит северного склона Западного Сална. - ·в кн. :  Н:ембрий 
А лтае-Саянской складчатой области. М . :  Наука, 1 980, с.  161 -172.  

Журавл ева И. Т . ,  Реnина Л .  Н.,  Хомент'овСiшй В. В .  Новые данные по стратиграфии 
н ижнего кембрил Марпивекой тайгп. - Докл. АН СССР,  1958, т. 123 ,  М 6, 
с. 1092-1095. 

85 



Журавлева И. Т . ,  Репина Л. Н . ,  Хоментовский В. В .  Нпжнекюrбрпйскпе горизонты 
• Горной Шории.- Докл . АН СССР, 1 9591 , т. 1 28,  М 5, с.  1030-1033. 

Жj'Равлева И .  Т., Репина Л. Н . ,  Хоментовсiшй В .  В .  Б постратиграфил нпжнего :кемб
рил складчато�о обрамления Минусинских впадин. �  Б М:ОИП.  Отдел геол . ,  
1 959о , Т .  34 ,  ВЫП. 2 ,  С .  67 -90. 

Журавлева
-

И. Т . ,  Репина
' л. Н . ,  Хоментовсrшй В. В. Схема расчлененпл нпжнекембрий

СЮIХ отложений Сално-Алтайской складчатой облает н. - Геол . и геофпз . , 1 962, 
м 1, с.  21 -41 . . 

За'би�ка А. И. Строение вулканогенной серии Балы:ксинсnой грабен-спиклинали 
( IО:узнецкий Алатау) . - В кн. : Стратиграфия, литологил и вопросы металлоге
ппп палеозоя и позднего доnембрпл воетоnа Алтае-Салнсной областп.  Н:расно
лрсн, 1 968, с.  1 1 1 -1 16 .  

Завгородс1шй О .  М .  Опыт энспериментального riсследованпя механизма образования 
струнтур фундамента Минусинского прогиба п его обрамления . - Докл. А Н  . 
СССР, 1 968 , т. 181 , .N"2 4 ,  с. 934 -93 7 .  

Задорожнал Н .  М .  Законоыерностп строепая п размещенпя пююrенембрийских орга
ногенных построек Алтае-Саянской складчатой: области. - Сов. геол . ,  1975,  
.N"! 3 ,  с .  87-98. 

Зайцев Н. С .  Особенностп тектонпчесного строения Саяно-Алтайсной с кладчатой обла
СТIJ . - В 1ш . :  Складчатые области Евразпп. М . :  Наука , 1 964 , с. 1 73 - 1 85.  

Зайцев Н .  С .  Областп ранней каледоненой снладчатост п . - В �>н . :  Те�>тошша Евразии. 
М . :  Наука , 1 966, с.  69 -79 . · 

Зайцев Н .  С . ,  Зопеншайн Л. В . ,  Маркова Н .  Г. п др. Тентоннка Монгошш . - В нн. :  
Тентовина У раJю-Монго.лъского складчатого пояса. М . : Науна , 1 974 , с .  1 25 - 1 38 .  

Зайцев Н .  С . ,  По�;ровсiшя Н .  В .  Н :  строению I\узиецного Алатау . - Сов . геол. , 1 958, 
м 6 ,  с .  2!1 -43.  

Замараев С .  М. О свптах алдансного яруса отло"'енпii нижнего J'С�16рпя южной части 
Спбирсноii платфор�ш . - Геол. п геофнз . , 1961 , М 2, с. 7 7 -82. 

Заню1юв В. Н. Центрально-Сахалннскпii разлом н его роль в тсктонrп<е острова. -
До1ш. АН ССС Р ,  1 9 7 1 ,  т .  196,  .N"2 4 ,  с. 913-916.  

Зарпдзе Г. м :  Медноколчсданная н пошшеталлнчесnал мпнералнзацтш в связп с раз
., вптпси магматпз�ш на Н:авJ\азс . - Геол. рудных )IСсторожд. ,  1 975 ,  .N"2 5, с. 47-

5 2 .  
Захарова Т .  Л.,  Шарловсiшя Л·. А .  Изостатпчеснал характРрпстнка J(Онтральной части 

Алтае-Саянской складчnтоii областн. - Геол . п геофпз . ,  '1 976,  .N"2 1 1 ,  с. 1 2 1 - 1 26.  
Захарова Т.  Л.,  Шар.;rовсJ;ая Л .  А .  Раiiовпрованио Мпнус пнского прогпба п его обрам

ленпя по особенностюr глубинного строенвл . - Геол . н геофпз . ,  1977,  М 4 , 
с. 1 20 - 1 22 .  . 

Звонцов В .  С. Вопросы тпппзац п 1 r  палеозоiiскпх тентопдчесJ\ПХ струнтур Центрально
го Казахстана . - В кн. :  Современные проблюн.r тектошпш IО:азахстана. Алма
Ата: Наука , '1 975 ,  с. 131 -140.  

Зейц Ф. 10 . ,  Моисеева О .  А .  О ноJ\оторых занономерностлх расnределенпя а'елеза в ' рудных телах Таштагольсного скарново-магнетптового .11есторожденпя . - В mi. : 
Вопросы геологпи п генезпса месторождений полезных псJ\оnаеыых Западной 
Спбврп. Новоспбпрсн , 1 966, с. 102- 1 1 2 .  

Зеленов 1\ . К .  Вулнаны к а к  псточнпк рудообразующпх нюшононтов осадочных толщ . 
М . :  Науна , 1 972. 215  с .  

Зоненшаiiн Л .  П . ,  Н:удрявцев Г .  А . ,  :Моссюювсюtй А. А. Аналпз палсозойсютх геологи
чесiшх формацпй восто1ш Алтае-СаянсJ\оii области п неJ\оторые особенности ее 
тентонпчесного стросшrя . - Геол. п геофпз. ,  1 960, .N"2 2. с. 1 3 -23 . 

Злтыюва Л .  н: . Струиурная геоморфология Алтае-Саянсноii горной областп. Ново
спбпрсн: Наука, 1 97 7 .  2 1 5  с .  

Злты,ова Л .  1{ .  Струнтурпая геоморфология Западной Спбпрв. Новоспбнрсн: Науна, 
1 979.  2оЬ с. · 

ИванНIIн Г. А. ОсновиьiО этапы тектонпчесного развтппя восточноlr частп Н:узнецного 
Алатау в донеыбртш п палеозое. - В кн. : Геология ()rатерпалы нонфоренции, 
посвященной 75-летию ТПИ) . TO.I!CK, 1973,  с.  36-37 . 

Ивашшн Г. А . ,  Коптев И. И . ,  Но�юконов В .  Е. и др . Н стратпграфпп древних толщ 
восточного сr-шона 1\узнецкого Алатау. - В кн . :  I\Iатерпалы по мпнералогии , 
петрографпп п полезным псi<опаюrьш Западной Снбпрп п Н:распоярсJ\ого н рая. 
Томен, 1 965, с .  200-213.  . 

Ивашшн П .  Ф. , :Иншин П .  В . .  Кузебный В .  С .  Р удные фор�rацпп Рудного Алтая. Ал
ма-Ата: Изд-во АН НазССР. 1 961 . 286 с .  

Иваюшн П .  Ф . ,  Долгушин С .  С . ,  Нуварьева Ю. А . ,  Алабив Л .  В .  Рудоносиость магма
тичесюiх формаций и особенности внутреннего строеппп Алтае"Салнской метал� 
логенической провинции. - В нн. : Закономерности размещения магматичесних · 
формаций Алтае-СаянсJ\ОЙ складчатой области. Новосибирст, , 1 9 7 '1 ,  с. 96-107.  

Иванов Б .  А .  Цептральный Спхотэ-Алинский разлом. Владивосток, 1 972 .  115  с.  
Иванов В .  М.,  Волохов И .  М . ,  Полятюва З .  Г.,  Оболенскал Р. В.  Основные Ч()рты химиз

ма пород габбро-пиронсепит-дупитовой фор�шции Алтае-Саяпсной снладчатой: 
области. Новосибирсн: Наука, 1 972.  80 с.  

8G 



Ивановская Т. А .  Переходвые слои кембрил и докембрия в разрезе Улахан-Сулугур 
(среднее течение р. Алдан) . - Изв. АН СССР. Сер. геол . ,  1 980 , М 1 ,  с. �0-38. 

Ивонин И. П. Стратиграфия и магматизм докембр.ия осевой части Кузнецкого Ала
тау. - Автореф. канд. дис. Томск, HJ71 .  26 с. 

Ивонин И. П. К вопросу о выделении рифеид в Кузнецком Алатау.- В кн. :  Природа 
и природные ресурсы Алтая и Кузбасса. Ч .  2. Новосибирск, 1972, с. 3-5. 

Ивонин И .  П. О тектоническом положении метаморфических толщ, тппе и возрасте 
структуры осевой зоны Нузнецкого Алатау. -. В кн. : Геология ·и металлогения 
протерозой-кембрийских отложений западной части Алтае-Саянской складчатой 
области (тезисы докладов науЧно-техничесной конференции) . Новонузнецн, 
1 974 , с. 1 1 -13, . 

Ившин Н .  К .  Новая биостратиграфическая шкала верхнего нембрил Алтае-Саянской 
геосинклинальной области. - В  кн. :  Материалы по стратиграфии и петрографии 
Казахстана: Т. 3. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР , 1 960 , с.  ' 3-62. 

Изох Э. П. Поперечная зональность структуры Сихотэ-Алиил . - Геол. и геофиз . ,  
1966, м 1 ,  с .  32-44. 

Изох �·  П. Принципы диагностпни гранитоидных формаций с различной металлогепн-. чесной специализацией для целей прогноапрования . - В  нн. :  Магматические фор-
·. :мацип, вопросы их происхождения .п рудопоспостп .  Новосибирск, 1 976,  с. 25-

48. 
Изох Э .  П .  Оценка рудопоености грапnтопдных формаций в целях прогнозпрования. 

М . :  Недра, 1978. 136 с .  
Ильин А. В .  Хубсугульский фосфорптоноспый бассейн. М . :  Наука, 1973 .. 167  с.  
Ильин А. В.  Геологическое развитие Южной Сибири и Монголии в позднем ·докемб-

рии и кембрии . М . :  Наука, 1982. 1 15  с .  1 
Илюхин Л. Н . ,  Тараненко Н .  И. К эволюц1ш карбонатаобразования в позднем проте

розое. - Литологин и полезные пскопаемые , 1970,  2 1 ,  с .  1 26-130. 
Индукаев 10. В .  Скаполпт и процесс скаполnтпзацпи па Хайлоольоком жеЛезорудном 

месторождении в Jl:узнецком Алатау . - В  кн . :  Матерпалы по минералогии, пет
рографии и полезным ископаемым Западной Сибири. Томск, 1 962, с. 38-49 . 

Индукаев Ю. В .  Особенности минералогического состава амфибол-снаполпт-магнети
товых руд Хайлеольоного месторождения (Кузнецкий Алатау) . - В кн . :  Вопро
сы минералогии и петрографии Западной Спбирп.  Томен, 1972,  с. 137-145. 

Индукаев 10 .  В .  Хпмпзм и последовательность формирования медь-вольфрам-молиб
. деновых �1есторождений восточного силона Кузпецного Алат.ау. - В Iш . : Петро-. 

логтш и рудообразование. Томен, 1 974, с. 39-58. · · ' 
Индукаев ю� В .  Рудные формации контан.тово-метасоматпческих мосторожденпй Ал

тае-Саянской складчатой области. Ч .  I (месторождения железорудной формацпи) . 
Томск, 1 980. 392 'с . 

· 
Ипатов М. М .  Генетическая связь оруделения с процессамп послемагматичосного мета- · · 

соматоза на примере молибденовой минерализаппп Кузнецкого Алатау .-В кн. : 
Геология n полезные ископаемые Сибири. Т .  I H .  Томск, 1974, с. 159-161 . 

Исаков В .  М .  Положещю бабакоnекого известняна в с1ру1{туре и разрезе кембрийских 
толщ Западного Сална. - Изв. Томского полетехн .  ин-та, 1969, т. 166,  с. 64-69. · 

Казююв . И . Н . ,  Конюшков К .  Н .  Нижний n средний нембрпй Западного Саяна .
Геол. и геофиз. ,  1 967,  М 2 ,  с .  66-75. 

Казаринов В. П. Мезозойские и кайнозойские отложенпя Западной Спбири. М . :  Гос
топтехиздат, 1958. 324 с .  

Калугин А.  С.  Магнитная съемна с самолета в пршrененпп к· геологпческой съемке' и 
поискам неноторых полезных ископаемых. - Вести. 3СГУ, 1 945, вып. 5, с. 33-
49. 

Калугин А . . с .  Железорудвые формации Сибири . - В кн. :  Главнейшие железорудные 
месторожденпя . Сибири. Новосибирсн, 1970, с. 6-35. 

Калугин А.  О. СостоЯние и развитие железорудной базы Сибири.- В кн. :  Новые данные 
по петрологии .и геохимип магматичеснпх, метаморфических пород рудных 

. районов Алтае-Саянской сl{ладчатой области. Новоспбпрск, 1973 ,  с. 57-67.  
КаJIУГПН А.  С.,  Мухин А.  С.  Итоги работ по железным рудам Западной Сибири к 40-

летию Онтябрьсной революцпп . - Вести. ЗСГУ ,  1957,  вып. 2, с .  9-:-23 . 
Камаев С. Г . ,  Сергеев В .  Н .  Магнетитавые руды Лавреиовекого мосторождения.

В кн. : Вопросы минералогпи и петрографии Западной Сибири. Томск, 1 966_, 
с. 140-152.  

Каратаев Г .  И. Строение земной коры в Запа·дной Спбири по геофизическим данным.-
Геол. и геофиз . ,  1960, М 1 14 с .  65-82. 

· 
Каратаев Г. И. !{орреллционнал схема геологической интерпретации гравитац:ионных 

и магнитных аномалий. Новосибирск: Hayi{a , 1966. 135 с .  
Кашкай М .  А.  Петрология и металлогения Дашкесана и других железорудных место

рождений Азербайджана. М . :  Недра, 1 965. 888 с .  

,Каюпов А.  К . ,  Жаутиков Т .  М . ,  Каипов А. Д.  Металлогеничесi{ие особенности кол
чеданqносных регионов Восточного Казахстана . - В кн:: Закономерности раз
мещщшя полезных иск,опаемых. Т. X I I .  � . :  Наука, 1978 .с. 151-156. 

87 



1\ейлышн Г. А. ,  С01юлов В .  Б . ,  Козырев Е. И. и др . О глубинном строепни восточного 
с:клона Среднего Урала . - В :кн. : Глубинное строение и геофпзпческие особен
ности структур земной коры и верхней мантии. М . :  Наука, 1977,  с. 58-61 . 

. Кейльман Г. А . ,  Горожанкии В .  Т . ,  Ранопорт М. С. 11 др .  О геодинамичес:кпх условиях 
формирования складчатых и разрывных структур восточного склона Среднего 
и Южного Урала.- Геотектонпка, 1 980 , М 4, с. 44-51 . 

К�ллер Б .  М. О терминах алъгонк и протерозой. ,- Изв. АН СССР. Сер. геол. ,  1 964, 
м 2 ,  с. 85-95. 

Келлер Б. М .  Подразделенил единой шкалы докембрия . - Докл. АН СССР, 1 966, 
т .  1 7 1 ,  м 6,  с .  1405-1408. . . 

Келлер Б. М. О работе УральСI{ОЙ с iшцпи совещания по стратиграфпи пограничных 
слоев докембрая и кембрил (Уфа , 1967) . - Изв. АН СССР. Сер . геол . ,  1 969, 
.м 7, с .  152-154. . 

Келлер Б .  М .  Рифей и его место в единой стратпграфической шкале доi,ембрил . 
Сов. геол . ,  1973,  .J\1'� 6,  с .  3 - 1 7 .  · 

Келлер Б. М .  Нижний рифей Урала. - В нн. : Нижняя гранrща рифел п строматолиты 
афебил. · М . :  Наука, 1978 , с. 35-42. . 

.Келлер Б .  М . ,  Королев В .  Г . ,  Семихатов М. А. и др. Рпфей СССР п вопросы построения 
общей стратпграфпческой шкалы верхнего докембрия . - R кн. : Корреляция 
докембрия . · т .  2. М . :  Наука, 19771 , с. 5-20. 

Келлер Б .  М . ,  Кратц I\. 0., Митрофанов Ф. П. и др. Достиженrтл в разработке общей 
стратиграфической шкалы докембрия СССР. - Изв. АН СССР. Сер . геол . ,  1 977, , 
м 1 1 ,  с. 16 --21 . 

' -

Rеллер Б .  М . ,  Кратц К .  О . ,  Митрофанов Ф .  П .  и др. Всесоюзное совещанпе по общи�r 
вопросам расчленения докембрия ССС Р . - Сов. геол. , 1 9773, М 1 2 ,  с. 145-149 . 

. Кембрий Алтае-Са,янской складчатой областп/Отв . ред. Журавлева И .  Т .  М . :  Нау-
ка, 1 980. 220 с. 

· 
.1\ен А. Н . ,  Груза В .  В. Эндогенные месторождения Алтае-СаянСiюй складчатой обла

сти и закономерности пх размещения . - В нн. :  Заиономерности разl\,1ещешш 
эндогенных рудных месторождений СССР. Л . :  Недра, 1 966, с. 5-43. 

Кинг Ф .  Б .  Тектопtша Северной Америки. М . :  Мир, 1972.  269 с. . 
J{ирилловский Ф .  В . ,  КаменсJшл Т. Я .  Тайдонекий железорудный район. - В кн. :  Но

вые данные по геологии п полезнымп ископаемым Западной Спбпрп. Вып. 10 .  
Томск, 1975,  с .  3-8.  

Кирилловс•шй Ф .  В. ,  Мухин А. С . ,  Кузнецова В. Г. Терспиекая группа магнетитоных 
месторожд ний. - В 1ш . :  Новые данные по геологии и полезным ископаемым 
Западной Сибири. Вьш. I .  Томск, 1 966, с. 34-43. 

J{ллровс•шй В. М. Геохронологпя горных областей юго-западной части обрамления 
Сибирсной платформы. Новосибпрск: Наука, 1972.  258 с .  

Книппер А. Л . ,  :Руженцев С .  В. ГЛубинные разломы и геосинклинальный процесс. 
В кн. : Разломы земной коры. М . :  Наука, 1977,  с .  8 -19 .  

1\оков Г. А . ,  Чувю,ин В .  С .  Фосфор в базитовых пнтруз rшных комплексах I\узнецкого 
нагорья . - Геол. и геофиз. ,  1978, М 1 ,  с. 74-81 . 

1\олчеданные месторождения Большого I\авказа /Отв. ред. Смирнов В .  И .  М . :  Недра, 
1973.  255 с. 

1\олчеданпые меетОJ?ОЖденпя мира /Бородаевсi,ая М. Б . ,  Горженский Д. И . ,  1\рпв
цов А.  И. п др. :М . :  Недра, 1979.  284 с. 

Ионовалов В. Н. Тектоническое развитие Горной Шории в докембрии п кембрии . ._ 
В кн. :  Геология и металлогения протерозой-кембрийских отложенпй западной 
части Алтае-Саянской складчатой области (тез псы докладоа научно-технической 
конференцпп) . Новокузнецк, 1974. с. 4-6. 

Канторович А. Э.,  Нестеров И. И.,  Салманов Ф . . к .  1 1  др. Геология нефти и газа За
падной Сибири. М . :  Недра, 1 975.  680 с .  

Коптев и .  И . ,  нo�IOI\OHOB в.  Е. ,  СемашJЮ А. К . ,  Шипицын в .  А .  R стратиграфии древ
Нi1Х толщ района верхнего течения р. Сухой Ербьr (Батеневский нряж) . 
Изв. Томеного политех н .  пн-та, 1971 , т .  177 ,  с .  !27 -132.  

1\оптев И .  И.,  Се�tаш1ю А. К.,  Шипицын В .  А .  О стратиграфическом положенюх и воз
расте литвиновекой фосфоритоноеной толщи ( Батеневский кряж) . - Из в .  Томск о-. 
го политехн. ин-та, 1976, т .  260 , с. 7 1 -74. 

Корель В .  Г .  Зональность· железорудных месторождений Н.одомской группы в Горной 
Шории . - В кн. ; Материалы по геологии п полезным ПС!{Опаемым Сибири. М . :  
Госгеолтехпздат, 1961 ,  с- .  44-51 .  . 

1\орель В .  Г. Петрология ыагнетптовых -месторождений Алтае-Саянской области. М . :  
Недра, 1 972. 152 с .  

Корель В .  Г .  Магматизм п магнетптовое оруденение нольцевых вулкано�плутоно-те!{
тоничесних структур Алтае-Саянской щшадчатой областп. М . :  Недра, · 1979. 
104 с .  

Корель В .  Г . ,  Перфильева Н .  В .  О полпгенно·стп железооруденения Тейского рудного 
поля. - В кн. :  Минералогпя, геохпмия рудных месторожденпU: Спбпрп. Ново-

88 

еnбпрсн, 1977 ,  с. 1 1 -15 .  - · 



Корнев Т. Я. , Дацеико В .  М.,  Возив А. В_. Р ифейский магмагизм и колчеданно-поли
металлическое орудевевне Енисейского кряжа. М . :  Недра, 1974. 132 с. 

Коробейинков В. П . ,  Щеглов А. П. О соотношениях метаморфических и интрузивных 
пород междуречья Енисея-Он (Западный Саян) . - Изв. Томского политехи. 
ин-та, 1969, т. 1 65, с.  217-221 . 

Кортусов М. П. Палеозойские интрузивные комплексы Мариинекой тайги (Кузнецкий 
Алатау) .  Т. 1. Томск, 1967. 1 63 с.  

Косыгин Ю .  А .  Основы тектоники. М. :  Недра, 1974. 216 с.  
Косыгин Ю. А.,  Забродив В .  Ю . ,  Коиовалеяко А.  А.  и др. Поиятие <<глубинный раз

лом>> и проблемы систематики глубинных разломов. - Геотектоника, 1977,  М 3 ,  
с .  106-112.  

Красильников Б .  Н .  Доорогенное развитие структуры Саяно-Алтайской области и 
сопровождающие его глубинные процессы. _м. :  Наука, 1966. 248 с.  

Красильиикова Н .  А.  ФосфоритЬJ Сибири - закономерности геологического размеще
ния и перспектины поисков . Автореф. докт. дис. М . ,  1 966. 26 с. 

Красильникова Н .  А .  Геосинклинальвые фосфоритоноевые бассейны. - В кв. :  Усло
вия образования геосинклинальных фосфоритов. М . :  Наука, 1973, с. 22-27. 

Кратц К.  О., Митрофанов �· П. Расчленение и корреляция · докембрия ССС Р . 
В кв. :  Принцины и критерии расчленения докембрия в мобильных зонах. Л . :  
Наука, 1980, с. 22-31 . . 

Кривенко А .  J,I . ,  Поляков Г. В . ,  Богнибов В .  И.,  Балыкии П. А. Габбро-монцодиори
товая формация Кузнецкого Алатау. - В кв. : Базитовые и ультрабазитовые 
комплексы Сибири. Новосибирск: Наука, 1 979, с. 5-96. 

Кривчиков А. В. Рифейсно-кембрийсние вулнано-плутоничеснпе ассоциации Северо
Восточного Горного Алтая. Автореф. канд. дис. Томск, 1981.  22 с.  

Кропотнин П.  Н.  Явления сжатия и растяжения в зе�шой коре и возыожности их изу
чения . - В кв. :  Проблемы тектонофизпни. М . :  Госгеолтехиздат, 1960, с. 290-
306. 

Кропотнин П. Н .  Напряженное состояние земной коры по измерениям в горных выра
ботнах и по геофизическим данным . - В кв. : Тектоника. М . :  Наука, 1972, с. 49-
58. . 

Кропоткин П. Н .  Динамина земной норы . - В кв. : Проблемы глобальной тектоники. 
М . :  Наука, 1973, с.  27-59, 

Кропоткин П. Н. Напряженное состояние земной коры и тектонические разломы.-
. В кв. :  Разлоыы земной коры. М . :  Наука, 1977,  с. 20-29. 
Крылов С .  В . ,  Крылова А.  Л . ,  Мишенькии Б .  П.  п др. Глубинные сейсмические иссле

дования на юго-востоке Западно-Сибирской плиты и Ал'rае-Саянсной области. 
Геол. и геофиз . ,  1968, М 4, с. 3-12.  

Крылов С.  В. ,  Суворов В .  Д . ,  Рудницкий А.  Л.  Елоновая структура земной коры За
nадной Сибири. - В кв. : Строение земной коры в Западной Сибири. Новоси
бирсн, ·1 974, с. 42-57. 

Кудрявцев Г. А.  Неноторые черты ·тентоничесного развития территории Тувы в nозд
нем докембрии и нижнем nалеозое . - В кв. :  Тектоника Сибири. Т. 1 1 .  Новоси
бирск: Изд-во СО АН СССР,  1963, с. 241 -247 . 

КудрЯвцев Г. А. О складчатостях позднего докембрия n кеибрия. - Геотектоника, 
1 973, м 4,  с. 3-9. 

Кузебный В. С.  Магматичесние форыации Юl'о-Заnадного Алтая и их металлогеиия. 
Алма-Ата: Наука, 1975. 34·2 с. 

Кузнецов В. А. Геологическое строение и полезные ископаемые Тайдоно-Терсинского 
района западного склона Кузнецного Алатау. - В кв. : Материалы по геологии 
Западной Сибири. Выи. 10(52) . Томск, 1940, 102 с .  

Кузнецов В .  А. Основные этапы геотектонического развития юга Алтае-Саянской гор-
ной области.- Труды Горно-геологического ин-та ЗСФ А Н, Новосибирск, 

/"""! 1 952, вып. 1 2, с. 9-41 . 
Кузнецов В .  А. Геотентоничееное районирование Алтае-Саянской складчатой обла
. сти. - В кв. :  Вопросы геологии Азии. Т. 1 .  М . :  Изд-во А Н  СССР,  1954, с. 202-

227 . ' 

Кузнецов В .  А. Основные черты эндогенной ыеталлогении Алтае-Саянсной с.кладчатой 
области.:- В кв. :  Основы формационного анализа эндогенной металлогении 
Алтае-Саянсной области. Новосибирск: Науна, 1966, с.  1 6 -47. 

Кузнецов В .  А.  Алтае-Саянская металлогеничесная провинция и неноторые вопросы 
металлогении полицинличных снладчатых областей. - В ни. ;. Зановомерности 
размещения полезных ископаемых. Т .  V I I I .  М . :  Науна, 1967, с. 275-303. 

Кузнецов В. А. Рудные формации. Применеине формационного анализа в изучении 
рудных месторождений.- Геол. и геофиз . ,  1972, М 6, с. 3-14. 

Куiшецов В .  А .  Магмагизм и рудные формации . - В кн. : Проблемы магматической 
геологии. Новосибирсн: Науна, 1 973, с. 309-31 7 .  

Кузнецов В .  А.  Генетичесние. ряды и серии рудных формаций. - В нн. :  Современное 
состояние учения о месторождениях полезных ископаемых. Ташкент: ·Фан, 
1975 , с.  6-15. 

7 Л .  В .  Алабин 89 



Кузнецов В. А . ,  Оболенский А. А. Возраст ртутного орудевепил в А.Лтае-Саянсiюй 
складчатой области. - Геол. и геофиз . ,  1 969, М 5, с. 3-10.  

Кузнецов В.  А. ,  Васильев В. И.,  Оболенский А.  А. ,  Щербапь И. П.  Геология и генезис 
ртутных :месторождений Алтае-Саянской области . . Новосибирск: Наука, 1 978. 
295 с. 

, Кузнецов IQ. А.  Геологический очерк 1\а:мыштинского железорудного :месторожде
ния . - Изв. 3ап.-Сиб. отдела Геол. 1\о:митета, Томск, 1 929, т .  I X ,  вып. 4,  с .  22. 

Кузнецов Ю. А.  Первое полиметаллическое месторождение ·в 1\узнецком Алатау. 
Вестн. 3СГГГТ, 1 934, вып. 4 ,  с. 16 .  

Кузнецов Ю .  А. Главные типы магматических формаций. М . :  Недра, 1964 . 387 с .  
Кузнецов Ю .  А . ,  I>огннбов В.  И . ,  Диетанова А. Н . ,  Сергеева Е .  С .  Раппепалеозойская 

гранитоидная формация 1\узнецкого Алатау. М . :  Наука, 1971 .  352 с .  
Кузоватои Н .  И.  Литолого-петрографическая характеристика отложений нижнего 

палеозоя в районе верхнего течения р. Нии (I-\узнецкий Алатау) . - В кн. : Ма
териалы по яинералогип, петрографии и полезным ископаемым Западной Сиби
ри. Томск, :1 962, с. 141-148. 

:Кузьмин А. М. Материалы к стратиграфии и тектонике 1\узнецкого Алатау и Кузнец
кого бассейна . - Иав. Сибирского отделенпя Геол. комитета, 1928, т. V I I ,  вып. 2, 
с. 1 -48. 

Кузьмин Г.  И.  Литолого-петрографическая характеристика рудовмещающих отло
жений Сухаринекого рудного поля. - В кн. :  Проблемы генезиса, закономер
ности ·размещения и перспективы железооруденения Алтае,-Саянской складча
той обласпi. Ч .  I I .  Но�осибирск, 1974 1 ,  с. 1 19-128.  

Кузьмин Г. И. Вещественный состав магнетптовых руд 1\азско-Сухаринского рудного 
nоля . - В кн. : Геология и металлогения протерозой-кембрийских отложений 
западной части Алтае-Саянской складчатой области (тезисы докладов научно
технической конференции) . Новокузнецк, 19742 , с. 78-79. 

Кулиш Л. И.  Марганцевые и железо-марганцевые руды Дальнего Востока и их гене
тические особенности. - В кн. :  Новые данные по марганцевым месторождениям 
СССР. М . :  Наука, 1980, с. 216-222. · 

Rупсш' Г. М. ,  Снежко Б. А . ,  Петрунина 3. Е . ,  Севергина Л. Г. Опорные разрезы верх
него кембрин и нижнего ордовика в 1\узнецком Алатау. - В кп. :  Новые данные 
по геологии п полеЗным пскопае�rым Западпой Сибири. Вып. 5. Томск, 1970, 
с.  72-80. 

. 
Куртигешеи В .  С . ,  Дубекий В .  С . ,  Минин А .  Д. Новые данные по стратпграфии докемб

рийских образований южной части мартайгинекой зоны . - В кп. :  Геология 
и металлогения протерозой-кембрийских отложений западной части Алтае-Са
янской склаi(Чатой области (тезисы докладов научно-технической конференции) . 
Новокузнецf;, 1974, с. 59-61 . 

К)'Рцерайте Ш .  Д . ,  Андреев О. В. 1-}аледонские структурно-формационные зоны восточ· 
ной части Алтае-СаянсJ<ой сJ<ладчатой области (в пределах 1\расноярского 
края) . - В 1ш. : Стратиграфпя, литология и вопросы )Iеталлогенпи палеозоя и 
позднего докембрия востока Алтае-Саянской областп. 1\расноЯ:рск, 1968, с. 5-
14.  

. 
Курцерайте Ш .  Д. ,  Семенов В. Н . ,  Ан�реев О .  В .  Закономерности размещения желе

зорудных месторождений юга 1\расноярского края . - В J<н. : Проблемы генези
са, закономерности размещения п перспективы железооруденения Алтае-Саян- , 
ской складчатой областii. Ч .  I I .  Новосибирск, ' 1 974, с .  5-25. 

Кухтиков М. М.,  Виюшченко Г .  П. 1\раевые долгоживущпе разломы Памира. Душан
бе: Донпш, 1.977 . 1 68 с.  

Rэй М. Геосинклинали Северной Америкп. М . :  ИЛ . ,  1955. 190 с .  
Лавыгина В. Н . ,  Петров М. М.  Сорекое молпбденовое месторождение. - В кн. :  Геоло

гические псследования в 1\расноярском крае и Тувинской АССР. 1\ызыл, 1968, 
с .  51 -56. 

Ладынин А. В.,  Се111акин В.  П.  Геофизическая характеристиJ<а 1\узнецко-Алтайс;кого 
глубинного разлома.- В J<H. :  Земная кора складчатых областей юга Сибири. 
Новосибирск: Наука, 1969 , с. 1 5 6 -179.  

Лапин С .  С .  Магнетитоные рудные тела, их строение и магнитные свойства.  Новоси
бирск: Наука, 1976. 236 с .  

Левертов А.  Р .  Новые сведения о геологическом строении и перспеJ<тивах Абаканского 
желез орудного месторождения . - Изв . Томского политехн. ин-та. Томск, 
�976, т. 260 , с. 18-21 . 

Левченко С .  В .  Доплатформенная металлогения 1\узнецко-Минусинского рудного 
района. М . :  Наука, 1 975 . 192 с .  

Лепезин Г.  Г .  К вопросу выделения этапов метаморфизма по  данным радиологическо
го датирования. - Геол. и геофиз. ,  1977,  М 9 ,  с. 3-13.  

Лепезин. Г .  Г .  Метаморфические комплексы Алтае-Саянсю)й складчатой области. 
Новосибирск: Наука, 1978. 231 с .  

Лепезин Г .  Г . ,  Белоусов А .  Ф . ,  Мельгунов С .  В .  11 др. Особенности низкотемпературно
го метаморфизма рифейсJ<о-нижнепалеозойских отложений Алтае-Саянской 
складчатой области .� В кн. :  Петрология и геохимия ыетаморфических формаций 
Сибири . Новосибирск: Наука , 1978 , с .  38-66. 

90 



Летувнинкас А. И .  Амфиболиты Ташелrино-Маiiзасской зоны смлтил (Горная Ша
рил) . - В кн. :  Вопросы минералогии и петрографии Западной Сибири. Томск , 

' 19721 , с. 53-59. 
Летувнинкас А. И. Особенности состава роговых обманок основных метаморфических · 

пород Ташелги (Горная Шорня) .- В кн. :  Вопросы минералогии и петрографии 
Западной Сибири. Томск, 19722 , с. 158-165.  

Летувнинкас А.  И .  Некоторые особенности формирования метаморфического ко�шле
кса Ташелги (Горная Шарил) .. - В кн. : Вопросы петрологии и рудообразованил . 
Томск, 1974 , с. 82-85. · · 

Лишневский Э. Н .  Региональные аномалии силы тяжести и рельеф поверхности Мохо
ровичича территории Дальнего Востока СССР.- В кн. : Геофизические поля се
вера-запада Тихоокеанского подвижного пояса. Владивосток , 1976,  с. 20-31 . 

Лучицкий И .  В. Вулканизм и тектоника девонских впадин Минусинского межгорного 
проrиба. М . :  Иэд-во АН СССР,  1960. 276 с .  

Любалинекая 3 .  П. Геологическое строение междуречья верховий р р .  Саралы и Из
басса. - В кн. : Новое в стратиграфии и палеонтологии позднего докембрия Ал
тае-Саянской складчатой области и Тувы. Новосибирск , 1978, с.  87-94. 

Любецкий В.  Н. Субширотные глубинные разломы Иртыш-Зайсанскоii с1шадчатой 
системы по геофизическим данным. - Изв.  высших учеб. заведений. Геол. и раз

. ведка , 1965i ,  М 7 ,  с. 3-1 1 .  
Любецкпй В .  Н .  Глубинное строение и районирование Иртыш-Зайсанской складча

той системы по геофизическим данным.- Изв. высших учеб. заведений. Геол. 
и разведка, 19652, М 1 2 ,  с. 3-14. 

Маrакьян И. Г. Типы рудных провинций и рудных формаций СССР.- М . :  Недра, 
1969. 223 с. 

Магакьян И .  Г. Металлоrения. м , :  Недра , 1974. 304 с. 
Марганцево-железисто-кремнистая формация Дальнего Востока СССР/Rулиш Е. А . ,  

Rулиш Л .  И . ,  Меркурьев R .  М. ,  Папских Е .  А. М.:  Наука, 1981 . 208 с.  
Мамаев Н .  Ф .  Докембрий, венд и кембрий Урала.- В кн. :  Стратиграфия и литоло

. rия нижнего палеозоя и докембрия Урала. Свердловск , 1970, с. 3-19.  
Мамаев Н. Ф., Черменинова И .  В. Нижний nалеозой и докембрий восточного ск,л:она 

Урала. М . :  Наука, 1973. 100 с.  
Мананков А.  В. ,  Кочанов Е.  Н .  Структура Ташелгино-Майзасской рудной зоны п 

некоторые вопросы ее rенези�а . - В кн. :  Вопросы минlэралоrии и петрографии' 
Западной Сибири. Томск , 1972, с. 95-100. 

Марков М. С.,  Пущаронекий Ю. М.,  ТилЫ11ан С .  М .  и др. Тектоника Востока· Азии и 
Дальневосточных морей. - Геотектоника , 1979,  М 1 ,  с. 3-21.  

Марков В.  С . ,  ПущаровскиП Ю .  М . ,  Тильман С .  М.  Активные континентальные окраи
ны северо-запада Тихого океана.- В кн. :  Геофизика. Геология и катастрофи
ческие природные явления. Геология континентальных окраин. М . :  Наука, 
1980, с.  1 24-133. 

Мархинин Е.  К.  Роль· вулканизма в формировании зе�шой коры (на прю1ере Куриль-
ской островной дуги) . М . :  Наука, ' 1967. 256 с .  · 

Медно-молибденовая рудная формация/Сотнинов В. И . ,  Верзина А. П . ,  Нюшти
на Е .  И .  и др. Новосибирск: Наука , 1977.  424 с .  

Меленевский В.  Н .  Диффузия радиогенного аргона в слюдах (анализ опытных и nри
родных данных) . - В кн. :  Вопросы региональной геохимии, минералогии и 
петрографии Сибири. Новосибирск, 1 979 , с. 9 - 19. 

Мелещенка В. С.,  Янов Э.  М., Казаков И. Н .  Основные черты тектоникп Сално-Алтай
ской складчатой области. - В кн. : Материалы по геологии и nолезным ис:ко-
паемым Восточной Сибири. Л. , 1960, с. 5-21 . · 

МеЛIШсетян Б .  М. Петрографические и геохимические особенности· специализирован
ных моЛибденоносных интрузиюrых :комплексов Метринекого плутона (Армян
ская ССР) . - В кн. : М!'Jталлогеническая специализация магматических комп-
лексов. М . :  Недра,  1964, с. 320-347. . 

Менпер В .  В. Зоны в ирактике стратиграфичес:ких исследований (история установления, 
типы и природа) .- Изв. АН СССР. Сер. rеол . ,  1980, М 3, с. 5-17.  

Мертвецов П. Е.  Ампалыкское магнетитавое месторождение . - Вести. Зап.-Сиб. и 
Новосиб. rеол. управлений, 1958 , вьш. I ,  с. 26-32. 

Мертвецов П. Е. Новые данные по геологии Теревнекого района. - В кн. :  Новые дан
ные по геологии и полезным ископаемым .Западной Сибири. Выn. 1 1 .  Томск, 
1976,  с. 3-10. 

Минин А .  Д .  Новые данные об истории геологического развития северной части Куз
нец:коrо Алатау в позднем докембрии и раннем кембрии . .:_ В кн. :  Геотектони
ческое строенИе западпой части Алтае-Саянской области. Новокузнецк, 1977,  
с .  28-29. 

Миртов Ю. В . ,  Тарасова С .  М. Новый тип фосфоритов в верхнем протерозое Горной 
Шории . - В кн. :  · Проблемы агрономического сырья Сибири. Новосибирск, 
1971 , с. 21 -;-28 . 

Миртов Ю .  В.,  Тарасова С. М. ,  Быч А. Ф. О фосфоритах в рудном горизонте У синеко
го месторождения марганца.- Там же, с. 40-43. 

7* 91 



Миртов Ю .  В. , Тарасова С .  М. ,  Быч А. Ф. К стратиграфии позднего докембрия и ран
него кембрил Усинско-Бельсинского района Кузнецкого Алатау.- В кн. : 
Материалы конференции, посвященной 75-летию Томского политехн. иц-та. 
Томск, 1973, с. 33-48 . 

Миртов Ю. В . ,  Тарасова С .  М. Марганцевоносность древних отложений Алтае-Саян
ской складчатой области.- В кн. :  Новые данные по марганцевым месторожде
ниям СССР . М . :  Наука, 1980, с. 211-215.  

Миртова С .  М.  Основные закономерности размещения полезных ископаемых в вулка
ногенно-осадочных комплексах Кузнецкого Алатау. - Литологин и полезные 
ископаемые, 1978, М 1 ,  с. 82-94. 

Михайлов А. Е. Развитие геосинклинали и складчатость . - Сов. геол . ,  1970, N� 3 ,  
с .  18-25. 

Михалев Ю. М. Уеловил образования Сорекого молибденового месторожденил.
Геол. рудных месторожд. , 1975 ,  М 6 ,  с .  20-30. 

Мкртчян С. С . ,  Карамлн К .  А . ,  Аревiuатлн Т. А. Каджаранское медно-молибденовое 
месторождение. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1969. 330 с. 

М:крытчъян А.  К.  Фосфоритоноспал вул:каногенно-осадочнал формация Кузнецкого 
Алатау. - Геол. и геофиз . ,  1966, М 2, с. 39-48. 

Мкртычълн А. К. Литологил и геохимия фосфоритоносных отложений Таыалыкского 
месторождения в I-\узнецком Алатау. - В Iш. : Проблемы агроруд Сибири. Но
восибирск, 1974 ,  с. 37-58. 

МRртыч'ъян А.  К . ,  ЦъiRин Р .  А., Усталов В.  В.  Марганценосные отложения и марган
цевые руды восточной части Алтае-Саянской горной области и Енисейского 
кряжа.- Геол. рудных ыесторожд. , 1979,  М 5, с. 105-112.  

МоисееНRо Ф.  С .  Строение и развитие земной коры южного горного обрамления Сиби
ри. Новосибирск: Наука, 1969. 206 с .  

МоисеенRо Ф. С .  Взаимосвязь глубинного и приповерхностного строения земной коры. 
Новосибирсн: Наука , 1971 .  98 с. 

МоисееНRо Ф. С. Некоторые взаимозависимые вопросы тектонпни и глубинной гео 
логии Алта -Саянской области.- В ни. :  Вопросы рудной геологии. Вып. 2 .  
Л . :  Изд-во JIГY, 1977 ,  с .  3-21 . 

Монич В. К .  Верхнетерсинские железорудные месторождения. - Вести. ЗСГРТ, 
1933, N� 1 ,  с .  58-60. 

Монич В. К. К петрологии района Биринульскоrо ·рудника в Кузнецком Алатау.
Тр. Томского гос. ун-та. Сер. геол . ,  Томск, 1937, вып. 93 , с .  3-6 1 .  

МоссаRовский А.  А .  К тектонике Кузнецкого · Алатау.- Изв. АН СССР. Сер. геол. , 
196 1 ,  м 12 ,  с. 30-36. 

МоссаRовсRИЙ А.  А.  Тектоническое развитие Минусинских впадин и их горного обрам
ления в докембрии и палеозое. М . :  Госгеолтехиздат, 1963. 216 с .  

МоссаRовский А. А. Орогенные структуры и вулканизм палеозоид Евразии. М. :  Нау
ка, 1975 .  318 с .  

МоссаковсRИЙ А.  А.  Структурные и вещественные аспекты проблемы становлепил кон
тинентальноii коры. - В кн. :  Тектоническое развитие земной коры и разломы. 
М . :  Наука, 1979, с. 159-170 .  

Муратов М. В.  Структурные комплексы и этапы развития геосинклинальных складча
тых областей. -Изв. АН СССР. Сер . геол. ,  1963, N� 6, с. 3-23. 

Муратов М. В. Геосинклинальные складчатые пояса и системы. Их этаnы развития 
и магматизм.- Изв . АН СССР. Сер. геол . ,  1967, М 10 ,  с. 47-67. 

Муратов М. В.  Строение и развитие эвгеосинклинальных прогибов и их магматр:зм. -
Изв. АН СССР. Сер . геол. ,  1971 , N� 5 ,  с. 3-1 1 .  · ' 

Муратов М. В. Урало-Монгольский поле.- В Iш . :  Тектоника Урало-Монгольского 
складчатого пояса. М . :  Наука, 1974, с. 5-1 1 .  

Муратов М. В.  Происхождение материков и океанических впадин. М . :  Наука, 1975. ' 1 76 с .  
Муратов М. В . ,  Хаин В. Е .  Геосинклинальные пояса, орогенные пояса, складчатые 

пояса и их соотношение во времени и пространстве. - В кн. :  Орогенические. 
. пояса. М . :  Наука, 1968 , с. 48-53. 

Мурбат С. Соотношения изотоnов в ыетаморфичест<их породах.- В кн.: Природа мета-
морфизма. М . :  Мир , 1967,  с. 243-278. • 

Мурзина Г. А. К проблеме Iшассификаци:и глубинных разломов по геолого-геофизиче
ский признакам. - В кн. : Тектони�а Сибири. Т. V. М.:  Наука, 1972, с. 137-143. 

Мусатов Д.  И. Стратиграфия кембрийских отложений восточного склона Кузнецкого 
Алатау.- Геол. и геофиз. ,  1961,  М 2 ,  с. 83-96:,. 

Мусатов д. И.  Некоторые особенности глубинных разломов на примере с1шадчатых 
областей юга Красноярского крал . - В кн. :  Тектоника Сибири. Т. 11 .  Новоси
бирск: Изд-nо СО АН СССР, 1963 , с. 153-163. 

Мусатов д.  И .  Основные этапы тентонического развития восточной части Сално-Алтай
ской складчатой области и Енисейского кряжа. - В кн. :  Складчатые области 
Евразии. М . :  Наука, 1964, с. 197-208. 

Мусатов д. И . ,  Тар:ков А. П. Тектоническое строение центральной части Сално-Ал
тайской складчатой области. - В кн. :  Материалы по геологии и nолезным: иско
паемым Красноярского нрал. Красноярск, 1961 , с. 169-187. 

92 



Мухин А. С . ,  Ладыгив П. П. Новые данные по геолого-промыmленной характеристике 
"Усинского месторождения марганцевых руд . - Вестн. ЗСГ"У, 1957 ,  М 2, с. 29-
37 .  

Налетов Б .  Ф. ,  Сидоренко Т. Ф.  Нижнеордовикскал вулканическая ассоциация севе
ро-запада Кузнецкого Алатау.- Геол. и геофиз . ,  1969 , М 1 1 ,  с. 55-60 . 

Науменко А. И . ,  Самков В .  В . ,  Нефедова Л .  И .  Теневые поперечные разломы Запад
ного Сална и Тувы. - В кн. : Новые данные по геологии и полезным Ископаемым 
Красноярского крал. Красноярск , 1974 ,  с. 13-19. 

Нгуен Дин Кат. Классификация шовных зон глубинных разломов зе1.шой коры. 
Докл. АН СССР , 1971 , т .  200, М 3 ,  с. 686-689. 

Нехорошев В. П. Тектоника Алтая. :М . :  Недра, 1966. 306 с. 
Никитин д. В. Геологическое строение и полезные ископаемые северо-западной части 

Кузнецкого Алатау. Л . -1\1 . :  Госгеолиздат , 1940. 92 с .  
Николаев В.  А.  О закономерностях развития структурно-фациальных Зон в подвиж

ных поясах зе�шой коры. - Сов . геол . ,  1944 , М 1 ,  с. 19-27. 
Николаев В.  А. О некоторых чертах строения и развития подвижн�х полсов зе�шой 

коры. - Изв . АН СССР. Сер. геол . ,  1953, М 2 ,  с .  19-36.  
Николаев С .  М .  Геология Изых-Гольского железорудного месторождения. - Геол. 

и геофиз. , 1961 , � 6, с. 74-82. 
Николаев С .  М .  Основные черты зональности Абаканского железорудного месторожде

ния . - В кн. :  Минералого-геохимические особенности скарновых мосторожде
ний. Новосибирск: Наука, 1974, с .  156-168. 

Никонов О.  И. :1;\оличественна.л оценка рудоносиости магматических комплексов на 
полиметаллы и железо .- В кн. :  Критерии прогнозной оценки эндогениого ору
депения Алтае-Саянской области. Новосибирск: Наука, 1982, с. 20-28. 

Никонов О. И . ,  Захаров Е .  Е .  Предпосылки для поисков колчеданно-полиметалличе
ского орудененил в Кузнецком Алатау.- В кн. :  Доорогеннал металлогения 
геосинклиналей (рудные формации) . Свердловск , 1976,  с. 59-60. 

Новиков И .  П . ,  Розl\IЪiслов В.  К. Результаты трансформации гравитационного поля 
Верхне-Кондомекого района Горной Шории. - Изв. Томского политехн. ин-та , 
1976 ,  т. 281 , с. 54-58. 

Номоконов В. Е .  К стратиграфии позднедокембрийских и кембрийских отложений 
района поселков Ефремкино и Малая Сыл (восточный склон Кузнецкого Ала
тау) . - Изв . Томского политехн. ин-та 1969 , т. 196 , с. 40-47. . · 

Номоконов В. Е. К стратиграфии позднедокембрийских и кембрийских отложений 
Саралинекого рудного поля . - В ю! . :  Геология , стратиграфия и полезные иско
паемые Сибири. Томск , 1979 , с. 1 15-118 .  

Номоконов В.  Е . ,  Пешехонов Л .  В.  Рифейско-кембрийский вулканизм воеточиого скло
на Кузнецкого Алатау. - В Rн. :  Геология (материалы конференции, посвящен
ной 75-летию ТПИ) . Томск, 1973 ,  с. 64-65. 

Номоконов В .  Е . ,  Пешехонов Л .  В. Петрохимические особенности эффузивов позднего 
докембрия воеточиого склона J{узнецкого Алатау. - Изв .  Томского политехн. 
ин-та, 1976, т. 260 , с. 25-32. 

Обуэн Ж. Геосинклинали. Проблемы происхождщrия и развития. :М.: :Мир, 1967. 302 с .  
Овчиннпков Л. Н .  Контактово-метасоматические месторождения Среднего и Северного 

"Урала. Свердловск , 1960. 495 с. 
Огаринов И .  С. Глубинное строение "Урала. :М . :  Наука, 1974. 67 с .  
Оллв А. И . . К вопросу о широтной тектонической поясности "Урала.- Сов. геол . ,  

1966, м 7 '  с .  36-44. 
Осшшн П. В. Структурно-тектоническое размещение фосфоритовых месторождений 

в Окино-Хубсугульском фосфоритоносном бассейне .- В кн. :  Тектонические 
структуры и закономерности размещения полезных ископаемых на территории 
Забайкалья. "Улан-"Удэ, 1979 ,  с. 1 1 -19.  

Павлов Ю .  А., Лютая Л.  М. Гравитационные аномалии в зоне сочленения Азиатского 
-континента с Тихим океаном.- В кн. :  Геофизические поля северо-запада Тихо
океанского подвижного пояса. Владивосток , 1976, с .  3-19.  

Панченко Е. И. О горизонтальных движениях в Белыебашекой шовной зоне. - В Rн. :  
Вопросы тектоники Алтае-Саянской горной области. Новокузнецк , 1971 , с .  102-
107.  

Паталаха Е.  И .  :Механизм возникновения структур течения в зонах смлтил. Алма-Ата: 
Наука ,  1970. 216 с .  

Паталаха Е.  И .  Геодинамический аспект геосинклинальной складчатости.- Геол. 
и rеофиз. ,  1979 ,  М 7, с .  41 -46. 

Паталаха Е. И. Некоторые важнейшие аспекты механизма складкообразования. 
Геол . и rеофиз. ,  1980, М 7 ,  с .  3-8. 

Паталаха Е.  И . ,  Смирнов А. В., Поляков А. И .  Генетические типы геосинклинальной 
складчатости (Казахстан) . Алма-Ата: Наука , 1974 .  208 с .  

Пейве А. В.  Глубинные разломы в геосинклинальных областях. - Изв . АН СССР. 
Сер. геол . ,  1945 , М 5, с .  23-46 . 

93 



Пейве А. В. СвлЗJ; осадконакопленил, складчатости, маrматизма и минеральных ме
сторождений с глубинными разломам-и.- Изв .  АН СССР. Сер . геол. ,  1956, М 3 ,  
с.  57-71. 

Пейве А.  В .  Разломы и их роль в строениИ и развитии Зе�mой коры . - В кн. :  Струк
тура зе�mой коры и деформации горных пqрод. :М. :  Изд-во АН СССР, 1960 , 
с. 65-72. ' 

Пейве А. В. Разломы и тектонические движения. - Геотектоника, 1967, М 5 ,  с. 8-24. 
Пейве А.  В .  Геология раздела :Мохоровичича. - В кн. :  Проблемы тектоники земной 

. коры. :М . :  Наука,  1981 , с. 7-13.  · 
Пейве А. В . ,  Синицын В. :М .  Некоторые основные вопросы учения о геосИюшиналлх.

И з в .  АН СССР. Сер . геол . ,  1950, .М 4 ,  с.  28-52. . 
Пейве А. В . ,  ШтJН�Йе Н. А. ,  МоееаRовекий А. А. 11 др. Пале6зоиды Евразии и некото

рые вопросы эволюцпи rеосинклинального процесса. - Сов . -геол. ,  N� 1 2 ,  1972, 
с.  7-25 .  

Петров М. М . ,  Мкртычьлн А. R .  Перспектпвы расширения минерально-сырьевой ба
·зы молибденовой промышленности в 1\ра<;нолрском крае . - Разведка и охрана. 
недр, 1976,  N� 2 ,  с. 21 -24. 

Петровскал Н. В .  Самородное золото. :М. :  Наук,а, 1973., 347 с. 
Петрунина 3 .  Е .  Трилобиты и биостратиграфил тремадока западной части Сално-Ал

тайской горной области . - Автореф. канд. дис. Алма-Ата, 1966. 28 с.  · 
Петрунина 3. Е .  ·О биостратиграфическю1 расчленении тремадока западной части Сал

но-Алтайской горной области .- В кн. :  Новые данные по геологии и полезным 
ископаемым Западной Сибири. Вып. 3. Томск, 1968, с. 87-89. 

Петрунина 3. Е: Новые роды п виды тре�rадокских трилобитов Западной Сибири. 
. В кн . :  Новые даввые по геологии и полезным ископаемым Западной · Сибири. 

Вып. 8. Томск, 1973, с. 59 -72. 
· 

Печерскпй А. В . ,  Холлндра Л .  И . ,  Саранцев Ф .  Г .  Новые сведения о геологическом 
строении центральной части Кузнецкого Алатау (по данным магнитных свойств 
горных пород и (!.эроыагнитноП съемки) . - В кн. : Мииералы ' и горные породы 
Красноярского крал. 1\расиолрск, 1977,  с. 162-168. 

Пешехонов Л. В. К стратиграфии докембрия юго-западной части Кузнецкого Ала
тау.- Изв .  Томского политехн. ин-та, 1967, т. 167 ,  с. 27-31 .  

Пешехонов Л.  В .  Петрагенезис спилито-диба;зовой формации юго-западной части Куз
нецкого Ал тау.- Изв. То�1екого политехн. ин-та , 1969 , т. 196, с. 48-53. 

Пешехонов Л. В .  Спилито-диабазовал формация нижнего кембрил Талон-Камзасского 
района юго-западноi'r части КузнецJ(ого Алатау.- Изв .  ТомСiшго политехн. ин-та, 
1971 ' т. 177'  с. 133-139. 

Пинус Г .  В . ,  Кузнецов В.  А., Волохов И. :М. Гппербазиты Алтае-Саянской складча
той области . М . :  Изд-во АН СССР, 1958. 295 с.  

По1шлов В.  Т .  Опыт классификации эндогенных месторождений молибдена на текто
но-магматической основе . - Сов . геол . ,  1970 , .М 1 ,  с. 74�87. 

Покалов В. Т.  Генетические типы и поисковые критерии эндогенных месторождений 
молибдена. :М . :  Недра , 1972. 272 с.  1 

Покалов В .  Т. Месторождения молибдена. - В кн. :  Рудньrе месторождения СССР. 
Т. 3. М . :  Недра, 1978, с. 1 1 7-175 .  

Покалов В .  Т . ,  Пастухова Е.  С .  Возраст и генетические особенности Сорекого молиб
денового месторождения. - Сов . геол . ,  196 1 ,  .М 7 ,  с. 107-122. 

Покалов В. Т., Чернов Б. С.  37словия образования, закономерности размещения и 
типы месторождений мо.чибдена в Хакасии.- В кн. :  :Минеральное сырье. Вып. 4. 
М.: Госгеолтехиздат, 1962, с .  36-50. 1 

Покатилов В. П . ,  ТолiiЬшин Д .  Г. Некоторые данные о молибденовом орудевении на 
Южном Урале . - Сов. геол . ,  1968, N� 6 ,  с. 142-146.  

Поляков Г.  В .  Палеозойский ыагматизм 11 железооруденение юга Средней Сибири 
М . :  Наука, 1971 .  312 с.  

Поляков Г.  В. ,  Кривенко А.  П . , Богнпбов В .  И .  Корреляция состава базитовых и 
гранитоидных коьшлексов равнего палеозоя в различных структурах салаирид 
Алтае-Саянской складчатой области. - В кн. i  Маг�штические формации Сибири. 
Новосибирсн: Наука, 1977,  с .  3-14.  

Попомарев П .  А.  Стратиграфия докембрия Кузнецкого Алатау. - В кн. :  Геология и 
металлогения протерозоii-кембрийских отложений западной части Алтае-Саян
ской склi!дчатой области (тезисы докладов научно-технической конференции) . 
Новокуз:п'ец1, , 1974 ,  с. 1 7-19.  . 

Поиомарев П. А . ,  Аксар1ша Н .  А .  Древнейшlfе ОТJ!ОЖения кембрил на севере Кузнец-
кого Алатау.� Теол . и геофиз . ,  1966,  М 1 ,  с. 45-52. . 

Попов В. С .  Гео.логия и генезис медно- и ыолпбден-порфировых месторождений. 1\1. :  · Наука, 1977. 204 с.  
Попов 10 .  Н .  Новые данные по фосфоритопоености докембрийских отложений северо

запада 1\узнецкого Алатау. - В кн . :  Проблемы аграрного сырья Сибири. Ново
сибирск, 1971 , с. 29-34. 

Поспелов А. Г . ,  АI1сарина Н. А . ,  Бояринов А.  С. и др. К стратиграфии кембрил Горной 
Шорни.- В кн. : :Материалы по геологии п полезным ископаемым Красноярско
го края. Вып. I .  Красноярск, 1961 , с. 4·1 -46. 

94 



Поспелов А. Г.,  Бояривов А. С . ,  Коняева И. А. , Граница докембрия и кембрил в за
падной части Алтае-Саянской складчатой области. - В кн. :  Актуальные вопро
сы геологии докембрия Сибири. Новосибирск, 1981 , с. 56-61 . 

Поспелов Г. Л. О поисдовой ценности современных стратиграфических критериев для 
скарновых месторождений Западной Сибири.- В кн. : Труды Горно-геол. ин-та 
ЗСФ АН СССР. Новосибирск, 1952, вып. 12,  с. 43-58. 

Поспелов Г. Л. Структурно-геологические закономерности :размещения железорудных 
районов Алтае-Саянской области. - Изв . Восточного _филиала АН СССР, 

. 1957, .М 3, ·с . 12-26. 
nоспелов Г. Л. Геологические особенности размещения и строения главных железо

рудных районов и эндогенных железорудных месторождений Алтае-Саянской 
области . - В кн. :  Железорудные месторождения Алтае-Саянской горной об
ласти. Т. I ,  кн. 1 .  М . :  Изд-во АН СССР, 1958 , с. 195-261 . 

Про:юm В. А. Закономерности размещения колчеданных месторождениИ на Южноъi 
Урале. М . :  Недра, 1977.  1 7& с .  

Прокии В.  А. ,  Седов В.  М . ,  Воробьев В.  И .  Типы меднорудных месторождений Урала 
и их связь с магматизмом. - В кн. : Закономерности размещения полезных 
ископаемых. Т. X I I .  М . :  Наука, 1978 ,  с. 98-105. 

Пронин А. А. 1\аледонский цикл тектонической истории :Земли. Л . :  Наука, 1969, 
232 с .  

Пронин А. А.  Байкалиды и ранние калед'ониды Урала и и х  латеральные структурные 
свЯзи. - Изв. высшИх учебных заведений. Геол. и разведка, 1970 ,  М 5 ,  с. 20-
27.  . 

Прусевич А. М. Новые проявления марганцевых и железо-марганцевых руд в поздне
доRем:бриll:ских отложениях 1\узнецкого Алатау.- В кн. :  Новые данные по 
рудным: полезным ископаемым Сибири. Новосибирск, 1973, с. 62-66. 

Прусевич А. М. О новом гаусм:анитсодержащем желе.зо-марганцевом проявлении в 
позднедокембрийских отложениях 1\узнецкого Алатау. - В кн. :  ГеологиЯ и 
металлогения протерозой-кембриПских отложений западной части Алтае-Саян
ской складчатой области (тезисы докладов научно-технической конференции) . 
Новокузнецк, 1974, с .  29-31 . 

Радугин К. В .  Элементы стратиграфии и тектоники · Горной Шории.- В кн. :  Материа
лы по геологии Зап.-Сиб. края. Томск, 1936 , М 37. 78 с. 

Радуrин к, В. О салаирскоП складчатости. - Докл. АН СССР, 1938, т. 18 ,  М 9,  
с .  667-669 . 

Радуrпн. Н. В .  Ивановские месторождения кембрийс1шх карбонатных руд марганца. -
Вести. ЗСГУ, 1939, М 5 ,  с. 9-15.  • 

Радутин R. В .  Ивановское месторождение марганцевых руд· (Зап. Сибирь) . - Сов. 
геол . ,  194 1 ,  М 3, с .  61-74. 

Раниля история Земли. М.:  Мир, 1980. 620 с . · 
Рахманов В. Д. Марганцевоноснос11ь позднепротерозойских и раппепалеозойских 

отложений Бурятии. - В кн. :  Геология n поле<ные ископаемые Сибири. Т. I I I .  
Томск, 1974,  с .  176-178. · 

Ревякин П. С . ,  Ку<!ебный В. С .  Особенности глубинного строения Рудного Алтая по 
геофизическим данным в связи с проблемой магматизма .- Сов . геол . ,  1966, 
м 2,  с .  95-105. 

Резвой Д. П. О Западно'-Тяньшанском nоперечном: глубинном шве. - ·веGтн. Львовско-
го гос. ун-та . Сер. геол . ,  1962, вып. I ,  с. 38-44. 

' 
Резвой Д .  П .  <<Антитяньшанское» структурное направщшие в тектонике Средней 

Азии. - Геологический сборник 9 (геология глубинных разломов некоторых 
районов СССР) . М . :  Недра, 1�65 , с. 1 19-130. · . 

Резвой Д. , П .  К проблеме глубинных разломов Тянь-Шаня.- БМОИП. Отдел. геол . ;  
1972,  т .  4 7 ,  м 1 ,  с .  23-41.  

Репива Л .  Н. ,  Ро11tаненко Е.  В .  Трилобиты и стратиграфия нижнего кембрил Алтая. 
М . :  Наука, 1978. 304 с .  

Репива Л .  Н.,  Хо111ентовский В .  В .  О подразделении нижнего кембрия. - Изв. АН 
СССР. Сер . геол . ,  1961 , М 8 ,  с .  83-87. . · , 

Репина Л. Н . ,  Хоментовский В. В . ,  Журавлева И .  Т . ,  Розщшв А. 10 .  Биостратиграфия 
нижнего кембрил Саяно-АлтаП коП складчатой области. М . :  Науна, 1964. 
364 с. 1 

Рид Г. , Уотсон Дж. Исторшi Земли. Поздние стадии псторпи Земли. Л . :  Недра, 1981 . 
408 с. 

Рожков И .  С .  Особенности золоторудных месторождений подвижных поясов и плат
форм.- В кн. : Эндогенные рудные месторождения. М . :  Наука, 1968, с, 153-
1 62. 

Розанов А, 10 . ,  Миссаржевский: В. В. Биостратиграфия и фауна нижних горизонтов 
кембрпя. М . :  Наука, 196,6. 126 с .  

Розенфарб И.  А . . Тектоническое положение Салаира и особенности его глубинного 
строения. - В кн. :  Вопросы тектоники Алтае-Саянской горной области. Ново4 

• кузнецк, 1971 , с. 41 -52. · 

95 



Розова А. В. Био!}тратиграфия и трилобиты верхнего кембрил и нижнего ордовика 
северо-заnада Сибирской платформы. М . :  Наука, 1968. 196 с.  

Романенко М. Ф . ,  Хафизов Г .  Ф. Некоторые черты глубинного строения и тектоники 
Алтае-Саянской горной области . - В кн. :  Вопросы тектоники Алтае-Саянской 
горной области. Новокузнецк , 1971 , с. 5-18. . 

Ростовцев Н .  Н .  Краткие сведения о характере изменения мощностей отдельных се
рий свит, слагающих мезо-кайнозойский· покров плиты. - В кн. : Геологиче
ское строение и riерспективы. нефтегазоносности Западно-Сибирской низмен
ности. М . :  Госгеолте:хиздат, 1958 , с. 183-186. 

Рудич Е. М.  Соотношение каледонид и герцинид юга Алтае-Саянской области. М.:  
Наука, 1972. 374 с.  

Савицкий В.  Е . ,  Щеглов А. П.,  Винкман М.  R .  и др. Проблема верхней границы до
кембрия Средней Сибири. - В кн. :  Геология докембрия. Л . :  Наука, 1968 ,  
с .  121-123. 

Салун С .  А. , Гатинсl\ПЙ Ю .  Г., Строганова С.  А. Опыт характеристики синклиналь
ных шовных зон на nримере некоторых структур Восточной Азии. - Изв. выс
ших учеб. заведений. Геол. и разведка, 1974, М 2, с. 3-12.  

Сараев В .  А. К геологии и nетрографии nалеовулка.на г .  Уроник (Горная Шория) . 
Изв. Томского nолитехн. ин-та, 1969, т.  196,  с .  1 68-1 73. 

Севергина Л .  Г .  Брахиоnоды и биостратиграфия ордовика западной части Саяно
Алтайской горной области. - Автореф. канд. дис. Томск, 1965. 26 с.  

Севергина Л .  Г .  Новые виды и роды брахиоnод из нижне- и среднеордовикских отло
жений Кузнецкого Алатау и Горного Алтая.- В кн. : Новые данные по геоло
гии и полезным ископаемым Заnадной Сибири. Выn. 10. Томск, 1975 , с. 58-64. 

Сейдалпн О. А.  Эволюция глубинных разломов Селетинекого и Джалаир-Найманско
го синюшнориев , Катунского ,  Кузнецкого , Тектурмасского и Джебашского 
антцклинориев Урало-Монгольского nояса. - В кн . :  Разломы зе�шой коры. 

· М . :  Наука, 1977,  с.  166-1 71 . · 
Селиверстова М. И. Генезис и поисковые критерии магнетитоных месторождений Нон

домекого рудного района. - Сов. геология, 1971 , М 6, с. 36-48. 
СемаRИН В.  П. Плотность горных пород Кузнецкого Алатау, Горной Шорни и Кузбас

са.- В кн.:  Земная :кора складчатых областей юга Сибири. Новосибирск: Нау
ка, 1969 , с. 292-306. , 

Семенов В. Н. Структура и перспектины Тейского магнетитового месторождения. 
В кн. :  Проблемы генезиса, закономерности размещения и перспектины железо
оруденения Алтае-Саянской складчатой области. Ч .  I I .  Новосибирск, 1974, 
с.  25-36. . 

. Семенов В .  Н . ,  Андреев О. Н .  Закономерности размещения магнетитоных метасомати
ческих месторождений восточного склона Кузнецкого Алатау. - В кн. : Мате
риалы по металлогении и полезным ископаемым Красноярского края. Красно
ярск, 1968 , с. 62-71 . 

Семеиов Г. Г .  Новые данные по стратиграфии западной части северного фаса Запад
ного Саяна. - В кн. : Материалы по геологии и полезным ископаемым Красно
ярского края. Кр�сноярск, 1961 , с. 3�14. 

Семихатов М. А. Стратиграфия и геохронология протерозоя. М; :  Наука , 1974. 302 с .  
Семихатов М. А . ,  Комар Вл. А. , Серебряков С .  Н .  Юдомский комплекс стратотипиче-

ской местности. М . :  Наука, 1970. 209 с .  . 
Сенаколис А. Ф. ,  Коптев И .  И . ,  ШIIПIЩЫН В. А. Новые данные по стратйграфии и 

литологии верхнедокембрийских и нижнекембрийских отложений Батеневского 
кряжа.- Изв. ТЬмекого nолитехн. ин-та, 1966, т. 1 5 1 ,  с. 251-259. 

Сенаколис А. Ф. , ШIШИцын В. А. Кембрийские риjогенные известняки Б атеневского 
кряжа (дер. Катюшкина) . - Геол. и геофиз . ,  1966 , .N� 7, с. 46-55. 

Сенников В.  М.  Тектоничесюэе районирование юго-западной части Алтае-Саянской 
складчатой о(_)ласти. Красноярск , 1969. 62 с .  " � Сенников В. М. История развития структур южной части Алтае-Саянскри складчатои 
области в ордовике .  Барнаул, 1977.  1 34 с.  

Сергеев В .  П .  К стратиграфии riротерозойских отложений Катунекого антиклинория. 
В кн. : Новые данные п о  геологии и географпи Кузбасса и Алтая. Новокузнецк, 
1969, с. 12-14.  . . 

Синяков В .  И .  О полигениости и полихронности железооруденения Горной Шории 
(на примере Тельбесского рудного nояса) .- В кн. :  Проблемы генезиса, зако

. номерности размещения и перспектины железооруденения Алтае-Саянской 
складчатой области. Ч .  I .  Новосибирск, 1974, с. 94-107. 

Синяков В.  И. Формационные типы железорудных месторождений Тельбесского руд
ного пояса (Горная Шорня) . Новосибирск: Наука, 1975. 196 с, 

С1шбелев Ю . Д. Краткая характеристика геологического строения Кузнецкого Ала
тау. - В кн. :  Материалы по геологии Западной Сибири. Вып. 64. Томск, 1963 , 
с. 5-27. 

Смилкстын А. О., Суховерхова М. В., Светлицкий Н. И .  О распределении фосфор� 
в основных эффузивах рифейского и кембрийского возрастов Алтае-Саянскои 
складчатой области. - Геохимия, 1967, М 6 ,  с. 740-742. 

96 



Смвлкстьш А. О . ,  Суховерхона М. В .  Вулканические породы в некоторых разрезах 
кремнисто-карбонатной фосфоритоноеной формации Бат�невского кряжа и 
Кузнецкого Алатау.- В ки . :  Продукты эксплозивного вулканИзма в осадоч
ных толщах Сибири. Новосибирск , 1969, с. 136-142. 

Смирнов А. И. Формирование фосфоритовых руд в кремнисто-доломитовых форма
циях.- В ки. :  Условия образования геосинклинальных фосфоритов . М . :  Нау
ка, 1973, с. 22-27. 

Смирнов В .  И .  Очерки металлогении. М.: Госгiюлтехиздат, 1963.' 164 с. 
Смирнов В. И. КолчеДанные месторождения. - В кн. :  Генезис ЭН)1огенных рудных 

месторождений. М . :  Недра, 1 968, с. 586-647. 
Смирнов В. И .  Геология полезных ископаемых. М . :  Недра, 1976. 688 с .  
Смирнов В .  И .  Общие проблемы доорогенной металлогении. - В ки. :  Закономерности 

размещения полезных ископаемых. Т. X I I .  М . :  Наука, 1 978, с. 5-14. 
Смирнов С .  С.  Современное состояние учения о рудных месторождениях. - В кн. :  

Материалы по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР. Вып. 1 ,  
первая сер. Магадан, 1 945 , с .  5 -25. • 

Смирнов С. С. О современном состоянии rеории образования магматогеиных рудных 
месторождений. - Зап. Всесоюз. минерал. об-ва, 2-я серия. 1947,_ ч. 76,  
вып. 1'  с .  23-36. 

Снежко Б. А. О выделении тайменекой свиты верхнего тремадока в западной части 
.Кузнецкого Алатау.- В кн. :  Новые данные по геологии и полезным ископае
мым Западной Сиби,ри. Вып. 2. Томск, 1967, с. 74-77. 

Снежко Е .  А., Тамбиев А.  С. Основные черты строения колчеданоносных вулканоген
ных формаций палеозоя Северного Кавказа. - В кн. :  Закономерности размеще-
ния полезных ископаемых. Т. X I I .  М . :  Наука, 1978, с .  1 68-176 .  , 

Соболевская В. Н. Строение фундамента восточной окраины Западно-Сибирской пли
ты в связи с ее общим тектоническим районированием. - В кн. :  Тектоника Си
бири. Т. 1 1 .  Новосибирск: И:зд-во СО АН СССР, 1963, с. 122-128. 

Соколов Б. С .  Вендский комплекс (венд) и проблема границы докембрия и палеозой
ской группы. - В кн. :  Геология докембрия. М . :  Недра, 1964, с. 148-150. 

Соколов Б. С. Поздний докембрий и палеозой Сибири (неноторые общие вопросы стра-
1 тиграфии) .- Геол. и геофиз. ,  1967, М 10,  с. 36-50. 

Сок�!IОВ Б. С. Перспентивы биостратиграфии докембрия . - Геол. и геофиз. ,  1977, 
м 1 1 ,  с.  54-70. 

Соколова Е. А. Распределение марганца и фосфора в различных типах пород усинсной 
свиты (нижний кембрий Кузнецнога Алатау) . - Докл. АН СССР, 1960, т. 135, 

' м 3 ,  с .  717-719. 
Соколова Е .  А. Положение Уевнекого марганцевого месторождения в отложениях 

нижнего кембрил хребта Кузнецкого Алатау.- Изв . АН СССР. Сер. геол. , 196 1 ,  
м 2 ,  с . . 21-34. 

Соколова Е .  А. Марганценосвые вулканогенно-осадочные формации в процессе станов
ления зе:r.шой коры . - В ки. :  Новые данные по марганцевыи месторождениям 
СССР. М . :  Наука, 1980, с. 24-40 . 

Соловьева И .  А. К проблеме неоднородности коры и верхней мантии Земли . - В кн. :  
Проблемы земной коры. М . :  Наука, 1981 , с .  71 -103. 

Сорекое медно-молибденовое месторождение. М.: Недра , 1976. 159 с.  
Сотников В . · И.,  Березина А. П.  Некоторые генетические особенности медно-молибде

новых формаций в Алтае-Саянсной геосинклинальной области. - В кн. :  Рудные 
формации и генезис эндогенных месторождений Алтае-Саянской области. М . :  
Наука , 1968, с .  40-47 . •  

Спандерашвили Г .  И .  Фосфориты Горной Шорйи . - Сов. геол. ,  1962, М 5 ,  с .  58-68. 
Стерт Б., Соупер Н., Брук Л., Данинг Ф .  Ка11едонская Европа. В кн. :  Геология Евро

пы. М . :  Знание, 198 1 ,  с. 20-24. 
Столнов С.  С. Механизм формирования разрывных зон. М.: Недра, 1977. 144 с. 
Стратиграфия и архерциаты нижнего кембрил Алтае-Саянской области/Журавле

ва И. Т . ,  Осадчая д .  В . ,  Кашина Л .  Н .  и др . М . :  Наука , 1979 , 215 с .  
Строение земной коры в Западной Сибири (по результатам глубинного сейсмического 

зондирования) . Новосибирск , 1974. 83 с .  
Структура земной коры Центральной и Восточной Европы п о  данным геофизических 

исследований/Салогуб В :  Б . ,  Гутерх А. В . ,  Просен Д .  и др. Киев: Наукава 
думка , 1978. 208 с .  · . 

Студеникин В .  П . . Геолого-структурные особенности Верхнетерсиненого железорудно
го района . - Изв . К узнецнога отдела геогр. об-ва Союза ССР . Вып. 1 .  Кемеро-
во,  1972 , с. 184-190. . • 

Суворов А. И. Глубинные разломы платформ и геосинклиналей. М . :  Недра , 1 973. 
216 с .  

Суворов А.  И .  Проблемы пространствеиной и возрастной корреляции глубинных раз
ломов .- В ки. :  Тектоничесное развитие зе:r.шой норы и разломы . М . : · Наука , 
1979,  с .  238-256. 

Суворова Н .  П. О Природе и норреляции кембрийских отложений Батеневского кряжа 
Кузнецкого Алатау. - Докл. АН СССР, 1969 , т. 187,  М 4, с. 878-881 . 

97 



Суворова Н .  П. Обзор биостратиrрафических исследований: нижнего кембрил Сиби-
ри. - БМОИП. Отд. геол. ,  1973, вып. 1; с. 56-69.с . 

Сурков В. С .  Строение складчатого фундамента Минусинкого межгорного прогиб а  
и юго-восточной части Западно-Сибирской плиты по геофизическим данны:м:. 
В кн. :  Тектоника Сибири. Т.  I I .  Новосибирск: Изд-во С О  А Н  СССР, 1963, 
с .  129-136. 

Сурков В.  С .  Глубинная структура и приповерхностная тектоника Алтае-Саянской 
складчатой области. - Геол. и геофиз. , 1972 , N� 1 1 ,  с. 15-25. 

Сурков В. С. ,  Жеро О. Г . ,  Уманцев Д. Ф .  и др. Тектоника и глубинное строение Алтае
Саянской складчатой · области. М. :  Недра. 1973.  144 с .  

Сурков В.  С . ,  Жеро О .  Г .  Фундамент и развитие платформенного чехла Зацадно-Сибир
ской плиты. М . :  Недра, 1981 . 143 с .  

Сурков В.  С . ,  Коробеiiников В • . п . ,  Уманцев Д.  Ф.  и др. Крупномасштабная тектони
ческая карта западной части Алтае-Саянской складчатой области.-В кн. :  
Геофизические исследования в Сибири. Новосибирск, 1974 ,  с .  12-15.  

Сурков В.  С . ,  Коробеiiников В .  П.,  Щеглов А.  П .  и др .  Объемное тектоническое райо
нирование складчатых поясов (основные принципы нового направления комп
лексного анализа геолого-геофизических данных) .- В кн. :  Основные проблемы 
геологии и геофизики Сибири. Новосибирск, 1977,  с. 5-19 

Сурков В .  С., Морсии П .  И .  Определение мощности зеьmоИ коры на основе гипотезы 
изостаз:И:и (на примере Алтае-Саянской складчатой ,области) . - Геол. и геофиз. ,  
1971 , ;м 10 ,  с .  63-71.  

Сурков В. С . ,  Морсии П.  И.  Основные черты строения литосферы юга Сибири. - В кн. :  
Геофизические методы в региональной геологии. Новосибирск: Наука, 1982, 
с .  28-35. 

Сух1iрина А. Н . ,  Сажин А. И . ,  СпандерашвИл:и Г. И. Горношорский фосфоритоносный 
район. - Разведка и охрана недр, 1961 , М 2, с. 10-17 .  

Сучков В.  П . ,  Мамонтов Н .  Ф . ,  Ашурков В.  А . ,  Антиnов М. П .  Некоторые особенно
сти тектонического строения Кондомекого железорудного района !JОлеофизи
ческим данным . - В кн. :  Проблеыы генезиса , закономерности разыещепил и 
перспективы железооруделения Алтае-Саянской складчатой области. Ч .  I I . 
Новосибирск; 1974,  с. 106-11.9. 

Тараiiмович М. П . ,  Орлов В. П. Законоыерности локализации железорудных место-
рождений Горной Шории. - Таы же, с. 84-97. · 

Тарновский С. Л. , Гинцингер А. Б .. К обоснованию стратиграфической схемы верхне
го. докембрия Кузнецкого Алатау._: Геол.' и геофиз. ,  1978, М 4, с. 3--:-9 .  

Твалчрелидзе Г . . А. О типах колчеданных ыесторождений и провинций. - Изв. А Н  
СССР. Сер . геол . ,  1978 ,  М 1 0 ;  с .  5-16.  

Тектоника Евразии/Гл. ред. Яншин А .  Л. М.: Наука, 1966. 488 с .  
Тектоmша Европы и смежных областей. Древние платфоры:ы:, байкалиды, каледони

ды/Под ред. Пейве А .  В . , Хаина В. Е. , Муратова :М. В. :М . :  Наука, 1978. 422 с .  
Тектоmша и металлогения Урала/Отв. ред. ДымкИи А .  М. , Баклаев Я .  П.  Свердловск, 

1980. 108 с. 
Тектоносфера Зеыли /:Муратов :М. В., Белоусов В. В . ,  Рейспер Г .  И. :М . :  Наука, 1978. 

531 с .  
Те{!ешев А.  Е .  Интрузивные коьшлексы района ХайЛеольского железорудного ыесто-

рождения. -Геол. и геофиз . ,  1962 , М 4 ,  с. 121�121. 
Тихонов В.  И .  Разломы Монголии. - В кн. :  Основные проблемы геологии Монголии. · · М . : Наука, 1977,  с. 34-41 . . 
Ткаченко Н. Ф. О стратиграфии венда и нижнего кембрил центральной части Кузнец

кого Алатау.- В кн. :  Новые данные по геологии и полезныы ископаемым За
падной Сибири. · Вып. · 7 .  Тоыск, 1!;)72, с .  50-55. 

Ткаченко Н. Ф . ,  Ивонин И. П . ,  Поспелов А.  Г. Рифей осевой части Кузнецкого Ала
тау.- В кн. :  Геология и металлогения протерозой:-кембрийских отложений 
западной части Алтае-Саянской сюф.дчатой области (докл. науч.-техн. конфе-
ренции) . Новокузнецк, 1974, с. 10- 1 1 .  . 

Томатпольская В. Д. Стратиграфия и палеонтология кембрил Батеневского кряжа 
и хребта Азыр-Тал . - Автореф. канд. дне. Томск, 1964. 24 с .  

Томсон И .  Н . ,  Фаворская М. А.  Рудоконцентрирующие структуры и принципы ло
, кального nрогнозирования эндогенного оруденения. Сов . геол . ,  1968, N� 10 , 

с .  6 -20 . 
Тугаринов А. И . ,  Войткевпч Г .. В. Докембрийская геохронология ыатериков. М . :  · Недра, 197.0 .  432 с .  

· 
4 Туезов И .  К .  Строение земной: коры северо-западного сектора зоны перехода от Азиат

. ского континента к Тихому океану (в свете геофиз. данных) . Автореф. док�. дис . 
Южно-Сахалинск, 1972. 47 с .  · 

· Туезов И .  К . ,  Гнпбиденко Г. С . ,  Красный М .  Л. ,  Снеговской С .  С. Основные черты 
тектоники Азиатеко-Тихоокеанской активной окраины. - В кн. : Геофизика. 
Геология и :Катастрофические природные явления. Геолог·ия континентальных 
окраин. М. :  Наука, 1980, с. 133-141,  

98 



Тюлюпо Б .  М. О возрасте железных руд Ташещипекой группы месторождений (Гор
-ная Шория) по данным калий-аргонового метода.- В кн. : Методы определения 
абсолютного возраста геологических образований. М . :  Наука, 19641, с. 40-44. 

Тюлюпо Б. М. К вопросу о связи железорудных месторождений Ташелгинекой группы · 
с магматическими породами.- Геол . и геофиз. ,  19642 , М 7,, с .  1 18-121.  

Тюлюпо S .  М .  Минералогия и вопросы генезиса магнетитоных местороЖдений осевой 
зоны Кузнецкого Алатау. ·Автореф. докт. дис. Томск, 1969. 37 с.  

Тюлюпо Б .  м.,  ЛетувнИНRас А .  И .  Проявления метаморфизма в метасоматическил маг
. . петитоных месторождениях осевой зоны Кузнецкого Алатау.- Изв .  АН СССР. 

Сер. геол . ,  1973, М 6 ,  с. 60-70. 
Уманцев д.  Ф. Плотность горных пород структурно-формационных зон Алтае-Саян-. 

ской складчатой области. - Геол. и геофиз., 1972 , М 10 ,  с .  105-112 .  
Унксов В.  А.  Алтае-Саянская складчатая область . - В кн. :  Геологическое строение 

СССР. Т. -2. Тектоника . М . :  Госгеолтехиздат, 1958 , с. 126-140. 
Ун.ксов В.  А:  Особенности развития каледонид юга Средней Сибири . - В кн. : Кале

донская орогепия. М . :  Наука, 1960, с. 37-46. 
Усов М. А. Тельбесский железорудный район. Историко-геологический очерк. - В кн. : 

Изв . Сиб . отд. Геол . Комитета, Томск, 1927 , т .  VI , выл., 5 ,  с .  1 -78. 
Усов М. А. Тельбесская группа железорудных месторождений. - В кн. : Минерально

сырьевая база КМК . Томск,  1933, с. 28-45. 
Усов М. А. Фазы и циклы тектогенеза Западно-Сибирского края. Томск: Изд-во 

ЗСГРТ , 1936. 209 с.  
Усов М. А.  Железорудные месторождения Западно-Сибирского края .- В кн. : Труды · 

конфере:Q:ции- по генезису руд железа, марганца и алюминия. М . -Л . :  Изд-во 
АН СССР, 1937 , с. 161-179 .  

Фаворская М .  А . ,  Виноградов Н .  В .  Особенности структурного положения и магматиз
ма крупных золоторудных узлов . - Изв . АН СССР, Сер . геол . ,  1980 , М 6, с·. 82-
95. . 

Фаци-и метаморфизма /Добрецов Н. Л . ,  Ревердатто В .  В . ,  Соболев В .  С. и др. М . :  Нед-
ра, 1970. 432 с .  · 

' Федынскпй В. В . ,  ·Ващилов· 10 .  Я. О слоисто-блоковой модели литосферы. - До:кл. 
АН СССР, 1 9 7 7 ,  т. 233 , М 6, с. 1 180-1 182. 

Федь;rнский В.  В., Ващилов 10. Я.  Слоисто-блоковое строение литосферы.-В кн. :  · 
Геофизика. Геология и катастрофические природные. явления. Геология конти
нентальных окраин. М . :  Наука, 1980, с. 37-44. 

Федянпна Е.  С.  Палеонтологическое обоснование среднекембрийских отложений Кон
домекого железорудного района. - В кн. :  Новые данные по. · геологии и полез-
ным ископаемым Западной Сибири. Вып. 14 .  Томск, 1 979, с. 56-62. 

· 
Фогельмаи Н. А . ,  Бородаевс1шя М. Б. О связи гидротермального золотого оруденев'ия 

с магматическими комплексами в· различных геотектонических провинциях 
· СССР. - В кн. :  Геология, закономерности размещения и методы изучения 
месторождений золота. М . ,  1967,  с. 127-148. . 

Фо11шнский В. И .  Структурно-фациальные зоны продуктивной толщи Горно-Шарекого 
фосфоритопоеного 6ассейна. - В кн. :  Металлогения осадочных и осадочно-ме
таморфических пород. М . :  Hayr<a , 1970 ,  с. 145-171 .  

Фо11Шнский В.  и :  Фосфоритопоеность венда Мрассrюго антиклипария (А1rтае-Саян
ская складчатая область) . - В кн. :  Генезис и закономерности размещения фос-. 
форитов. М . :  Наука, 1974 ,  с. 44-77.  

Фосфоритопоеность древних отложений . Алтае-Саянской складчатой области/Кра
сильникоnа Н. А. , Гуревич Б. Г . ,  Шмелькоnа IO. Ф. и др. М . ,  1968. 150 с.  

Фосфоритоносные формации юга Сибири/Ред. Казаринов В .  П . , 1\расильникова Н .  А .  
Красноярск , 1972 .  223 с .  

Фосфориты и апатиты Сибири/Отв . ред. Казаринов В .  П . ,  Красилыщкова Н .  А. 
Новосибирск: Наука, 1980. 232 с. . 

Фотвади Э. Э . ,  Каратаев Г .  И . ,  Моисеенко Ф. С .  Некоторые закономерности в строе
нии и развитии земной }юры по геофизическим данным на прюrере Сибири и 
Дальнего .J3остока. - В кн. :  Кора и верхняя мантия. М.1 Наука, 1968, с. 25-32. 

Фотвади Э. Э . ,  Иванкип П. Ф . ,  Сурков В.  С. и др. Связь структурных и металлогени
ческих зон Алтае-Саянской области с глубинным строением земной коры.
В кн. :  Связь поверхпостных структур зе�шой коры с глубинными. Киев: Нау-
кава думка , 1971 , с. 52-63. 

· 
. . 

Фотвади Э .  Э . ,  Сур1юв В. С .. , Гришин М. П . ,  Жеро О. Г. Региональные геофизИческие 
исследования строения земной коры Снбирп. -· Геол . и �геофиз . ,  1978, М 1 ,  
с .  90-95. . . . 

Хаиn В. Е .  Важнейшие типы геосинклинальнога развития. - Докл. АН СССР , 195 1 ,  
т .  8 1 ,  м 3 ,  с.  453-456. ' 

Хаип В. Е. Анализ формаций как метод палеотектонических исследований.- БМОИП. 
Отд. геол . ,  1959 , т. 34, вып. 2 ,  с·. 3-17. 

• 
Хаин В .  Е .  Глубинные раз110Мы: основные пр�знаrш, принципы классификации и зна.-. чение в развитии земной коры.- Изв . высших учеб. заведен_ий. Геол. и развед

ка,  1963, М 3 ,  с. 13-29. 

99 



Хаив В. Е .  Региональная геотектоника. Северная и Южная Америка, Антарктида 
и Африка. М.:  Недра, 1971 .  548 с.  

Хаии В.  Е .  Общая геотектоника. М . :  Недра, 1973. 510 с.  
Хаяв В.  Е .  Региональная геотектоника. Внеальпийская Азия и Австралия. М . :  Недра, 

1979.  356 с. 
Хаяв В. Е. Учение о геологических формациях на современном этапе. Изв . АН СССР. 

Сер. геол . ,  1980, М 1 1 ,  с.  5-18.  
Халевив Н.  И .  Элементы глубинного строения Урала.- В кн. :  Связь поверхностных 

структур земной коры с глубинными. Киев: Наукова думка, 1971 , с. 109-115 .  
Халевив Н.  И .  Глубинное строение Урала и сопредельных регионов по  геофизиче

ским данным. - Геотектонцца, 1972, М 6, с. 65-78. 
Халевив Н. И . ,  Таврив И. Ф . ,  Кузнецов А.  А.  Характеристика разрывных нарушений 

Урала (по геофизическим данным) . - Геотектоника, 1969, N2 5 ,  с. 66-75. 
Хамрабаев И .  Х.,  Кензпн И .  А.,  Бутовекая Е. М.  Основные геологические элементы 

и их связь с глубинным строением Узбекистана. - В кн. : Глубинное строение 
земной коры Узбекистана по геолого-геофизическим исследованиям (западная 
часть Южного и Срединного Тянь-Шаня) . Ташкент: Фан, 1971 , · с . 251 -258. 

Хамрабаев И .  Х . ,  Кошлаков Г .  В. Районирование территории Средней Азии по ти
пам строения земной коры.- В кн . :  Земная кора и верхняя мантия Средней 
Азии. М . :  Наука, 1977,  с. 1 75-184. · 

Хачатурян Э .  А .  Основные зак.ономерности в распределении железорудных местороЖ
дений и проявлений в Армянской ССР.- В кн. : Закономерности размещения 
полезных ископаемых. Т. 1 .  М . :  Изд-во АН СССР,  1958, с. 407-415.  

Хачатурян Э. А.  :Минералогия, геохимия и генезис руд колчеданной формации Ар
мянской ССР . Ереван: Изд-во АН АрмССР , 1977.  318 с .  

Хер,асков Н.  Н .  Формации и начальные стадии геосинклинальнаго развития Запад
ного Саяна. :М . :  Наука , 1979. 1 19 с .  

Херасков Н.  П .  Роль тектоники в изучении закономерностей размещения полезных 
ископаемых в земной коре .- В кн. : Закономерности размещения полезных 
ископаемых. Т. 1 .  :М . :  Изд-во АН СССР, 1958, с. 14-9 1 .  

Хисамутдинов М. Т.  Типы структурно-металлогенических зон Чингиз-Тарбагатайской 
эвгеосинклинаЛ:ьной зоны.- Сов . геол. ,  М 7, 1979,  о. 86-95. 

Ходак Ю. А. , Рахманов В.  П . ,  Ерощев-Шак В.  А. :Месторождения марганца Кузнец
кого Алатау. М . :  Наука, 1 966. 107 с .  

Хоментовский В.  В.  Геологическое стро!Jние и история развития Воеточно-Ураль
ского антиклинария на Среднем Урале. :М . :  Изд-во АН СССР , 1958. 70 с.  

Хом•ентовский В .  В.  Структурно-фа·циальные зоны нижнего кембрил и рифея юга
западного обрамления Сибирской платформы.- Изв. АН СССР. Сер. геол. ,  
1959 , м 10 ,  с.  42-49 . 

Хом•евтовскпй В .  В .  Формации структурно-фациальных зон Юга-Западной С ибири 
и связь с ними полезных ископаемых. - В кн. : Закономерности размеще ния 
полезных ископаемых: Т. I I I .  М . :  Изд-во АН СССР, 1960, с .  7-87. 

Хоментовский В.  В .  Основные вопросы корреляции нижнекембрийских отложений 
Саяно-Алтайской складчатой области. - Геол. и геофиз. ,  1964 , М 4 ,  с. 3-18. 

Хом•ентовский В .  В .  Венд. Новосибирск: Наука, 1976. 271 с. 
Хоментовский В.  В. , Шеифиль В .  Ю., Лкщин М. С., Бутаков Е.  П.  Опорные разрезы 

отложений верхнего докембрия и нижнего кембрил Сибирской платфор иы. 
:М . :  Наука,  1972. 356 с.  

· 
XOj!feHTOBCKIIЙ в. в .- ,  Шеифиль В;- Ю . ,  Якшин м. с .  Поздний докембрий южного об
. · рамления Сибирской платформы.- В кн. :  Корреляция докембрия. Т. 2. :М . :  

Наука, 1977,  с .  172-183. 
Хом1и.ев В.  Л. Тектоно-магматическое развитие Кузющкого Алатау.- В . кн. :  :Маг

матизм и металлогения Алтае-Саянской области. Новосибирск, 1971 , с.  37-43. 
Хом1иев В. Л. Структура и генезис Сорекого молибденового месторождения.

, В кн. : Новые данные по петрологии и геохимии магматических и метаморфиче
ских пород рудных районов Алтае-Саянской складчатой области. Новосибирск , 
1973 , с. 5-14. ' 

Хомичев В. Л .  Формы связи медно-молибденового оруденевия с магматизмом. - Сов. 
геол . ,  1979,  N2 2 ,  с. 74-81 . , 

ХомJiчев В .  Л . ,  Сольцман· А. Е'. Состав геосинклинальных отложений в подвижв;ых 
и блоковых зонах восточного склона Кузнецкого Алатау.- Геол. и геофиз . ,  
1980, м 8 ,  с . . 1 14-124.  . . 

Хомичев В. Л . ,  Хомичева Е .  С . ,  Сальцмаи А. Е. Агаскырское молибденовое месторож
дение (Кузнецкий Алатау) . - Геол. рудных месторожд. , 1978 , М 2, с. 27-39 .  

Хомичев В. Л . ,  Шабалина Е.  С .  Зональность штокверкового кварц-молибденитового 
оруденения восточногр склона Кузнецкого Алатау.- Геол . и геофиз . ,  1 974 , 
N2 1 0 ,  с. 75-82. · 

Хорева Б. Л .  Геологическое строение, интрузивный магматизм и метаморфизм И ртыш
ской зоны смятия. М . :  Госгеолтехиздат, 1963 . 207 с .  

Хренов П .  М. Скрытые зоны глубинных разломов складчатых областей и платфори 
(на примере юга Восточной Сибири) .- В кн. :  Глубинные разломы юга Восточ
ной Сибири и их металлогенич�ское значение. М . :  Наука, 1971 , с. 5-38. · 

100 



Царев Д. И .  Вулканические nороды рай;она Боградекого моста (Батеневский кряж) .
Изв. Томского nолитехн. ин-та , 19671 ,  т .  167, с .  61 -66. 

Царев Д. И. Вулканизм района рудника Юлии (Батеневский кряж Кузнецкого Ала
тау) . Автореф. канд. дис. Томск, 19672 • 22 с .  

Царев Д. И .  Трещинные вулканические аnnараты района рудника Юлии ( Батеневский 
кряж) . - Изв . Томского nолитехн. ин-та, 1969 , т. 196, с. 77-80 . . 

Цибульчик Г .  М. О годографах сейсмических волн и строении земной коры Алтае
Саянско:ij: области.- В кн . :  Региональные' геофизические исследования в Сиби
ри. Новосибирск: Наука, 1967, с. 159-169 . 

ЧервЯRовский Г .  Ф . ,  Таврив И. д .. Ярош А. Я .  и др. Широтные и субширотные струR
туры Урала.- Сов. геол . ,  1966, М 1 1 ,  с .  35-43. 

Чернов Б. С. Структура Иnчульского молибденового месторождения в Хакасии.
Геол. рудных месторожд. ,  1963, .М 3, с .  49-59. 

Чернова Е.  С .  Об особенностях строения и развития геосинклинальных структур Ура
ло-Монгольского nояса в nалеозое (в . nределах СССР) .- Изв. высших учеб. 
заведений. Геол. и развеДRа , 1978, М 4, с. 13-20. 

Чураков А.  Н. Теоретические nредnосьrлки для nоисков новых местоiюждений желез
ных руд в южной части средней Сибири.- Вестник Главного геол. развед. 
упр. , 1931 , М 3-4, с. 47-52. -

Чураков А. Н. Кузнецкий .Алатау. История его 'геологического развития и его геохи
мические эnохи. Л . :  Изд-во АН СССР, 1932. 1 18  с. 

Чуравов А. Н. История геологического развития южной части средней Сибири от сре
дины протеразойской эры до наших дней. М . -Л . :  Изд-во АН СССР,  1935 . 30 с .  

Шараnов В .  Н . ,  Каминекая В.  И .  Генетические особенности метасоматических желе
зорудных месторождений Тельбесского и Кондомекого районов' Горной Шории. 

. В кн. :  Геология и генезис магнетитоных .месторождений Сибири. М . :  Наука,  
1967 '  с .  115-123. 

Шарловекая л .. А. Некоторые результат:ы совместного анализа гравитационных и ' магнитных аномалий в задаче тектонического районирования Алтае-Саянской 
· складчатой области. - Геол. и геофиз . ,  1974, М 7, с. ' 87-94. 

Шатский Н .  ·С .  О длительности складкаобразования и фазах складчатости.- Изв . 
АН СССР, Сер. геол . ;  195 1 ,  М 1 ,  с. 15-53. 

Шатский Н. С.  Фосфоритоноевые формации и классификация фосфоритовых залежей.
В кн. :  Совещание по осадочным породам. Вып. 2.  М . :  Изд�ио АН СССР, 1955 , 
с. 7-1.00. 

Шатский Н. С.  Парагеневы осадочных и вулканогенных пород и формаций. - Изв. 
АН СССР. Сер . геол. ,  1960, М 5, с .  3-23. 

Шатский Н. С. Принциnьi стратиграфии позднего докембрия и объем рифейской груп
пы. - В кн. :  Стратиграфия позднего докембрия и кембрия. М . :  Изд-во АН СССР, 
1 960, с .  5-15.  ' 

Шеиель А. Б .  Геологическое строение и основные Черты петрологни Ташелгинекого 
железорудного поля Кузнецкого Алатау. Автореф. канд. дис. Новосибирск, 
1972. 32 с. 

Шер С. Д. Металлоген:ця золота (Северная Америка, .АвстралиЯ и Океания) . М . :  Нед-
ра , 1972. 296 с. • 

Шер С. Д. Металлогения золота (Евразия, Африка, Южная Америка) . М . :  Недра, 
1974. 256 с. 

Шер С.  Д. , Рожков И. С . ,  Васильченко С. Ф. Размещение месторождений золота в 
геотектонических провинциях Земли.- В кн. : Геология, закономерности раз
мещения и методы изучения месторождений золота. М . ,  1967, с. 22-44. 

Шерман С. И. Физические закономерности развития разломов земной коры. Новоси
бирск: Наука , 1977. 102 с .  

Шехоркина А. Ф. · Формации и рудоноевость нижнего кембрил хребта дJI\агды (Хаба
ровский край) . М . :  Наука, 1976. 200 с. 

Шиппцын В. А.  Венд (юдомий) восточного склона Кузнецкого Алатау.- В кв. Гео
логия и полезные ископаемые Сибири. Т. I .  Томск, 1974, с. 177-178. 

Ширай Е.  П.  Вулканогенные формации с медноколчеданньш оруденением в 'истории 
развития зе�шой коры . - Докл. АН СССР , 1978 , т. 240, М 2, с. 408-411 .  

Широкова Е .  В . ,  Репива Л .  Н .  Тюрим-Ефремкинский опорный разрез кембрия в 'Куз
нецком Алатау.- В кн. : Новые данные по геологии юга Красноярского края- · 
Красноярск , 1964, с. 60-89. 

Штилле Г. Избранные труды. \М . :  Мир, 1964. 887 с. 
Штплле Г. Ассинтская тектоника в геологическом лике Земли. М . :  Мир, 1968. 255 с .  
Штреiiс Н .  А. Рифей эвгеосинклинальных областей на примере Центрального Казах-

стана.- В кн. : Стратиграфия позднего докембрия и кембрИя. М. :  Иэ.ц-во 
АН СССР, 1960, с. 55-63. 

Щеглов А.  П .  Степаиова М. В. , Богвибова Р .  Т . , Исаков В. М. Возраст чинrинской 
свиты северного склона Западного Саяна. - В кн. : Материалы по региональной 
геологии Сибири. Новосибирск, 1967,  с. 150-153. 

Щерба Г. Н., Колмогоров Ю. А., Куминова М. В., Мирошниченко П.  А. О глубинных 
подвижных зонах центрального Казахстана.- Иэв. АН КазССР. Сер. геол. ,  
1962, вып. 1 (46) , с. 8-22. 

но 



Щербаков Ю. Г. О структурно-фациальных зонах в кембрии Горной Шории. - Инфор�r. 
бюл. ЗСГУ, 1958, с. 4. 

. 
Щербаков Ю. Г. Новые данные о геологическом строении Горпой Шории. - Геол. 

и геофиз. , 1961 , и� 6, с. 61-73. 
Щербаков Ю. Г.  Геохимия золоторудных местороЖдений в Кузнецком Алатау и Гор

ном Алтае. Новосибирск; 1974. 278 с.  
Эделъштейн Я .  С .  Геологический очерк Минусипской котловины и прилегающих ча

стей Кузнецкого Алатау и Восточного Саяпа. - В кн. : Очерки по геологии 
Сибири. Вып. 4. Л . :  Изд-во АН СССР, 1932. 59 с. 

Юдин Н. И . ,  Гуревич Б .  Г . ,  Красплъншюва Н. А. и др. Литологин фосфоритоноспых 
отложений Сибири.- В кн.: Состояние и задачи советской литологии. Т. I I I .  
М . :  Наука, 1970 , с .  10-17.  

Яковлев Г.  Ф.,  Гончарова Т.  Я. ,  Демин Ю.  И .  Доорогенный магматнам и колчеданпо
полиметаллическое оруденение Рудного Алтая. - В кн. :  Закономерности ра�
мещения полезных ископаеыых. Т. X I I .  М . :  Наука, 1978, с. 1 1 7-124. 

Якубов Д.  Х . ,  Ахмеджанов М. А., Борисов О.  М. Региональные разломы Срединного 
и Южного Тянь-Шаня. Тацrкент: Фан, 1976. 146 с.  

Янов Э.  Н. Тектоника Саяно-Алтайской складчатой области. - Сов. геол . ,  1966,  М 8. 
с. 38-5 1 .  

Яншин А. Л .  О так называемых мировых трансгрессиях и регрессиях .. - БМОИП.  
Отд. геол . ,  1973, т. 48 ,  М 2 ,  с.  9-44. 

Ярошевич В.  М. О структурно-фациальных зонах кембрил восточного склона Кузнец
кого Алатау. - Докл. АН СССР, 1958 , т. 121 , М 2, с. 350-353 . , _  

Ярошевич В .  М .  Стратиграфия синийских и кембрийских отложений Б атеневского 
кряжа, хребта Азыр-Тал и бассейна реки Белый Июс (восточный склон Кузнец
кого Алатау) . Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1962. 186 с.  

Ярошевич В.  М. О верхнем докембрии Западного Саяна.- Геол. и геофиз. ,  1971 , 
м 7' с. 122-124. 1 -. • 

Ярошевич В. М. О находках спикул губок в вулканогенном комплексе позднего до
кембрия - реннего кембрил Западного Саяпа . - В кп. :  Кембрий Алтае-Саян
ской складчатой области. М . :  Наука, 1980, с. 116-130. 

Яроюевекий В.  Тектопика разрывов и складок. М . :  Недра, 1981 . 245 с .  
_Яшин В.  Д.  Закономерности размещения рудных тел Казского месторождения в лито

лого-стратиграфическом разрезе .- В Iш. :  Новые данвые по геологии и полез-
ныы ископаемым Западной Сибири. Вып. 14 .  Томск, 1 979,. с. 1 9-25. _ 

Нiggins М. W. Superimposition of folding in the northeastern Maryland Piedmont and · its bearing on the history and tectonics of Central Appalachians. - Amer. J .  Sci. 
1973 , v. 273-А, р. 150-196. 

Odom А. L . ,  Fullagar Р. D.  Geochronological and tectonic relationship bet\veen the 
I nner Piedmonte, Brevard Zone, and Blue Ridge belts North Carolina.-. 
Amer. J .  Sci . ,  1973,  v. 273-А1 р .  133-149. 

Pilot J .  Geologische Zeit uщi radioaktives Alter . - Zeitschrift fiir Geologische Wissen
schaften. Grundpri:JЬleme der Geologi. Bd.  1 .  Berlin , 1979.  Н .  1 ,  S. 1 63-1 72. 

Rodgers J.  Latest Precambrian (Post-Grenville) rocks of the Appalachian region. 
Amer. J .  Sci . ,  1972,  v .  272, М 6 ,  р .  507..-:520. 

Stille Н. Die Kaledonische Faltung Mitteleuropas im Bilde der gesamteuropaischen. 
Ebenda , 1948, N 100 , S .  223-266. 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение 
Г л а в а 1 .  Состояние изученности и методы исследования nроблемы 

Г л а в а 2. Струх.турно-формационные зоны 11 подзоны 
3олотокитатско-Кондомская зона . .  . 
Тельбесско-Бийская зона . . . . . .  . 
Мартайгинско-Верхнелебедская зона . 
Абаканская зона . . . . . . . . 
Мрасско-Батеневская зона . . . .  

Г л а в а 3 .  Главные типы геосинклинальных 
тория их развития . . . 

тектонических структур и ис-

Складчатые структуры . . .  
Разрывные структуры . . . 

Г л а в а 4. Глубинное строение земной коры и связь с ним главных типов 
геосинклннальных тектонических структур . 

Г л а в а 5. Закономерности раз:мещения полезных ископаемых •. 
Месторождения железных руд . . -. 
Месторождения марганцевых руд . 
Месторождения фосфоритовых руд . 
Месторождения золотых руд 

· 
Месторождения молибденовых руд . 

З а к л ю ч е н и е 
Л и т е р а т у р а  

Лев Васильевич Алабпн 

СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ 
И МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ 

КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ 

Ответствепный р едактор Всеволод Владu.Аtuрович Хо.мептовский 

·Утверждено к печати 
Институтом геологии и геофизики СО АН СССР 

Редаптор издательства ю .. М. Н.�tючпи"ов 
Художник ю. л. co,.O.Jtbl-LU"oв 

Художественный редактор В. Н. Жмпии 
Технический редактор А, В. Сургапова 

Корректоры Е. Н. 3Шtuna, И. А. Литвuаова 

ИЕ М 23033 

3 

5 

8 

1 8  
20 
25 
28, 

33 

40 

45 

51 

57 
60 
63 
66 
71 
77 

Сдано в набор 29.01 .82. Подписано к печати 02.03.83. МН-07509. Формат 7 0 X 1 08'f••· Бумага ти
пографсная М 3. Обынновенная .гарнитура. Выеоная печать. Уел. печ. л. 9, 1 .  Уел. нр.-отт. 9,6.  

Уч.-изд. л. 1 0 .  Тираж 1 000 энз. Заназ М 38. Цена 1 р .  50 R. 

Издательство r<Науна», Сибирское отделение. 630099, Новосибирсн, 99,  Советская, 18. 
4-я типография изд-ва «Наука>>. 630077, Новосибирск, 7 7 ,  Станиславского, 25. 


