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РЕЗЮМЕ: Целью работы является рассмотрение тектонических и металлогенических особенностей Шары-
жалгайского выступа фундамента Сибирской платформы с использованием метода тектоно-металлогени-
ческого анализа. В пределах Шарыжалгайского выступа, разделенного на четыре крупных блока – террейна, 
широко распространены линейные и кольцевые тектонические сооружения различной иерархии: зоны глу-
бинных долгоживущих разломов, гранито-гнейсовые валы и купола, имеющие метаморфическую или маг-
матическую природу. Металлогеническое районирование определяется типами разноранговых тектониче-
ских элементов и выражается в сочетании линейных (металлогенические, рудные зоны) и нелинейных пло-
щадных – кольцевых, эллипсовидных (рудные районы, узлы, поля) – единиц. На примере Окинского мега-
свода показано проявление различных тектонических элементов рудоконтроля. Для эндогенной золоторуд-
ной, редкометалльной и редкоземельной минерализации продуктивным был поздне- и постколлизионный 
этап орогенеза, что связано с развитием Центрально-Азиатского суперплюма. В глубинном строении земной 
коры структура инверсионного мафитового слоя, включающего поднятия и прогибы, корреспондируется с 
тектоническими элементами, выделяемыми на поверхности, и свидетельствует о наличии участков повы-
шенной эндогенной активности тектоносферы, а следовательно, перераспределения и концентрации ме-
таллогенных элементов. 
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ABSTRACT: The purpose of the work is to consider the tectonic and metallogenic features of the Sharyzhalgay 
uplift of the Siberian platform foundation using the method of the tectonic-metallogenic analysis. The area of the 
Sharyzhalgay uplift divided into four major blocks – terranes – is characterized by widely distributed linear and 
circular tectonic structures of different hierarchy. These are the zones of preexistent deep faults, granite and gneiss 
arches and domes that have metamorphic or igneous nature. Metallogenic zoning is determined by the types of 
different-rank tectonic elements and is expressed in the combination of linear (metallogenic, ore zones) and nonlin-
ear areal units – ring, ellipsoidal (ore regions, clusters, fields). Manifestation of different tectonic elements of ore 
control is shown on example of the Okinsky mega anticlinal fold. Late and post-collision stage of orogenesis was 
productive for endogenous gold, rare-metal and rare-earth mineralization. It is associated with the development of 
the Central Asian superplume. In the deep structure of the earth's crust the structure of the inversion mafic layer 
including uplifts and deflections corresponds to the tectonic elements outcropping on the surface and indicates the 
presence of the areas of increased endogenous activity of the tectonosphere, i.e. suggests the redistribution and 
concentration of metallogenic elements. 
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Как известно, весьма благоприят-

ные обстановки для рудообразования и 
условия локализации эндогенных место-
рождений полезных ископаемых созда-
ются часто в древних консолидирован-
ных (жестких) блоках земной коры. Та-
кими блоками являются метаморфиче-
ские террейны (срединные массивы) 
складчатых областей и щиты платформ. 
В восточных районах страны это Муйская 
глыба, Урулюнгуйский блок в пределах 
Центрально-Азиатской складчатой обла-
сти, Буреинский массив и др. В составе 
Сибирской платформы к ним относятся 
Алданский, Шарыжалгайский краевые 
щиты, Анабарский щит и прилегающие 
антеклизы. В их пределах проявлены 
весьма разнообразные металлогениче-
ские факторы и предпосылки формиро-
вания эндогенного и метаморфогенного 
оруденения. Это прежде всего высокая 

проницаемость тектоносферы для флюи-
дов и магматических масс, создаваемая 
зонами внутренних и краевых разломов, 
колонны глубинных и периферических 
магматических очагов, связанных с 
плюмами, разнообразный по составу (в 
складчатых областях) или однообраз-
ный, но мощный по появлению (на плат-
формах) магматизм, развитие процессов 
разновозрастного метаморфизма раз-
личных фаций и другие проявления эндо-
генной активности. Многоэтапностью 
этих процессов обусловлено проявление 
разновозрастных металлогенических 
эпох – от палепротерозойской до мезо-
зойской включительно. Ведущими полез-
ными ископаемыми являются благород-
ные, редкоземельные, редкие, черные 
металлы, полиметаллы, горнотехниче-
ское сырье. 
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Такими особенностями тектоники и 
металлогении обладает Шарыжалгай-
ский выступ фундамента Сибирской 
платформы, который протягивается от 
Байкала в северо-западном направлении 
на 300 км при ширине от 10 до 80 км. С 
юго-запада выступ ограничен Главным 
Саянским разломом, с северо-востока – 
разломами Присаянской зоны, по кото-
рым осадочные толщи платформенного 
чехла фрагментарно надвинуты на мета-
морфические породы выступа.  

Комплексы пород, слагающие вы-
ступ, и его строение описывались неод-
нократно многими исследователями, в 
том числе В.П. Сухоруковым, В.И. Левиц-
ким, О.М. Розеном, Л.Н. Урманцевой,  
А.Д. Ножкиным, О.М. Туркиной и др. [1–6]. 
Установлено, что внутреннее строение 
этого выступа определяется в первую 
очередь разделением его на четыре 
блока-террейна. По данным ряда иссле-
дователей [1, 2] это Иркутный, Китойский, 
Онотский, Булунский блоки, которые сме-
няют друг друга от Байкала в северо-за-
падном направлении. Границы этих бло-
ков проходят по зонам глубинных разло-
мов субмеридионального или северо-за-
падного простирания. Булунский и Онот-
ский террейны являются гранит-зелено-
каменными, Китойский и Иркутный – гра-
нулит-гнейсовыми [1, 3]. Булунский блок 
(междуречье рек Онот и Ока) сложен био-
тит-амфиболовыми, биотитовыми гней-
сами, гранито-гнейсами, гранат-корди-
еритовыми гнейсами, сланцами, амфибо-
литами, кварцитами, кварцито-гнейсами. 
Для Онотского блока характерны мигма-
тизированные гнейсы, гранито-гнейсы, 
кристаллосланцы, амфиболиты. Китой-
ский и Иркутный блоки сложены амфм-
бол-пироксеновыми сланцами, биотит-
гранатовыми гнейсами, присутствуют 
лейкократовые гранат- и гиперстеновые 
гнейсы. В гранат-зеленокаменных тер-
рейнах наблюдаются пакеты пластин, 
осложненные надвигами [2], которые 
формировались на коллизионном и внут-

риплитном (активизационном) этапах 
развития.  

Внутреннее строение выступа рас-
сматривается как комплекс зеленокамен-
ных поясов и гранулит-гнейсовых толщ, а 
именно сочетание гранито-гнейсовых, эн-
дербитовых куполов и сложнодислоциро-
ванных сравнительно узких зон метавул-
канитов и метаосадков [1, 6]. Характерны 
крутые или пологие куполовидные, от-
крытые складки субмеридионального и 
северо-западного простирания, которые 
осложнены мелкой напряженной склад-
чатостью.  

Купола имеют сложное внутреннее 
строение: мощности слоев уменьшаются 
в центре, по периферии наблюдается ли-
нейная ориентировка, связанная, веро-
ятно, с движениями с северо-запада на 
юго-восток в период и после формирова-
ния куполов. Развиваются мелкие изо-
клинальные складки течения. Весьма 
примечательно, что на заключительных 
этапах происходили переориентировка 
купольных структур и интенсивные текто-
нические движения, на что указывают 
многочисленные зеркала скольжения с 
субгоризонтальными бороздами. Текто-
нические движения «стягиваются» в меж-
блоковые зоны разломов. Эти наложен-
ные процессы перестройки, очевидно, 
позднепалеозойские-раннемезозойские, 
наиболее проявлены в северо-западной 
части Шарыжалгайского выступа и на 
юге. Они имеют коллизионную природу, а 
также особенно активно проявились в 
стадию внутриплитного орогенеза. 

Металлогения Шарыжалгайского 
выступа, изучавшаяся многими исследо-
вателями (П.А. Рощектаев, Г.Я. Абрамо-
вич, А.Д. Ножкин, О.М. Глазунов, В.Е. За-
горский, В.И. Левицкий, А.С. Мехоношин, 
Т.Б. Колотилина, В.М. Макагон и др.), ха-
рактеризуется разнообразием месторож-
дений и рудопроявлений полезных иско-
паемых, которые формировались в раз-
личные металлогенические эпохи, опре-
деляющиеся этапностью развития этого 
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сложного геотектонического элемента 
земной коры. Главными из полезных ис-
копаемых являются золото, редкозе-
мельная, редкометалльная минерализа-
ция, железо, медь, титан, литий, алюми-
ний, а также бериллий, марганец, уран, 
тальк, магнезит, ртуть, нефрит, лазурит и 
др. Разнообразны и генетические про-
цессы рудообразования: метаморфоген-
ные, эндогенные гидротермальные, кар-
бонатитовые, пегматитовые, экзогенные. 
На большое разнообразие тектонических 
обстановок и генетических типов рудных 
проявлений указывает ряд примеров. В 
архейских и протерозойских метаморфи-
ческих толщах локализуются магнетито-
вые рудные залежи. Жильные месторож-
дения золото-сульфидно-кварцевой фор-
мации, медные и молибденовые рудные 
тела формировались в зонах разломов. 
Эти месторождения, а также редкозе-
мельные и редкометалльные пегматиты 
связаны с магматическими комплексами 
палеозойского возраста. Марганцевые и 
железные руды типа кор выветривания и 
инфильтрационные (Шунгулежское в 
Присаянье и др.), а также урановые ме-
сторождения (Столбовое, Гарет) тяго-
теют к зонам несогласия и локализуются 
в разрывных структурах. Группа суль-
фидных медно-никелевых месторожде-
ний (Кингашское на северо-западе и др.) 
связана с поясом интрузивных массивов 
северо-западного простирания.  

В северо-западной половине Ша-
рыжалгайского выступа распространены 
месторождения тантала, ниобия, урана, 
титана. Апатит-редкометалльные место-
рождения (Белозиминское) карбонатито-
вого типа локализуются в массивах уль-
траосновных щелочных пород, которые 
также преобладают в северо-западной 
части выступа (Булунский блок). Юго-во-
сточнее распространены месторождения 
золота, железа, бокситов, слюд, талька, 
асбеста, нефрита и др. Таков неполный 
перечень полезных ископаемых рассмат-
риваемой площади. 

Металлогеническое районирование 
определяется элементами сложного тек-
тонического строения Шарыжалгайского 
выступа, а именно сочетанием рассмот-
ренных выше линейных (разломных) и 
нелинейных кольцевых (сводов различ-
ных порядков и конфигурации) структур. 

Металлогенические подразделения 
линейного типа контролируются разрыв-
ными нарушениями, входящими в си-
стему Главного Саянского и Присаян-
ского разломов. Простирание таких ме-
таллогенических зон изменяется от се-
веро-западного до близмеридиональ-
ного. Внутри этих металлогенических зон 
месторождения локализуются на пересе-
чениях продольных разломов с попереч-
ными (Мало-Тагульский, Белозиминский, 
Байкальский и другие рудные узлы) [7]. 
Сложными тектоническими условиями 
характеризуется локализация рудных 
объектов в сводовых структурах. Среди 
последних выделяются упомянутые 
выше своды гранито-гнейсовой природы, 
а также своды, связанные с развитием 
магматических комплексов.  

Сочетание линейных и нелинейных 
рудоконтролирующих тектонических эле-
ментов различных порядков можно пока-
зать на примере изучавшегося нами 
Окинского рудного района, расположен-
ного в юго-западной части Онотского 
блока [8]. Здесь гидротермальные пре-
имущественно золоторудные месторож-
дения и рудопроявления локализуются в 
пределах различных тектонических эле-
ментов крупного Окинского мегасвода.  

Окинский мегасвод формировался 
на коллизионном и постколлизионном 
этапах в связи с плюмтектоническими 
процессами. Он интенсивно деструктиро-
ван, разбит на отдельные поднятые и 
опущенные блоки. Ядро свода, разделен-
ное на две части близширотным разло-
мом, сложено венд-кембрийскими и де-
вонскими гранитоидами. Окружающая 
свод и хорошо выраженная в его южной 
части промежуточная (переходная) зона 
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включает известково-карбонатно-терри-
генные толщи. Краевая (перифериче-
ская) зона представляет собой коллаж 
поднятых и опущенных блоков, в том 
числе Гарганского и Шутхулайского, и 
имеет наиболее сложное строение. Ак-
тивные коллизионные и внутриплитные 
активизационные процессы привели к 
формированию круто- и пологозалегаю-
щих разломов, в том числе надвигов, по 
которым происходило перемещение 
(«сползание») отдельных пластин. Раз-
вивались локальные гранито-гнейсовые 
купола.  

Большинство гидротермальных ме-
сторождений и рудопроявлений золота 
локализуется в наиболее гетерогенной и 
сложной по строению периферической 
зоне мегасвода, которая может рассмат-
риваться как металлогеническая зона. 
При этом в ее пределах оруденение при-
урочено к разломам, рассекающим или 
обрамляющим блоки архейско-протеро-
зойских пород (Холбинская, Шутхулай-
ская, Гарганская зоны разломов). Протя-
женная Холбинская (20 км) зона разло-
мов, включающая Зун-Холбинское и Ба-
рун-Холбинское месторождения, отде-
ляет Гарганский архейский блок от круп-
ного интрузивного массива. 

Примером условий локализации зо-
лотого оруденения в более локальных 
гранито-гнейсовых куполах являются ме-
сторождения золота Ульзытинское, Ди-
намитное, которые залегают в зонах раз-
ломов по периферии свода, где нами 
были откартированы ореолы повышен-
ной раздробленности пород [9]. 

Весьма показательно, что ряд рас-
смотренных рудолокализующих тектони-
ческих элементов находит отражение в 
глубинном строении земной коры. Были 
использованы материалы гравиметро-
вых, магнитных съемок, данные глубин-
ного сейсмического зондирования и др. 
[10]. Так, структура инверсионного мафи-
тового слоя земной коры, включающая 
поднятия и прогибы, корреспондируется 

с тектоническими элементами, выделяе-
мыми на поверхности, и свидетельствует 
о наличии участков повышенной эндоген-
ной активности тектоносферы, а значит, 
и перераспределения металлогенных 
элементов. При этом месторождения и 
рудопроявления тяготеют к поднятиям 
мафитового слоя к поверхности. 

Из всего вышесказанного можно 
сделать следующие выводы: 

1. Закономерности локализации эн-
догенных месторождений полезных иско-
паемых Шарыжалгайского выступа опре-
деляются тектоническими элементами, 
которые развиваются в его пределах в 
процессе коллизии слагающих его текто-
нических блоков и на этапе внутриплит-
ного тектогенеза. Это создает сложную 
систему линейных (разломных) и нели-
нейных (близких к кольцевым) тектониче-
ских элементов различных порядков. 
Среди последних различаются крупные и 
локальные сводовые поднятия, связан-
ные с магматизмом (в том числе рудонос-
ные магматические тела основного и уль-
траосновного-щелочного состава), а 
также гранито-гнейсовые своды и купола 
метаморфической или смешенной при-
роды. Тектонические элементы, прояв-
ленные на поверхности, находят отраже-
ние в глубинном строении земной коры, 
реконструированном на основе анализа 
серии карт физических полей. 

2. В пределах Шарыжалгайского 
выступа проявилось несколько металло-
генических циклов плитотектонического и 
плюмтектонического этапов. Весьма про-
дуктивным, особенно для эндогенной зо-
лоторудной, редкометалльной и редкозе-
мельной минерализации, были поздне- и 
постколлизионный этапы орогенеза. В 
частности, развитие золоторудных си-
стем происходило на древнем консоли-
дированном фундаменте этой глыбы, ис-
пытавшей влияние процессов коллизии в 
допалеозойское и среднепалеозойское 
время, а затем подвергшейся воздей-
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ствию постколлизионных тектономагма-
тических процессов (Ж.В. Семинский, 
А.Т. Корольков, С.П. Летунов и др., 2006). 
При этом формировались глубокопрони-
кающие магмо- и рудопроводящие раз-
рывные структуры, дренировавшие очаги 
известково-щелочных магм. 

3. Металлогеническое районирова-
ние определяется типами разноранговых 
тектонических элементов и выражается в 
сочетании линейных (металлогениче-
ские, рудные зоны) и нелинейных пло-
щадных – кольцевых, эллипсовидных 
(рудные узлы, поля) – единиц. 
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