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К структурам сочленения западной части Ал-
тае-Саянской складчатой области (АССО) и восточ-
ного обрамления Обь-Зайсанской складчатой систе-
мы (или области) автором отнесены развитые как по 
континентальным окраинам, так и по периокеани-
ческому обрамлению Сибирского континента Томь-
Колыванская структурно-формационная зона (СФЗ), 
Кулундинский массив, Рудно-Алтайская СФЗ, Иртыш-
ская зона смятия, а также переходные к структурам 
горноалтайского типа Белоубинско-Сарымсактин-
ская и Цунху-Чинхэская СФЗ (рис. 1). С востока они 
по зонам региональных разломов граничат с бло-
ками АССО, а на западе тектонически сближены со 
структурами остаточного Обь-Зайсанского эпиоке-
анического морского бассейна – Калба-Нарымским 
блоком, Западно-Калбинской СФЗ, Новосибирским 
прогибом и Чарской сутурной зоной (рис. 2). 

На севере и на юге структуры Обь-Зайсанской 
шовной зоны по зонам крупных надвигов перекры-
ты блоками окраин Казахстанского континента – 
Чингиз-Тарбагатайским и Жарма-Саурским, при 
этом последний в свою очередь срезается и пере-

крывается структурами активно-окраинно-конти-
нентальной Джунгаро-Балхашской системы с круп-
ными срединными Северо-Балхашским и Джунгар-
ским массивами.

Геотектоническое положение Обь-Зайсанской 
складчатой системы (ОЗСС) между сближающими-
ся в среднем палеозое Казахстанским и Сибирским 
континентами позволяет рассматривать ее как мо-
бильную шовную мегазону. При этом с учетом се-
верного разворота данной мегазоны под плитные 
комплексы чехла Западно-Сибирской молодой 
платформы [5] она образует отчетливо выраженную 
Z-структуру, что подтверждает предположение о ее 
формировании в обстановке сжатия и правосдвиго-
вого структурно-деформационного плана. 

колывань-томская СФЗ
Современная структура зоны на севере ОЗСС 

в настоящее время рассматривается большинством 
исследователей как серия аллохтонных пластин, 
надвинутых с северо-запада (в современных коор-
динатах) на структуры Салаира – окраины Сибир-
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ского эпикаледонского континента. Структурно-ве-
щественные комплексы, слагающие эти аллохтоны, 
свидетельствуют о формировании зоны в периоке-
анической области крупного палеобассейна (остат-
ков Палеоазиатского океана) как энсиматической 
островной дуги на коре океанического или переход-
ного типв. Весьма характерно торцевое сочленение 
Колывань-Томской (или, по другим авторам, Томь-
Колыванской) СФЗ как пакета аллохтонных пла-
стин со структурами Салаира, свидетельствующее 
о смене (возможно, циклической) в девонское вре-
мя ориентировки главного вектора тектонического 
потока и оси сжатия с восточного на юго-восточный 
и южный. С учетом современных данных последнее 
может быть связано с конформным изгибанием раз-
дробленного на мелкие континентальные массивы 
Казахстанского континента – Казахстанского оро-
клина, принимавшего под давлением извне (с уче-
том Северо-Тяньшаньского массива и отторгнутых 
зонами герцинской тектономагматической перера-
ботки Балхашского и Джунгарского массивов) под-

ковообразную форму при сближении с более круп-
ным Сибирским континентом. Более отчетливо это 
выражено в формировании девонского Джунгаро-
Балхашского активно-окраинно-континентального 
пояса как крупной региональной ороклинальной 
структуры. Это отмечено многими исследовате-
лями, в том числе привелкавшими материалы па-
леомагнитных исследований [4], указывающие на 
поворот северной и южной частей Казахстанского 
вулканического пояса относительно друг друга на 
90о. Также достаточно убедительны результаты, 
полученные в последнее время Н. М. Левашовой, 
К. Е. Дегтяревым, М. Л. Баженовым и свидетель-
ствующие о том, что имеющий подковообразные 
очертания девонский вулканический пояс Казахста-
на (и в целом Джунгаро-Балхашская система) перво-
начально был почти прямолинейной структурой се-
веро-западного простирания [6]. По их мнению, его 
наиболее интенсивное ороклинальное изгибание 
происходило в среднем девоне – первой половине 
карбона, при этом северная часть вулканического 

Рис. 1. Схема расположения главных структур сочленения западной части Алтае-Саянской складчатой области и Обь-
Зайсанской складчатой системы в современных структурах Центрально-Азиатского складчатого пояса (по материалам 
В. Е. Хаина, Б. Н. Красильникова, Э. Н. Янова и др.)
1–5 – структуры Центрально-Азиатского складчатого пояса: 1 – докембрийские массивы и платформы, 2 – байкальские, 
3 – салаирские, 4 – каледонские, 5 – герцинские (не затонирован фрагмент Альпийско-Гималайского складчатого по-
яса); 6 – структуры сочленения Алтае-Саянской блоково-складчатой области и Обь-Зайсанской складчатой системы 
(1 – Томь-Колыванская зона, 2 – Кулундинский жесткий массив, 3 – Иртышская зона смятия, 4 – Рудно-Алтайская зона, 
5 – Белоубинско-Сарымсактинская зона, 6 – Цунху-Чинхэская зона); 7 – границы эпикаледонских континентальных 
массивов; 8 – главные направления тектонических потоков в среднем палеозое
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Рис. 2. Структурно-тектоническая схема зоны сочленения главных структур окраин Сибирского континента, шов-
ной Обь-Зайсанской складчатой системы и Казахстанского окраинно-континентального ороклина
1 – каледониды и наложенные вулканические пояса окраин Казахстанского континента; 2 – срединные массивы 
Казахстанского континента; 3 – каледониды Алтае-Саянской складчатой области; 4–6 – герцинские прогибы 
Сибирского континента и его периокеанического обрамления: 4 – ранне-среднедевонские и средне-поздне-
девонские, 5 – позднедевонские, 6 – каменноугольные; 7 – Чарская сутурная зона; 8 – главные зоны смятия; 
9 – границы структур сочленения АССО и ОЗСС (а) и прочие структурные швы (б); 10 – зоны надвигов; 11 – на-
правления относительного горизонтального перемещения блоков; 12 – главные направления тектонического 
потока; структурные зоны (цифры в кружках): 1 – Чарская, 2 – Новосибирский прогиб, 3 – Томь-Колыванская, 
4 – Западно-Калбинская, 5 – Калба-Нарымская, 6 – Иртышская, 7 – Кулундинский массив, 8 – Рудно-Алтайская, 
9 – Белоубинско-Сарымсактинская, 10 – Цунху-Чинхэская
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пояса (восточная в древних координатах) была раз-
вернута относительно своей южной (притяньшань-
ской) части на 180о. 

Если рассматривать всю область схождения Ка-
захстанского и Сибирского континентов как единый 
структурный ансамбль, то отмеченное изгибание 
казахстанских структур вполне логично объясняет 
формирование чешуйчато-надвиговой структуры 
Колывань-Томской зоны давлением со стороны се-
верного сегмента Казахстанского континента и То-
больского массива. Далее, уже в пределах структур 
западной окраины Сибирского континента, в усло-
виях латерального выжимания, охватившего значи-
тельную часть западной (в современных координа-
тах) окраины АССО, можно предполагать сильную 
дисторсию и последующую бифуркацию данного 
тектонического потока на две ветви – восточную 
салаирскую (с формированием Аламбайского ал-
лохтона и пакета надвиговых пластин Восточного 
Салаира) и южную алтайскую с формированием 
Слюдянско-Маралихинского (Талицкого) аллохтона 
и крупной сложной  Чарышско-Чуйской параавтох-
тонной структуры. 

кулундинский массив
Особое место среди структурного ансамбля 

структур сочленения АССО и ОЗСС занимает выде-
ленный по геофизическим данным Кулундинский 
массив треугольно-клиновидной формы. Он лока-
лизован на относительно остром «выклинивании» 
сравнительно жестких структур западной части АССО 
и вдавлен в более мягкие структуры шовной  части 
ОЗСС, что обусловило резкий пережим и «перелом» 
последней с резкой сменой ее простирания от севе-
ро-западного до северо-восточного и сокращением 
ширины структуры от 150–200 до 100 км (рис. 3). 

На карте остаточных аномалий силы тяжести 
(по И. А. Кочеткову) Кулундинскому массиву соот-
ветствует обширный Славгородский гравитацион-
ный максимум, кулисообразно продолжающий 
Алейско-Рубцовский гравитационный максимум, 
который, в свою очередь, фиксирует Рубцовское 
и Алейское поднятия Рудного Алтая.

Кулундинский массив, ранее известный в ли-
тературе (данные М. Д. Морозова, В. В. Бродового, 
1963) как Славгородская жесткая глыба, по мнению 
И. А. Кочеткова, является развернутым на северо-
восток по часовой стрелке продолжением Рудного 
Алтая, о чем свидетельствуют полное сходство их 
гравитационных и магнитных характеристик. При 
этом характерна преимущественная северо-запад-
ная ориентировка локальных магнитных аномалий 
интенсивностью 300–600 гамм. В локальном пони-
жении гравитационного поля в районе оз. Кучук-
ское (Благовещенский прогиб, по И. А. Кочеткову) 
скважинами вскрыты вероятно девонские глини-
сто-кремнистые сланцы и кислые вулканиты, тогда 
как в эпицентре максимума силы тяжести второго 
порядка Леньковской глубокой скважиной вскры-

ты фиолетовые алевролиты и глинистые сланцы, 
в большей степени идентифицирующиеся с флишо-
идами корбалихинской толщи.

Южная зауженная часть Кулундинского масси-
ва по данным бурения сложена метаморфизован-
ными в филлитовой и, локально, зеленосланцевой 
фациях существенно терригенными флишоидами 
(турбидитами) континентального склона (корбали-
хинская толща силурийско-раннедевонского возрас-
та), которые наряду с интрузивными образования-
ми, составляют вещественную основу Рубцовского 
и Алейского поднятий. 

Северная часть Кулундинского относитель-
но «жесткого» массива перед фронтом Томь-
Колыванского пакета аллохтонов, где фиксируется 
пониженный гравитационный фон, вероятнее всего, 

Рис. 3. Схема локализации Кулундинского массива и дру-
гих блоков зоны сочленения АССО и ОЗСС в генерализо-
ванных полях остаточных гравитационных аномалий 
первого порядка (по И. А. Кочеткову, 1972)
1–3 – поля остаточных гравитационных аномалий: 1 – гра-
витационные максимумы, 2 – промежуточные, 3 – гра-
витационные минимумы; 4 – сутурные швы (границы 
Казахстанского и Сибирского континентов); 5 – главные 
надвиги; 6 – прочие структурные швы; 7 – предполагае-
мые, вероятно надвиговые, границы блоков; 8 – основ-
ные направления относительного перемещения блоков; 
9 – Иртышская зона смятия. Разломы (цифры в кружках): 
1 – Калба-Чингизский, 2 – Горностаевский, 3 – Каменский, 
4 – Тюменцевский, 5 – Теректинский, 6 – Иртышско-Мар-
какольский, 7 – Локтевско-Маркакольский, 8 – Чарышский
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перекрыта мощными тектоническими пластинами, 
сложенными структурно-вещественными комплек-
сами салаирского типа, и структурно соответствует 
широкому тыловому чешуйчатому вееру Каменско-
го надвига. 

Таким образом, совокупность имеющихся 
в настоящее время данных позволяет считать, что 
данный массив является отторгнутой по Тюменцев-
скому разлому краевой (периокеанической) частью 
Сибирского континента (континентальный склон 
и подножие), сформированной в условиях преобла-
дающего сжатия и латерального выжимания в цент-
ральной части Казахстанского ороклина. Также 
можно предполагать более позднее перемещение 
данного массива как параавтохтонного блока в юж-
ном (в современных координатах) направлении по 
Тюменцевскому правому сдвигу с амплитудой до 
100 км. Кроме того, важно наличие резкой грави-
тационной ступени на самом западном «острие» 
Кулундинского массива, где можно прогнозировать 
частичное перекрытие последнего калбинскими 
структурами ОЗСС при максимальном сближении 
(до 50 км) Славгородского и Карасукского (Чарской 
зоны) гравитационных максимумов.

Рудный алтай
Наибольший интерес с позиции уникальной 

рудоносности вызывает линзовидный Рудно-Ал-
тайский мегаблок, сформированный при сложном 
сочетании (на различных иерархических уровнях 
организации вещества сплошной структурирован-
ной среды) геодинамических обстановок сжатия, 
растяжения и горизонтального сдвига в вертикаль-
ной плоскости. Более детально особенности фор-
мирования структуры данного мегаблока были рас-
смотрены автором ранее [8]. В настоящее время 
имеется весь комплекс признаков его заложения 
и развития как крупной пулл-апарт структуры на 
активизированной окраине Сибирского континен-
та с развитием, согласно принципу фрактальной 
дискретности литосферы, системы более мелких 
«пулл-апарт» бассейнов в ранге подзон и выделя-
емых в настоящее время девонских вулканогенных 
прогибов: Шубинского, Таловско-Рубцовского, Зме-
иногорского, Золотушинского, Быструхинского, Ле-
ниногорско-Зыряновского, а также смежной с Руд-
ноалтайским мегаблоком Белоубинско-Сарымсак-
тинской зоны (рис. 4). 

Для отдельных прогибов Рудного Алтая, наря-
ду с дуплексно-лозанжевым строением всего ме-
габлока, картируются деформированные при по-
следующих аккреционно-коллизионных процессах 
сбросо-раздвиговые субмеридиональные ограниче-
ния, развитые в кинематической позиции трещин 
отрыва в соответствии с существовавшим в девоне 
правосдвиговым структурно-деформационным пла-
ном (см. рис. 4). 

В современной тектонической структуре ре-
гиона Рудно-Алтайский мегаблок имеет отчетливо 

выраженное дуплексное строение (аналогично С-S-
структуре тектонитов в соответствии с принципом 
фрактальной дискретности литосферы). Дуплексы 
ограничены структурообразующими разломами 
северо-западного и субширотного направлений, 
своей длинной осью ориентированы в западно-се-
веро-западном направлении и аппроксимируются 
эллипсоидом деформации, ориентировка осей ко-
торого по отношению к главным структурообразу-
ющим и ограничивающим разломам (Иртышской 
и Северо-Восточной зонам смятия) свидетельству-
ет о формировании структур региона в условиях 
правосдвигового тектонического течения. В соот-
ветствии с общим структурным планом антитетиче-
ские субширотные разломы имеют левосдвиговую 
кинематику с эволюцией во взбросо-надвиги (Вар-
шавский сдвиго-надвиг, Алейский и Третьяковский 
(Южно-Орловско-Боровлянский) взбросы в России, 
Ивановский надвиг и Бухтарминский разлом в Ка-
захстане), а в позиции трещин отрыва (локальных 
зон растяжения) развиты субмеридиональные раз-
ломы (деформированные ограничения большин-
ства девонских прогибов Рудного Алтая) с кинема-
тикой сбросов. Это подтверждается результатами 
геологического картирования (смещение реперных 
тел), бурения (разбуренные сместители взбросов 
и надвигов) и геофизическими данными (смещение 
и резкие изгибы градиентных зон и осей аномалий).

Наряду с дуплексным строением и резкой обо-
собленностью богатого полиметаллического оруде-
нения в пределах данной структуры, внимания за-
служивает еще целый ряд особенностей глубинно-
го строения и состава Рудно-Алтайского мегаблока. 
Можно считать установленным, что рассматривае-
мая структура формировалась в обстановке общего 
сжатия в зоне сдвигового течения на континенталь-
ной окраине. Комплекс основания девонских про-
гибов здесь представлен относительно глубоковод-
ными турбидитами континентального склона и под-
ножия (корбалихинская толща силура – раннего де-
вона), тогда как восточнее, в западной части АССО, 
в это время существовал обширный мелководно-
морской бассейн с накоплением карбонатно-терри-
генных отложений в условиях открытого шельфа. По-
следние представлены в смежном Чарышском блоке 
и в переходной Белоубинско-Сарымсактинской зоне. 
Таким образом, разделяющая горноалтайские и руд-
ноалтайские структуры Северо-Восточная зона смя-
тия, вероятнее всего, была изначально заложена по 
границе, фиксирующей резкую смену фациальных 
условий осадконакопления.

Данные по геофизическому изучению Рудно-
Алтайской зоны свидетельствуют о сокращенной 
мощности под ней земной коры и наличии греб-
невидного вала поверхности Мохоровичича, что 
характеризует данную структуру как зону транстен-
сии (растяжения). В срединной зоне Рудного Алтая 
предполагается наличие мантийного астенолита, 
протяженность которого по падению на северо-вос-
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ток под углом 50о составляет 70 км [2], что придает 
данной структуре отмеченные рядом исследова-
телей [1] признаки рифтогенной структуры с повы-
шенным тепловым потоком. 

В процессе изучения геологического строения 
установлены повышенная мощность девонских от-
ложений Рудного Алтая по сравнению со структура-
ми смежных регионов (4–5 км в средней части по 
сравнению с 1–2 км в бортовых структурах) и повы-
шенная углеродистость терригенных пород. Девон-
ские отложения формировались в условиях резко 
расчлененного шельфа при большом количестве 
внутриформационных несогласий, что характерно 

для структур сдвиго-раздвигового типа, при этом 
наиболее относительно глубоководные и мощные 
толщи вулканогенно-осадочных пород развиты 
в «пиковой» средней стадии (главный цикл) раз-
вития структуры (заводская и каменевская свиты 
живетского и живетско-франского возраста). Наря-
ду с интенсивным осадконакоплением девонское 
время развития данной структуры характеризуется 
интенсивным вулканизмом и интрузивным магма-
тизмом (гораздо более интенсивным, чем в смеж-
ных структурах), сопряженными с подъемом асте-
нолита и преобладающими условиями растяжения 
в пределах данной структуры. 

Рис. 4. Схема блокового (дуплексного) строения северо-западной части Рудного Алтая (составлена с использованием 
материалов Г. Н. Щербы, Б. А. Дьячкова, О. В. Мурзина и др.)
1 – поднятия (участки локального сжатия, поп-ап структуры); 2–4 – деформированные прогибы типа «пулл-апарт»: 
2 – ранне-среднедевонские и средне-позднедевонские, 3 – позднедевонские, 4 – позднедевонско-раннекаменно-
угольные и каменноугольные; 5 – интрузивные массивы разного возраста; 6 – структурные швы, главные разломы, 
в том числе сдвиги (а) и надвиги (б); 7 – прочие разломы разной кинематики (а) и надвиги (б); 8 – сбросы, зоны рас-
тяжения; 9 – главные направления относительного перемещения блоков; 10 – основные направления тектонических 
потоков в девоне. Главные структуры (цифры в квадратах). Поднятия: 2 – Рубцовское, 6 – Алейское, 11 – Синюхин-
ское; прогибы: 1 – Шубинский, 3 – Таловско-Рубцовский, 4 – Локтевский, 5 – Золотушинский, 7 – Змеиногорский, 8 – 
Шипуновский, 9 – Белоусовский, 10 – Быструшинский, 12 – Белоубинский, 13 – Лениногорский, 14 – Бухтарминский, 
15 – Лениногорско-Зыряновский, 16 – Маймырский. Разломы (цифры в кружках): 1 – Иртышский, 2 – Тюменцевский, 
3 – Сростинский, 4 – Варшавский, 5 – Локтевско-Маркакольский, 6 – Чарышский, 7 – Алейский, 8 – Теректинский, 
9 – Калба-Нарымский, 10 – Южно-Орловско-Боровлянский, 11 – Белорецко-Маркакольский, 12 – Белоусовский, 13 – 
Орловский, 14 – Орловско-Бутачихинский, 15 – Локтевско-Караиртышский (Хайдунский), 16 – Ивановский
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Минерагения, рудные и нерудные месторождения

При анализе всех имеющихся материалов 
по геологическому строению региона обращает 
на себя внимание аналогия с подобными струк-
турами на активных континентальных окраинах, 
в частности, с серией бассейнов (грабенов, полу-
грабенов) Сихотэ-Алиня [3] или с Калифорний-
ской системой окраинно-континентальных пра-
вых сдвигов (по Crowell, 1962) [7], где в последнее 
время предполагается образование рифтогенных 
сдвиго-раздвиговых структур (бассейнов типа 
«пулл-апарт») и ритмичность развития данных 
процессов. В связи с этим и для девонских струк-
тур Рудного Алтая можно предполагать чередова-
ние стадий сжатия и растяжения или сложный ме-
ханизм их формирования с одновременным уча-
стием либо преобладанием субдукционной (сжа-
тия и горизонтального сдвига в горизонтальной 
плоскости) или трансформной (горизонтального 
сдвига в вертикальной плоскости и сопряженного 
с ним локального растяжения) геодинамических 
составляющих. При этом отчетливо фиксируется 
цикличность активных вулканических процессов 
при общей антидромной последовательности руд-
ноалтайского вулканизма, согласующаяся с общим 
импульсивным характером развития субдукцион-
ного процесса.

Таким образом, уменьшенная мощность зем-
ной коры в Рудно-Алтайской зоне, ее геотектониче-
ское положение и внутреннее строение позволяют 
рассматривать данную структуру на ранней стадии 
ее развития как сложную зону транстенсии сдвиго-
раздвигового (рифтогенного) типа с повышенным 
тепловым потоком, формировавшуюся в услови-
ях косой субдукции, общего сжатия на окраине 
Сибирского континента и локального косого рас-
тяжения в пределах энсиматического сегмента ак-
тивной континентальной окраины, впоследствии 
тектонически обособленного в виде Рудно-Алтай-
ского мегаблока. При этом логично предположить, 
что в целом Рудно-Алтайская зона сформирована 
как крупная пулл-апарт структура (в региональном 
плане она представляет собой линзу с выклинива-
нием на юго-востоке в районе оз. Маркаколь и на 
северо-западе под чехлом рыхлых отложений Ку-
лундинской впадины) в зоне трансрегионального 
Маркакольского линеамента правосдвиговой ки-
нематики, состоящая (в соответствии с принципом 
фрактальной дискретности литосферы) из системы 
более мелких бассейнов типа «пулл-апарт». По-
следние с фрагментарно сохранившимися, сильно 
деформированными и смещенными по субши-
ротным левым сдвигам субмеридиональными 
раздвиговыми (сбросовыми) границами в целом 
соответствуют основным вулканическим и терри-
генным девонским прогибам: Шубинско-Новоего-
рьевскому, Рубцовско-Таловскому, Змеиногорско-
му, Золотушинскому, Прииртышскому, Быструхин-
скому, Бутарминскому, Лениногорско-Зыряновско-
му, Маймырскому. 

Такое геотектоническое положение, заложе-
ние и развитие Рудного Алтая как крупной струк-
туры рифтогенного типа с повышенным тепловым 
и флюидным потоком (эффектом всасывания), что 
отмечено и в более ранних исследованиях [1], ве-
роятно, и предопределило уникальную рудонос-
ность данного региона – Рудно-Алтайского полиме-
таллического пояса. В контексте данных выводов 
Алейско-Синюшинская подзона Рудно-Алтайской 
СФЗ в отличие от девонских пулл-апарт бассейнов 
объединяет области сжатия и поднятия (поп-ап 
структуры) с интенсивно проявленной складча-
тостью и метаморфизмом терригенных пород ос-
нования девонского разреза до зеленосланцевой 
фации. Расположение Рудно-Алтайского мегаблока 
в обширной области ламинарного правосдвигового 
течения (региональной зоне лозанжа) предопреде-
лило дальнейшее развитие структурообразующих 
продольных правосдвиговых нарушений1 и со-
пряженных с ними ограниченно проявленных на 
данной площади субширотных разломов, которые 
развиты в кинематической позиции антитетических 
левосторонних срывов и в условиях деформаций 
простого сдвига, эволюционирующих как взбросо-
сдвиги и взбросо-надвиги. Более поздние разломы 
северо-восточного направления формировались 
в кинематической позиции зон растяжения и тре-
щин отрыва при знакопеременных разворотах глав-
ных осей эллипсоида деформаций в зависимости 
от интенсивности тектонических напряжений, со-
отношения деформации чистого и простого сдвига 
и чаще всего представляют собой сбросы и сбро-
со-сдвиги с преобладанием левосдвиговой кине-
матики. 

В сходных условиях правосдвигового текто-
нического течения сформирована и Белоубинско-
Сарымсактинская СФЗ, многими исследователя-
ми большей частью рассматриваемая в составе 
Северо-Восточной зоны смятия. Характерно ее 
кулисобразное по правому сдвигу расположение 
относительно Рудно-Алтайского мегаблока и фор-
мирование как сопряженной с последней пулл-
апарт структуры. Более позднее эволюционное 
развитие данной СФЗ на границе и под давлени-
ем жестких структур западных окраин Сибирско-
го континента (главным образом Алтае-Монголь-
ского массива) предопределило трансформацию 
Белоубинско-Сарымсактинского блока в узкий 
протяженный трог (переходную шовную зону) на 
границе горноалтайских и рудноалтайских струк-
тур (см. рис. 1, 2). 

В подобной структурной позиции переходных 
блоков находится и Цунху-Чинхэская СФЗ, к югу 
и юго-востоку продолжающая Белоубинско-Сарым-
сактинскую троговую зону (Северо-Восточную зону 

1 Синтетические срывы, в общем виде совпавшие 
с зонами сжатия и сплющивания в условиях деформа-
ции чистого сдвига при заложении сейсмофокальной 
зоны.
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смятия) и сочлененная с Иртышской зоной смятия 
после ее выклинивания совместно с выклинива-
нием сдвиго-раздвигового Рудно-Алтайского мега-
блока (см. рис. 1). Клиновидные очертания и осо-
бенности внутреннего строения Цунху-Чинхэской 
зоны и ее составляющих позволяют предполагать 
ее формирование в обстановке интенсивного сжа-
тия и тектонического скучивания с формированием 
метаморфических пород зеленосланцевой и амфи-
болитовой фации (фуюнская и кемучская серии), 
подобных развитым в Иртышской зоне смятия. По 
данным Г. Н. Щербы, Б. А. Дьячкова с соавторами, 
в указанной СФЗ широко распространены пластин-
чато-блоковые структуры с запрокидыванием на 
юго-запад линейных изоклинальных складок и че-
шуйчатым надвиганием тектонических пластин друг 
на друга и в юго-западном направлении [1]. Это 
фиксирует формирование рассматриваемой струк-
турной зоны в обстановке правосдвигового струк-
турно-деформационного плана и резкого пережима 
структур Обь-Зайсанской складчатой системы. 

иртышская зона смятия
К структурам сочленения горноалтайских, руд-

ноалтайских и калбинских структур может быть от-
несена и Иртышская зона смятия. На юге она соч-
леняется с Цунху-Чинхэской СФЗ (сложным по стро-
ению пакетом счешуенных тектонических пластин 
в различной степени метаморфизованных пород) 
и представляет собой узкий меланжевый шов (хао-
тический комплекс) при широком развитии различ-
ного типа динамокластитов и метаморфитов с бло-
ками слабометаморфизованных пород (орловская 
свита раннего – среднего девона). В геотектониче-
ском плане можно предполагать ее развитие как 
стыковой зоны аккреции по границе активизиро-
ванной окраины Сибирского эпикаледонского кон-
тинента, испытывающей общее поднятие. Главными 
особенностями внутреннего строения и веществен-
ного состава Иртышской зоны смятия являются ее 
полигенность и полихронность с сонахождением 
как окраинно-континентальных блоков слабоме-
таморфизованных терригенных пород преддугово-
го прогиба, так и блоков океанических офиолитов 
в сложных соотношениях с коллизионными динамо-
метаморфическими комплексами матрикса. 

На фоне общей линейности Иртышской зоны 
смятия (ИЗС), заложенной и в основном сформи-
рованной, по мнению ряда исследователей [1],  
в условиях правосдвигового тектонического тече-
ния, в ИЗС выделяются линзовидные расширения 
с локализацией в них высокометаморфизованных 
пород и океанических офиолитов (см. рис. 1, 2). 
В юго-восточной части зоны это Курчум-Кальжир-
ский блок, в связи с относительно хорошей обна-
женностью более детально изученный казахстан-
скими геологами [1, 9], а в северо-западной части – 
Угловско-Туруханский блок (УТБ), изученный нами 
только в последнее время по результатам бурения 

и представляющий собой меланжево-лозанжевую 
зону тектонического скучивания (рис. 5).

По мнению автора, в структуре данного блока, 
который в плане имеет вид фестонообразного рас-
ширения ИЗС, могут быть выделены относительно 
самостоятельные структурные единицы – Сарбас-
ская фестон-пластина, Угловская пластина и фраг-
ментированная северо-западная часть послед-
ней – клиновидный Новоугловский блок (см. рис. 5). 
В условиях доминирующего в девонско-раннека-
менноугольное время правосдвигового структур-
но-деформационного плана и продольного кон-
вергентного (транспрессивного) сдвига при общем 
субширотном сжатии данные структурные единицы, 
первоначально представлявшие собой сменяющие 
друг друга по простиранию фрагменты ИЗС, были 
выражены как типичные дуплексы сжатия с надви-
говыми и сдвиговыми границами. Это обеспечило 
их совмещение по Озерно-Кузнецовско-Новоуглов-
ской зоне разломов (правых сдвигов и взбросо-над-
вигов), причем последняя была частично уничто-
жена более поздним внедрением Новоугловского 
интрузивного массива прииртышского комплекса. 

Общая модель формирования Угловско-Туру-
ханского блока типична для геодинамической обста-
новки сжатия в комбинации со сдвиговой в верти-
кальной плоскости геодинамической обстановкой, 
т. е. комбинации чистого и простого сдвигов. В ре-
зультате проявились все компоненты тектоническо-
го течения: поступательное движение, деформация 
и вращение (в данном случае по часовой стрелке) 
и, как следствие, существенное участие локальной 
геодинамической обстановки сдвига в горизонталь-
ной плоскости с формированием надвиговых струк-
тур. Последнее наиболее характерно для восточной 
фронтальной части Сарбасской пластины, где в Ту-
руханской зоне чешуйчатых надвигов (чешуйчатого 
веера) на эрозионную поверхность палеозойского 
фундамента выведены тектонические блоки и кли-
нья гипербазитов сарбасского комплекса и апоба-
зальтовых амфиболитов иртышского метаморфиче-
ского комплекса.

Таким образом, в отличие от Рудно-Алтайского 
мегаблока, развитого как зона транстенсии с фор-
мированием структурного ансамбля пулл-апарт 
структур (дуплексов растяжения), Иртышская зона 
смятия представляет собой транспрессивную зону 
глубинного разлома с развитием поп-ап структур 
(дуплексов сжатия) в области правосдвигового 
тектонического течения всей области сочленения 
структур западной части АССО и ОЗСС. Определя-
ющими для ее геотектонической позиции являются 
интенсивный динамометаморфизм пород разно-
родных тектонических блоков (метаморфизм зон 
глубинных разломов) и наличие тектонических кли-
ньев и блоков пород океанической офиолитовой ас-
социации, переклиненных с блоками метаморфитов 
и слабометаморфизованных терригенных пород. По 
строению и составу это сближает данную структуру 
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с древним аккреционным клином активной конти-
нентальной окраины. 

Выводы
В результате изучения особенностей строения 

структурного ансамбля Алтайского звена Централь-
но-Азиатского складчатого пояса получено под-
тверждение формирования структур сочленения 
западной части Алтае-Саянской складчатой обла-
сти (как активной окраины Сибирского континента) 
и восточной окраины Обь-Зайсанской складчатой 

системы (эпиокеанической геосутурной зоны) в об-
становке общего сжатия и интенсивного правосдви-
гового тектонического течения в девонско-раннека-
менноугольное время. 

Существенными особенностями области дан-
ного сочленения является ритмично-поступатель-
ное формирование Рудно-Алтайской зоны как 
крупной пулл-апарт структуры, состоящей из серии 
более мелких девонских прогибов такого же типа 
(пулл-апарт бассейнов) на окраине Сибирского кон-
тинента, что предопределило ее уникальную рудо-

Рис. 5. Схема геологического строения Угловско-Туруханского блока Иртышской зоны смятия (составлена с использо-
ванием материалов Л. М. Юрова, В. Я. Чайко, А. Ф. Щигрева, В. М. Рыборака и др.)
1–6 – структурно-вещественные комплексы Иртышской зоны смятия: 1 – слабометаморфизованные отложения ор-
ловской свиты, 2 – гипербазиты сарбасского комплекса, 3 – амфиболиты и амфиболовые сланцы, 4 – плагиогнейсы, 
5 – метаморфические и кристаллические сланцы иртышского комплекса, 6 – интрузивные образования; 7 – слабоме-
таморфизованные отложения наложенных юрских впадин; 8 – границы структурно-формационных зон (а), в том числе 
с надвиговой кинематической составляющей (б); 9 – прочие разломы (а), в том числе с надвиговой кинематической 
составляющей (б); 10 – геологические границы; 11 – направления относительного перемещения блоков; 12 – на-
правления тектонических потоков и оси сжатия; 13 – направления тектонического течения и движения тектонических 
пластин при формировании Уловско-Туруханского блока; 14 – государственная граница России и Казахстана. Разломы 
(цифры в кружках): 1 – Теректинский, 2 – Озерно-Кузнецовско-Новоугловская зона разломов, 3 – Иртышско-Марка-
кольский, 4 – Тюменцевский, 5 – Калба-Нарымский, 6 – Туруханская надвиговая зона, 7 – Варшавский надвиг
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носность, а также сопряженных с ней поднятий как 
структур локального сжатия (поп-ап структур). По-
следние развиты как участки тектонического скучи-
вания (дуплексы сжатия области правосдвигового 
тектонического течения) и характерны, в частности, 
для Иртышской аккреционной зоны смятия с фраг-
ментами океанической коры Обь-Зайсанской меж-
континентальной геосутуры. 
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