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Уральский подвижный пояс является ре-
гиональной линейной системой глубинного за-
ложения, характеризующийся длительным и
сложным тектоно-магматическим развитием.

Ему свойственны высокая нарушенность зем-
ной коры и повышенная проницаемость, обус-
ловившими поступление в земную кору огром-
ных масс магматических образований и флю-
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идов [Рыбалка и др., 1996], в связи с чем струк-
турно-тектоническое районирование Урала со-
пряжено с определенными трудностями. Осо-
бенности районирования Урала рассмотрены в
работах И.Д. Соболева, которые не потеряли
актуальности до настоящего времени [Руд-
ные…, 1996]. И.Д. Соболев с соавторами в
строении Урала выделяют: Предуральский кра-
евой прогиб, Западно-Уральскую зону внеш-
ней складчатости, Центрально-Уральское под-
нятие, Тагило-Магнитогорский прогиб, Восточ-
но-Уральское поднятие и одноименный прогиб,
Зауральское поднятие, Тюменско-Кустанайский
прогиб, Тоболо-Убоганское поднятие. Внутри
каждой структуры I порядка выделены струк-
туры II, III и более высоких порядков – анти-
клинории, синклинории, моноклинорные зоны
и др. [Тектоническая…, 1983].

По особенностям геологического строе-
ния и характеру физических полей К.К. Золо-
ев, М.С. Рапопорт и др. выделяют в пределах
Урала три крупные области (с запада на вос-
ток): Западную, Центральную и Восточную
[Золоев и др., 2000]. Западная область пред-
ставляет собой активизированный край Восточ-
но-Европейской платформы или пассивную
континентальную окраину и включает в себя
Предуральский краевой прогиб, Западно-Ураль-
скую зону линейной складчатости и надвигов
и Центрально-Уральское поднятие, в котором
преобладают выходящие на современный эро-
зионный уровень нижнедокембрийские и ри-
фейские осадочные и вулканогенно-осадочные
образования, со слабо развитым внутриплитным
и рифтогенно-активизационным магматизмом.
В ранних тектонических схемах эта область вы-
делялась в качестве миогеосинклинали.

Центральная область ограничена Глав-
ным Уральским глубинным разломом с запада
и Челябинским с востока и включает в себя
область развития эвгеосинклинальных уралид
(Тагило-Магнитогорский прогиб). Для цент-
ральной области характерно развитие ранне- и
среднепалеозойских вулканических образова-
ний, входящих в состав последовательно фор-
мировавшихся толеитовых, известко-щелочных
и субщелочных серий, что нашло отражение в
проявлении начальногеосинклинальных (океа-
нических), раннегеосинклинальных (раннеос-
троводужных), позднегеосинклинальных (по-
зднеостроводужных), платформенных (конти-
нентальных) палеотектонических (геодинами-
ческих) режимов [Золоев и др., 2000]. Заложе-

ние разновозрастных вулканических поясов (за-
падная часть) сопровождалось тектоно-магма-
тической активизацией срединных массивов
(восточная часть) и ранее стабилизированных
вулканических поясов, стратиграфическими пе-
рерывами и корообразованием на платформе.

Восточная область (Урало-Тобольская
система мегазон) включает в себя Восточно-
Уральское поднятие – мегазону палеозойский
геосинклинальных структур и докембрийских
остаточных массивов, Восточно-Уральский
прогиб – мегазону палеозойских геосинкли-
нальных и приразломных грабен-синклинори-
ев, и Зауральское поднятие – мегазону допа-
леозойских антиклинорных структур.

На Урале известно более 30 месторож-
дений и рудопроявлений принадлежащих к
вольфрам-молибденовой грейзеновой форма-
ции [Елохин, 2001]. Как следует из рис. 1, боль-
шинство объектов расположено в Восточно-
Уральском поднятии (мегазоне) – 56,4 %, мень-
ше – в Центрально-Уральском – 28,2 % и За-
уральском – 10,3 % поднятиях (мегазонах) и
лишь несколько проявлений выявлены в преде-
лах Тагило-Магнитогорского прогиба (мегазо-
ны) – 5,1 %. Следует отметить, что значитель-
ная часть вольфрам-молибденовых грейзено-
вых проявлений тяготеет к переходным зонам
(границам структур I порядка). Практически
все объекты приурочены к приподнятым бло-
кам (антиклинорным структурам III порядка)
(табл. 1), исключение составляют рудопрояв-
ления Галочья гора, Славинское и месторожде-
ние Смирновское.

В истории развития Урала устанавлива-
ется несколько металлогенических эпох, с ко-
торыми связано формирование месторождений
вольфрам-молибденовой грейзеновой форма-
ции: рифейско-нижнекембрийская, средне-верх-
непалеозойская и позднепалеозойско-мезозой-
ская. Месторождения рифейско-нижнекемб-
рийской металлогенической эпохи развиты в
пределах Полярно-Уральского мегантиклино-
рия (Малообская антиклинальная структура на
границе с Няровейским моноклинорием), Ля-
пинско-Кутимского мегантиклинория (Ляпин-
ско-Маньхамбинский антиклинорий) Цент-
рально-Уральского поднятия (мегазоны) в свя-
зи с проявлением коллизионного магматизма
гранит-лейкогранитовой формации. Средне-
верхнепалеозойская молибденовая минерали-
зация выявлена в Адамовско-Мугоджарском
мегантиклинории (Талдыкский антиклинорий)
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Восточно-Уральского поднятия (мегазоны) и
парагенетически связана с коллизионной ада-
мелит-гранит-лейкогранитовой формацией.
Вольфрам-молибденовые грейзеновые место-
рождения позднепалеозойско-мезозойской ме-
таллогенической эпохи закартированы в преде-
лах Уфалейско-Уралтауского мегантиклинория
(Таганайско-Маярдакский антиклинорий) Цен-
трально-Уральского поднятия (мегазоны), Маг-
нитогорского прогиба (Теренсайский антикли-
норий на границе с Шалаккайрактинским ан-
тиклинорием, Ахуново-Кацбахский антиклино-
рий) Тагило-Магнитогорского прогиба (мегазо-
ны), Сосьвинско-Коневского мегантиклинория
(Мурзинско-Адуйский антиклинорий, Логинов-
ская седловидная структура), Челябинско-Су-
ундукского мегантиклинория (Джабыккарагай-
ско-Суундукский антиклинорий, Адамовско-
Мугоджарского мегантиклинория (Западно-Ку-
макская седловидная структура), Адамовский
антиклинорий, Шалаккайрактинский антикли-
норий), Еленовско-Карабутакского мегасинкли-
нория (Еленовский синклинорий) Восточно-
Уральского поднятия (мегазоны), Камышлов-
ского мегантиклинория (Куровско-Улугушский

Рис. 1. Месторождения и рудопроявления
вольфрам-молибденовой грейзеновой форма-
ции в региональных структурах Урала.

Структуры I порядка: I – Западно-Уральская
зона складчатости (мегазона); II – Центрально-
Уральское поднятие (мегазона); III – Тагильско-
Магнитогорский прогиб (палеорифт); IV – Восточ-
но-Уральское поднятие (мегазона); V – Восточно-
Уральский прогиб (мегазона); VI – Зауральское под-
нятие (мегазона); VII – Тюменско-Кустанайский
прогиб (мегазона); VIII – Тобольско-Убаганское
поднятие (мегазона); IX – Аксуатская мегазона.

Месторождения и рудопроявления вольфрам-
молибденовой грейзеновой формации: 1 – Ольхов-
ский ручей; 2 – Сальтальбинское; 3 – Немур-Юган-
ское; 4 – Лонготюганское; 5 – Харбейское; 6 – Хан-
мейское, Бадьяюганское; 7 – Лапчавожское; 8 –
Хальмер-Ю; 9 – Холодное; 10 – Обнажение 75;
11 – Шамейское; 12 – Южно-Шамейское; 13 – Чер-
ноусовское; 14 – Коклановское; 15 – Ахмеровское;
16 – Михайловское; 17 – Смирновское; 18 – Алим-
бетское; 19 – Арчинск; 20 – Кожубаевское; 21 – По-
лоцкое; 22 – Дрожиловское; 23 – Шимбаевское;
24 – Башкиров Лог; 25 – Новая Москва; 26 – Кара-
бутакское; 27 – Аландское; 28 – Маячное; 29 – Ели-
заветинское; 30 – Славинское; 31 – Котансинское;
32 – Нижнеушкатинское; 33 – Восток.

антиклинорий), Троицко-Карашатауского ме-
гантиклинория (Троицкий антиклинорий) и
Александровско-Денисовского мегасинклино-
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рия (Октябрьско-Денисовская структура) За-
уральского поднятия (мегазоны) в связи с про-
явлением магматизма гранитовой и гранит-
лейкогранитовой формаций зон внутриплитной
активизации. Следует отметить, что в направ-
лении с севера на юг и с запада на восток от-
мечается «омоложение» молибденовой минера-
лизации (табл. 2). Кроме того, в направлении с
запада на восток происходит «укрупнение»
молибденовых объектов. Так наиболее значи-
мые по запасам месторождения (Коклановское,
Дрожиловское, Смирновское) выявлены в За-
уральском поднятии (мегазоне), а Южно-Ша-
мейское месторождение приурочено к восточ-
ной границе Восточно-Уральского поднятия
(мегазоны).

С целью выяснения положения место-
рождений и рудопроявлений вольфрам-молиб-
деновой грейзеновой формации в физических
полях Урала были использованы материалы
карты м-ба 1 : 1 000 000 [Карта…, 1983] Е.М.
Ананьевой, Н.Г. Берлянд, М.Б. Бородаевской,
В.С. Дружинина, З.И. Дудкиной, Н.Я. Екиди-
ной, А.Н. Калабурдиной, Н.С. Кузнецовой, А.И.
Кривцова, П.С. Ревякина, Э.А. Ревякиной, В.М.
Рыбалка, Б.Г. Семеновой и др. Анализ поля
силы тяжести дал следующие результаты. Бо-
лее семидесяти процентов объектов вольфрам-
молибденовой грейзеновой формации распо-
ложены в блоках со значениями силы тяжести
от –1,0 до –44,0  10-2 мм/с2, что соответствует
сиалическому и ультрасиалическому типам

Шкала геологического
времени Структуры I порядка

Период Возраст,
млн. лет 1 2 3 4 5

T
2001

2513

P
2955

C
(360)

D
4182

S
4432

O
4902

Є
5351

V
60010

R3

103030

Таблица 2
Эволюция месторождений вольфрам-молибденовой грейзеновой формации Урала

во времени и пространстве

Примечание. 1 – Центрально-Уральское поднятие (мегазона); 2 – Тагило-Магнитогорский прогиб
(мегазона); 3 – Восточно-Уральское поднятие (мегазона); 4 – Восточно-Уральский прогиб; 5 – Заураль-
ское поднятие (мегазона).
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блоков. Все месторождения и рудопроявления
рифейско-нижнекембрийской металлогеничес-
кой эпохи размещены в блоках с корой сиало-
фемического типа, со значениями силы тяжес-
ти от +4,0 до +90,0 мм/с2. К блоку сиало-феми-
ческого облегченного типа приурочено и Ащи-
сайское рудопроявление средне-верхнепалео-
зойской металлогенической эпохи. Следует от-
метить, что подавляющее большинство объек-
тов связано с локальными гравитационными
аномалиями. Как отмечают [Рыбалка и др.,
1997; Рудные…, 1996] гравитационное поле
Урала изменяется от положительных до отри-
цательных значений. Смена знака и значений
интенсивности аномалий происходят по грани-
цам крупных блоков, а чередование повышен-
ных и пониженных значений отвечают «син-
клинорным» и «антиклинорным» структурам.
Неоднородности в разрезе коры и верхней ман-
тии проявлены в границах структур I порядка,
а неоднородности в «гранито-гнейсовом» слое
и в верхних горизонтах «гранулито-базитового»
слоя отражаются в границах блоков II, III и
более высокого порядков.

Месторождения и рудопроявления ри-
фейско-нижнекембрийской металлогенической
эпохи, расположенные в Полярно-Уральском
мегантиклинории (мегаблоке) пространственно
размещены в блоке с мощностью коры от 56,0
до 57,5 км, при плотности коры 2,92-2,93 г/см3

и глубине поверхности базальтового слоя от
–17,5 до –20,0 км. Основность данного блока
составляет 2,3-2,4 г/см3. Молибденоворудные
объекты Ляпинско-Кутимского мегантиклино-
рия (мегаблока) приурочены к блоку с мощ-
ностью коры от 56,5 до 63,0 км, при плотно-
сти коры 2,86-2,90 г/см3, глубине поверхности
базальтового слоя –20,0 км и основности 1,8-
2,2 г/см3.

Рудопроявления средне-верхнепалеозой-
ского возраста размещены на коре мощностью
55,0 км, плотностью 2,92 г/см3. Основность
данного блока составляет 2,2 г/см3, а страто-
изогипсы поверхности базальтового слоя со-
ответствуют глубине –20,0 км.

Молибденоворудные объекты позднепа-
леозойско-мезозойской металлогенической эпо-
хи пространственно приурочены к блокам, ха-
рактеризующимися различными параметрами
физических полей. Так объекты, расположен-
ные в Магнитогорском прогибе (мегаблоке)
находятся в блоках, в которых мощность коры
составляет 54,0-57,5 км, плотность коры 2,87-

2,88 г/см3, основность коры 2,0-2,05 г/см3, а
глубина поверхности базальтового слоя –22,5
…–23,0 км. Проявления и месторождения
Сосьвинско-Коневского мегантиклинория (ме-
габлока) Восточно-Уральского поднятия (ме-
газоны) закартированы в блоках с мощностью
коры 45,0-47,5 км, плотностью коры 2,87 г/см3,
основностью коры 2,0-2,1 г/см3 и стратоизогип-
сой поверхности базальтового слоя –20,0 км.
В Челябинско-Суундукском мегантиклинории
(мегаблоке) Восточно-Уральского поднятия
(мегазоны) вольфрам-молибденовые грейзено-
вые проявления пространственно приурочены
к блокам, в которых мощность коры составля-
ет 56,0-57,5 км, плотность коры 2,87-2,88 г/см3,
глубина поверхности базальтового слоя –22,5
…–25,0 км, а основность коры 1,9-2,2 г/см3.
Объекты Адамовско-Мугоджарского меганти-
клинория (мегаблока) и Еленовско-Карабутак-
ского мегасинклинория (мегаблока) расположе-
ны в блоках с мощностью коры 51,0-55,0 км,
плотностью коры 2,89-2,91 г/см3, основностью
коры 1,8-2,2 г/см3 и глубиной залегания повер-
хности базальтового слоя –23,0…–25,0 км. В
Зауральском поднятии (мегазоне) месторожде-
ния и проявления вольфрам-молибденовой
грейзеновой формации приурочены к блокам,
характеризующимися следующими парамет-
рами: мощность коры 45, 0-46,0 км, основность
коры 1,82-2,0 г/см3, плотность коры 2,85-2,88
г/см3, стратоизогипсы поверхности базальто-
вого слоя –22,5…–25,0 км.

Все месторождения и рудопроявления
располагаются в знакопеременных магнитных
полях небольшой интенсивности. Так в отри-
цательных магнитных полях, со значениями
Т от –3,0 до –1,0 миллиэрстед, расположено
76,9 % рудных объектов, в магнитном поле со
значением напряженности магнитного поля
близким к «0» сосредоточено 12,8 %, а в поло-
жительном магнитном поле с Т равным +1,0
…+3,0 мэ находится 10,3 % рудопроявлений и
месторождений.

Для выяснения закономерностей в раз-
мещении месторождений и выявления связей
между масштабом объектов и физическими
полями Урала выполнены корреляционный,
кластерный и факторный анализы. Корреляци-
онный анализ позволил установить, что в бло-
ках, в которых расположены вольфрам-молиб-
деновые объекты устанавливаются следующие
типы связей. Поле силы тяжести имеет пря-
мую положительную связь с мощностью коры,
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с плотностью коры, основностью коры, и глу-
биной залегания базальтового слоя. В свою оче-
редь, плотность коры связана с мощностью
коры, основностью коры и глубиной  залегания
базальтового слоя. Кроме того, основность ко-
ры коррелируется с глубиной залегания базаль-
тового слоя. Масштаб вольфрам-молибденово-
го оруденения имеет значимую отрицательную
связь с мощность коры. Следует отметить, что
магнитное поле вообще не коррелируется ни с
одним из параметров (рис. 2, табл. 3).

Однако корреляционный анализ опреде-
ляет наличие связей между парами парамет-
ров и не дает представления в целом по груп-
пе физических полей. С этой целью выполнен
кластерный анализ с построением дендрограм-
мы (рис. 3). Из анализа дендрограммы следу-
ет, что все параметры физических полей раз-
делились на две ветви. В первую ветвь вошли:
поле силы тяжести, основность коры, глубина
залегания базальтового слоя, плотность коры и
мощность коры. Для этой группы характерно
наличие сильной значимой связи между полем
силы тяжести и основностью коры, которые в
свою очередь имеют прямую положительную

M

MC

MP

G

P

S

O

1
2

Рис. 2. Схема корреляционных зависимо-
стей между масштабом объектов и региональ-
ными физическими полями для вольфрам-мо-
либденовой грейзеновой формации.

М – масштаб объекта; МР – магнитное поле;
G – поле силы тяжести; Р – плотность коры; МС –
мощность коры; S – стратоизогипсы поверхности
базальтового слоя; О – основность коры. Значимые
связи: 1 – положительная; 2 – отрицательная.

Масштаб
объекта

(М)

Поле силы
тяжести

(G)

Плотность
коры
(Р)

Мощность
коры
(МС)

Магнит-
ное поле

(МР)

Стратоизо-
гипсы по-
верхности

базальтово-
го слоя (S)

Основность
 коры

(О)
Параметры

1,00 –0,10 –0,18 –0,53* 0,16 0,03 –0,14 Масштаб объекта
(М)

1,00 0,70* 0,38* 0,12 0,81* 085* Поле силы
тяжести (G)

1,00 0,34* –0,09 0,56* 0,75* Плотность коры
(Р)

1,00 0,04 0,09 0,32 Мощность коры
(МС)

1,00 0,11 –0,08 Магнитное поле
(МР)

1,00 0,77*

Стратоизогипсы
поверхности
базальтового

слоя (S)

Примечание. * Связь значимая при Rкр = 0,34; n = 34 1,00 Основность коры
(О)

Таблица 3
Корреляционная зависимость между масштабом месторождений

и региональными физическими полями для вольфрам-молибденовой грейзеновой формации
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связь с глубиной залегания базальтового слоя.
Эти три показателя связаны с плотностью коры
и вместе имеют незначительную связь с мощ-
ностью коры. Вторая ветвь объединила такие
параметры как напряженность магнитного поля
и масштаб объекта, которые не имеют значи-
мых связей между собой, но которые имеют
значимую отрицательную связь с первой вет-
вью параметров.

Факторный анализ, выполненный на ос-
нове корреляционной матрицы, позволил вы-
делить три основных фактора, определяющих
расположение региональных физических полей
в Уральском складчатом поясе и месторожде-
ний вольфрам-молибденовой грейзеновой фор-
мации в физических полях Урала и опреде-
лить вклад каждого параметра в эти факторы
(табл. 4, рис. 4). Наибольший вклад в общую
дисперсию вносит фактор 1 (суммарная дис-
персия = 46,23 %). Суммарная дисперсия фак-
тора 2 составляет 22,93 %. Для фактора 3 сум-
марная дисперсия характеризуется значением
равным 15,49 %. Значительный вклад в фак-
тор 1 вносят: поле силы тяжести, основность
коры, глубина залегания поверхности базальто-
вого слоя и плотность коры. Судя по набору па-

раметров, фактор 1 отражает неоднородность
земной коры. Масштаб объекта вносит суще-
ственный вклад в фактор 2. Кроме того, суще-
ственный вклад в фактор 2 вносит такой пара-
метр как мощность коры, но со знаком минус.
Вероятно, фактор 2 отражает собственно руд-
ный процесс (наиболее крупные по запасам ме-
сторождения вольфрам-молибденовой грейзе-
новой формации приурочены к блокам с ми-
нимальной мощностью коры). Значительный
вклад в фактор 3 вносит магнитное поле. По-
видимому фактор 3 отражает петрографичес-
кий состав и метаморфизм горных пород.

Выполненный корреляционный анализ
между месторождениями и рудопроявления-
ми вольфрам-молибденовой грейзеновой фор-
мации (дистанционная матрица) дал следую-
щие результаты. Все объекты по характеру фи-
зических полей разделились на четыре группы.
В первую группу вошли: Коклановское, Полоц-
кое, Нижнеушкатинское, Алимбетское, Маяч-
ное, Башкиров Лог, Арчинск, Шидерское, Ко-

MMC MPGP S O

0,0

Rкр

Рис. 3. Дендрограмма парных коэффици-
ентов корреляции между масштабом объектов
и региональными физическими полями для
вольфрам-молибденовой грейзеновой формации.

Название показателей см. рис. 2.

Показатели Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

Масштаб объекта (М) 0,0029 0,8660* 0,1816
Поле силы тяжести (G) 0,9266* –0,1599 0,1500

Плотность коры (Р) 0,8100* –0,2273 –0,1481
Мощность коры (МС) 0,2297 –0,8613* 0,1365
Магнитное поле (МР) 0,0079 0,0388 0,9827*

Стратоизогипсы поверх-
ности базальтового слоя (S) 0,8935* 0,1168 0,1222

Основность коры (О) 0,9328* –0,1444 –0,0878
Вклад в общую дисперсию 3,2360 1,6052 1,0845
Суммарная дисперсия, % 46,23 22,93 15,49

Таблица 4
Матрица значений факторных нагрузок переменных на основные показатели

для вольфрам-молибденовой грейзеновой формации Урала

Примечание. * Значимая факторная нагрузка при критическом значении 0,34.
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тансинское. Вторая группа объединила такие
объекты как: Ахмеровское, Южно-Шамейское,
Славинское, Карабутакское, Новая Москва,
Свободное, Шимбаевское, Елизаветинское,
Смирновское, Дрожиловское, Шамейское, Во-
сток. Между этими двумя группами существу-
ет сильная корреляционная связь (R = 0,92).
Третья группа объектов включает в себя: Чер-
ноусовское, Галочья гора, Холодное, Хальмер-
Ю, Лонготюганское, Ащисайское, Лапчавожс-
кое и имеет положительную связь с первыми
двумя группами (R = 0,42). В четвертую груп-
пу вошли: Молибденитовый ручей, Харбей-
ское, Сальтальбинское, Бадьяюганское, Хан-
мейское, Ольховский ручей. Эта группа мес-
торождений и рудопроявлений имеет незначи-
тельную отрицательную связь с первыми тре-
мя группами (R = –0,09).

Таким образом по характеру физичес-
ких полей месторождения и рудопроявления
вольфрам-молибденовой грейзеновой форма-
ции достаточно хорошо разделились: объекты,
входящие в первую и вторую группы сформи-
ровались в условиях тектоно-магматической
активизации, а объекты третьей и четвертой
групп образовались в связи с проявлением кол-
лизионного гранитоидного магматизма (иск-
лючение составили рудопроявления Черноусов-
ское и Галочья гора, сформировавшиеся в ус-
ловиях тектоно-магматической активизации).

Таким образом, проведенные исследова-
ния позволяют сделать следующие выводы:

– месторождения вольфрам-молибдено-
вой грейзеновой формации выявлены в преде-
лах Центрально-Уральского поднятия (мегазо-
ны), Тагило-Магнитогорского прогиба (мегазо-
ны), Восточно-Уральского поднятия (мегазоны)
и Зауральского поднятия (мегазоны). Большин-
ство объектов приурочено к антиклинорным
структурам III порядка;

– наиболее значимые по запасам место-
рождения сосредоточены в Зауральском подня-
тии (мегазоне);

– 51,3 % месторождений находятся в
блоках , у которых мощность коры составляет
55,0-60,0 км, 23,1 % с мощностью коры 50,0-
55,0 км, 23,0 % в блоках с мощностью коры
45,0-50,0 км и 2,6 % с мощностью 60,0-65,0 км;

– 61,5 % молибденовых объектов распо-
ложены в блоках, основность которых состав-
ляет 1,8-2,0 г/см3, 38,5 % объектов в блоках с
основностью 2,0-2,4 г/см3;

– блоки, в которых стратоизогипсы по-
верхности базальтового слоя равны –20,0…
–25,0 км содержат 53,8 % рудных объектов,
блоки, в которых поверхность базальтового
слоя находится на глубинах –15,0…–20,0 км
вмещают 43,6 % молибденовых проявлений;

– в блоках с плотностью коры 2,85-2,89
г/см3 находится 71,8 % рудных объектов, а в
блоках с плотностью 2,90-2,93 г/см3 установ-
лено 28,2 % рудопроявлений;

– масштабы объектов не зависят от ин-
тенсивности физических полей, но имеют об-
ратную связь с мощностью земной коры;

– параметры физических полей отража-
ют неоднородность земной коры Урала и ее
блоковое строение, в то время как месторож-
дения вольфрам-молибденовой грейзеновой
формации различных металлогенических эпох
характеризуются пространственной приуро-
ченностью к определенным блокам;

– отсутствие связей между физическими
полями и масштабом объектов, по-видимому
объясняется тем, что физические поля отража-
ют современное состояние Урала, в то время
как месторождения вольфрам-молибденовой
грейзеновой формации формировались в более
древние эпохи, когда физические поля Урала
характеризовались другими значениями.
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