
Гипотезы, сообщения, дискуссия 
Hypotheses, Reports, Discussion 

 

   

112 

Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле РАЕН. 
Геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых Т. 40, № 4  

Proceedings of the Siberian Department of the Section of Earth Sciences RANS. 
Geology, Exploration and Development of Mineral Deposits Vol. 40, No. 4 

ISSN print 
2541-9455 
ISSN online 
2541-9463 

 

Оригинальная статья / Original article 
УДК 553.078 
http://dx.doi.org/10.21285/2541-9455-2017-40-4-112-117 
 
О ТЕКТОНИЧЕСКОМ РАЙОНИРОВАНИИ И МЕТАЛЛОГЕНИИ ПРИБАЙКАЛЬЯ 
 
© Ж.В. Семинскийа 

aИркутский национальный исследовательский технический университет,  
Российская Федерация, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 
 
РЕЗЮМЕ. Цель. Рассмотрение особенностей тектонического районирования Прибайкалья при анализе 
условий локализации магматических и рудных систем. Методы. Анализ и обобщение материалов по текто-
нической обстановке и металлогении Прибайкалья. Результаты. В пределах чехла Сибирской платформы 
рудолокализующая роль принадлежит структурам пликативной природы (впадины, мульды, валы, купола) в 
сочетании с глубинными разломами, что предопределяет локализацию узлов повышенной проницаемости 
тектоносферы и, соответственно, рудных узлов. В условиях фундамента и субдукционно-коллизионного по-
яса, обрамляющего структуры чехла с юга и юго-востока, первостепенное значение для функционирования 
магматических и эндогенно-рудных систем имеют террейны и микротеррейны, окруженные или нарушенные 
зонами глубинных разломов. Выводы. В пределах Сибирской платформы эндогенное оруденение контро-
лируется пликативными структурами (чехол) и жесткими блоками (фундамент) в сочетании с разрывными 
нарушениями. В окраинно-континентальных орогенах рудоконтролирующую роль выполняют жесткие блоки 
(террейны, горст-антиклинали и др.). 
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Введение 
Как известно, для анализа процес-

сов магматизма, рудообразования, осо-
бенностей геологического строения, гео-
логической истории обычно проводится 
тектоническое районирование, под кото-
рым понимается выделение участков 
земной коры или тектоносферы, отлича-
ющихся по ряду признаков от других пло-
щадей. Эти признаки отличия зависят от 
выбранного принципа районирования. 
Тектонический анализ может включать 
разделение площадей по возрасту завер-
шенной складчатости; по комплексу гео-
логических формаций, по типам тектони-
ческих структур; по геодинамической об-
становке (плейт-тектонический анализ) и 
другим признакам. Целью данной статьи 
является рассмотрение рациональных 
подходов к тектоническому и металлоге-
ническому районированию платформен-
ных образований Прибайкалья.  

Тектонические особенности  
Прибайкалья 

Территория Прибайкалья в тектони-
ческом плане большей своей частью от-
носится к Сибирской платформе. На 
платформе сформировался обширный 
комплекс эндогенных, метаморфогенных 
и экзогенных месторождений. Прежде 
всего, отметим, что в чехле Сибирской 
платформы распространены две серии 
месторождений: экзогенные включают го-
рючие полезные ископаемые, такие как 
углеводороды (уголь, нефть, газ), а также 
калийные и каменные соли, фосфориты, 
медь и другие; к эндогенным относятся 
месторождения железа (гидротермаль-
ные и метаморфогенные), алмазов, ис-
ландского шпата, сульфидно-медно-ни-
келевые, редкоземельные. 

Рассматривая тектоническое райо-
нирование Сибирской платформы, отме-
тим, что здесь выделяются (с запада и 
северо-запада на восток и юго-восток) 
структуры чехла и структуры фундамента 
(выступы, блоки). Естественно, что под-
ходы к тектоническому районированию 

образований чехла и фундамента суще-
ственно различны.  

Главными тектоническими элемен-
тами чехла являются в первую очередь 
синеклизы, антеклизы, моноклизы, пере-
довые и другие прогибы. В их пределах 
выделяются структуры второго порядка: 
впадины, валы, купола. К первым отно-
сятся Тунгусская, Ангаро-Тасеевская си-
неклизы, Предсаянский, Предбайкаль-
ский краевые прогибы, ко вторым – впа-
дины, разделенные купольными или сво-
довыми поднятиями. Внутреннее строе-
ние этих структур осложнено брахиан-
тиклинальными, синклинальными склад-
ками, валами, мелкими впадинами, лине-
аментами. Однако существует и другой 
подход к тектоническому анализу плат-
форм. Так, Н.С. Малич и Е.В. Туганова [1] 
предлагают рассматривать элементы 
тектоники платформы на основе струк-
турно-формационного районирования, 
выделяя такие элементы как филокра-
тоны, хатакратоны, авлакогены и другие, 
отличающиеся набором формаций и  
тектоническим типом. 

К структурам чехла непосред-
ственно примыкают краевые щиты (Ал-
данский, Шарыжалгайский) или глыбы, 
сложенные архейскими и протерозой-
скими толщами. Далее от пограничных 
разломов следуют структуры складчато-
надвигового пояса, включающего коллаж 
кратонных, островодужных, турбидито-
вых и других террейнов [2] с перекрыва-
ющими и сшивающимии комплексами. В 
Восточном Саяне это Хамсаринский, 
Окинский, Гарганский, Хамардабанский, 
в Байкальской области – Байкальский, 
Муйский, Тонодский и другие террейны. 
Террейны представляют собой блоки 
фундамента кратона или являются аккре-
тированными. Кроме того, распростра-
нены синклинории и антиклинории, кото-
рые формировались в пределах пере-
крывающих и сшивающих комплексов. 
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Закономерности локализаций  
месторождений Прибайкалья 
Естественно, что в соответствии с 

особенностями тектонического строения 
находится металлогеническое райониро-
вание чехла и фундамента Сибирской 
платформы. Необходимо отметить, что 
эндогенные рудные узлы, поля и место-
рождения имеют корневые зоны, кото-
рые, как правило, находятся в верхней 
мантии, откуда в стволовую зону рудной 
системы поступают потоки вещества и 
тепла. Для того, чтобы эти потоки реали-
зовались в месторождения полезных ис-
копаемых, необходимы определенные 
условия проницаемости тектоносферы. 
Такие условия обеспечиваются элемен-
тами тектоники земной коры. Как пра-
вило, решающая роль здесь принадле-
жит глубокопроникающим зонам разло-
мов. Формирование таких зон в чехлах и 
фундаменте платформ тесно связано с 
перечисленными выше тектоническими 
элементами различных порядков, что 
можно показать на конкретных примерах. 

Так, месторождения Ангарской же-
лезорудной субпровинции локализуются 
в диатремах, прорывающих отложения 
чехла Сибирской платформы. Эти по-
стройки тесно связаны с формированием 
трапповых комплексов Тунгусской сине-
клизы и занимают вполне определенное 
положение в этой вулканической обла-
сти: они в виде широкого пояса огибают 
ее южную границу, локализуясь как в пре-
делах траппов, так и в ближайшем об-
рамлении. Изучение закономерностей 
размещения рудоносных диатрем [3] в 
этой субпровинции показало, что они кон-
центрируются в виде отдельных узлов, 
положение которых определяется при-
уроченностью к периферии Приангар-
ской впадины, осложненной структурами 
более высоких порядков (Кежемская, 
Мурская, Канско-Тасеевская и другие 
мульды). Вторым элементом контроля 
рудных узлов явились зоны разломов, пе-
ресекающие впадину в северо-западном 

(«саянском») или северо-восточном 
(«байкальском») направлениях (рис. 1). 
Таким образом, повышенная проницае-
мость тектоносферы и локализация рудо-
носных диатрем обусловлены двумя зо-
нами дислокаций, обрамляющих Приан-
гарскую впадину с севера и юга – соот-
ветственно Тасеевско-Непская и Канско-
Кутская рудные зоны. 

Если в пределах чехла платформы 
рудолокализующая роль принадлежит 
структурам пликативной природы в соче-
тании с разрывными нарушениями, то в 
условиях фундамента и субдукционно-
коллизионных образований первостепен-
ное значение для проницаемости текто-
носферы и функционирования эндо-
генно-рудных систем имеют террейны и 
микротеррейны, окруженные или нару-
шенные зонами глубинных разломов. До-
статочно вспомнить богатый золоторуд-
ный район – Муйскую глыбу, а также То-
нодское поднятие, Шарыжалгайский тер-
рейн фундамента.  

Для окраинно-континентальной гео-
динамической обстановки тектонические 
условия рудолокализации можно пока-
зать на примере изучавшегося ранее 
Акитканского рудного пояса [4]. В текто-
ническом плане это горст-антиклинорий, 
заключенный между Краевым и Цен-
тральным Акитканскими разломами. Сло-
жен он среднепротерозойской эффу-
зивно-осадочной толщей, которая перво-
начально накапливалась в пределах ду-
гообразного прогиба, испытавшего ин-
версию. В отдельных участках сохрани-
лись глубоко эродированные вулканиче-
ские центры. Месторождения и рудопро-
явления этого пояса имеют отчетливо 
выраженное узловое распределение 
(рис. 2). Урановорудные узлы в этом по-
ясе приурочены к зонам двух указанных 
разломов. При этом их локализация 
определяется пересечением продольных 
Краевого или Центрального разломов 
разрывными нарушениями поперечной 
или диагональной систем. В этих узлах 
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Рис. 1. Схема строения Ангарской железорудной субпровинции  
по источнику [3] с изменениями: 

1 – отложения чехла платформы; 2 – Приангарская впадина; 3 – мульды (Кежемская, Мурская,  
Канско-Тасеевская и другие); 4 – рудные пояса: А – Тасеевско-Непский, Б – Канско-Кутский;  
5 – рудоконтролирующие зоны: 1 – Присаянская, 2 – Чунская, 3 – Братская, 4 – Илимская,  

5 – Кутская; 6 – рудные районы (цифры в кружках): 1 – Ангаро-Илимский, 2 – Ангаро-Катский,  
3 – Ангаро-Чунский, 4 – Ангаро-Питский, 5 – Непский; 7 – рудные узлы;  

8 – месторождения и рудопроявления; 9 – крупные разломы 
Fig. 1. Diagram of the structure of the Angara iron ore subprovince  

by the source [3] with amendmends: 
1 – deposition of the platform cover; 2 – Angara depression; 3 – Troughs (Kezhemskaya,  

Murskaya, Kansk-Taseeva and others); 4 – ore belts: A – Taseeva-Nepa, B – Kansk-Kuta; 
5 – ore controlling zones: 1 – Prisayanskaya, 2 – Chuna, 3 – Bratskaya, 4 – Ilim, 
5 – Kuta; 6 – ore areas (figures in the circles): 1 – Angara-Ilim, 2 – Angara-Katsk, 

3 – Angara-Chuna, 4 – Angara-Pitskaya, 5 – Nepa; 7 – ore clusters;  
8 – fields and mineral occurrences; 9 – large faults 

 
формируется блок тектонически нару-
шенных пород, вмещающий несколько 
ураноносных участков (жилы, линзы, пла-
стообразные залежи). Практически в каж-
дом рудном узле распространены меж-
пластовые и внутрипластовые разрыв-
ные нарушение, более поздние по отно-
шению к сбросам и связанные с надвига-
нием пород в сторону чехла платформы. 

Подобная тектоническая обста-
новка рудолокализации наблюдается в 
Восточном Саяне в краевой части Шары-
жалгайского выступа и в структурах Мон-
голо-Тувинского континента, отчленен-

ного в позднебайкальское время от Си-
бирской платформы [5]. 

Здесь к зоне одной из ветвей крае-
вого Восточно-Саянского разлома, огра-
ничивающего Шарыжалгайский блок, тя-
готеют месторождения тантала, лития, 
ниобия, железистых кварцитов, магне-
зита, талька и другие. Таким образом, в 
окраинно-надвиговых и коллизионных 
геодинамических обстановках зоны про-
ницаемости тектоносферы и эндоген-
ного рудообразования связаны с глубин-
ными разломами вблизи и в пределах 
поднятых блоков – террейнов фунда-  
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Рис. 2. Схема геологического строения Акитканской ураноносной зоны  

по источнику [4] с изменениями 
Отложения: 1 – четвертичные; 2 – палеозойские; 3 – верхнепалеозойские;  

4 – среднепалеозойские; 5 – кислые и щелочные эффузивы; 6 – трахитовые порфиры,  
переходящие в сиенит-порфиры; 7 – гранитоиды; 8 – нижнепротерозойские сланцы и гнейсы;  

9 – глубинные разломы: А – Краевой, Б – Центральный; 10 – крутопадающие разрывы  
(сбросы, взбросы, сбросо-сдвиги); 11 – пологопадающие разрывы (надвиги);  

12 – рудные узлы; 13 – месторождения урана; 14 – рудопроявления урана 

Fig. 2. Diagram of the geological structure of the Akitkan uranium-bearing zone 
by the source [4] with amendments 

Deposits: 1 – Quaternary; 2 – Paleozoic; 3 – Upper Paleozoic; 
4 – Middle Paleozoic; 5 – acidic and alkaline effusives; 6 – trachyte porphyry 

transforming into syenite-porphyry; 7 – granitoids; 8 – Lower Proterozoic shales  
and gneisses; 9 – deep faults: A – Edge, B – Central; 10 – steeply falling fracturess 

(faults, overthrusts, strike-slip faults); 11 – flat pitching fractures (thrusts); 
12 – ore clusters; 13 – uranium deposits; 14 – uranium ore manifestations 

 
мента кратона или аккретированных на 
плит-тектоническом этапе.  

Заключение 
Условия формирования магматиче-

ских комплексов и эндогенно-рудных си-
стем определяются тектонотипом реги-
она, геодинамическими обстановками и 
типами дислокационных структурных 
форм. 

На территории Приангарья эти 
условия характеризуются обстановками 
чехла платформы и окраинно-континен-
тальными тектоническими элементами 
складчато-надвигового пояса. В структу-
рах чехла участки повышенной проница-
емости тектоносферы и, соответственно, 

магматической деятельности и эндоген-
ного рудообразования определяются со-
четанием пликативных структурных 
форм (впадин, куполов, валов, мульд) с 
разломами глубокого заложения. В 
складчато-надвиговой обстановке рудо-
локализующую роль выполняют блоко-
вые структуры (кратонные и аккретиро-
ванные террейны, горст-антиклинали, 
срединные массивы) в ассоциации с раз-
ломными зонами и узлами.  

Исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке РФФИ и Прави-
тельства Иркутской области, проект 
№ 17-45-388083 р_а. 
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