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Рудный Алтай – это составная 
часть Алтае-Саянской складча-

той области [3, 8, 10, 12]. Серповид-
ные в плане контуры «алтаид» опре-
деляются древними рифтогенными 
разломами северо-западного, северо-
восточного и субмеридионального на-
правления. «Алтаиды» – это архипела-
ги наиболее устойчивой древней суши 
вулкано-плутонического происхожде-
ния, существовавшей с докембрийско-
го времени.

Рудно-алтайские месторождения 
являются уникальными по своему ми-
неральному составу [1,4, 5, 11, 16]. 
Распределение промышленно-ценных 
руд в вертикальном разрезе много-
этажное. гипсометрически много-
уровневое. Общий вертикальный 
размах промышленно-ценных суль-
фидных руд оценивается интервалом 
от -500 м до + 1700 м [15]. Основой 
крупных промышленных месторожде-
ний Рудного Алтая являются эшело-
нированные колчеданные залежи. 

Изучение условий локализации и 
минерального состава природных ти-
пов руд позволило автору эмпириче-
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ским путем выяснить [4, 5, 6] что уко-
ренившееся название «колчеданно-
полиметаллические месторождения 
Рудного Алтая» – это только общее, 
собирательное название комбиниро-
ванных из разновозрастных и генети-
чески разнородных руд месторожде-
ний. Среди промышленных руд, со-
путствующих колчеданным залежам, 
можно выделить важные в промыш-
ленном отношении типы, которые не 
следует отождествлять с колчеданны-
ми рудами:

I. Стратиформные сфалерит-га-
ленитовые руды, генетически не свя-
занные с активной вулканической де-
ятельностью. Эти руды обнаруживают 
связь с длительной циркуляцией эпи-
термальных вод, воздействовавших на 
контрастные по физико-механическим 
свойствам флишоидные карбонат-гли-
нисто-кремнистые породы. Эти руды 
сопоставимы с рудами Южного Алтая, 
горного хребта Каратау в Казахстане, 
рудами долины реки Трепча на Бал-
канском полуострове, а также рудами 
из районов речных долин Миссисипи 
и Миссури в Америке. 
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II. Медные руды порфирового 
типа. Эти руды развиваются непо-
средственно в теле активного пор-
фирового интрузива, прорывающего 
колчеданные залежи в зонах древних 
жерловых каналов. 

III. Богатые серебром крупнокри-
сталлические галенитовые руды, за-
нимающие секущее положение по 
отношению неоднородной колче-
данно-полиметаллической руде. Эти 
руды сопоставимы с крупнокристал-
лическими мономинеральными гале-
нитовыми рудами нерчинского типа в 
Восточном Забайкалье. 

IV. Богатые теллуридами золота и 
серебра руды. Эти руды сопоставимы 
с медь-, свинец-, цинк-, молибденсо-
держащим рудам района Ла-Плато и 
Колорадо. Эти руды отличающимися 
высокими концентрациями переотло-
женного из теллуридов золота.

V. Серебросодержащие медно-
полиметаллические руды. Эти руды 
являлись главным объектом эксплуа-
тации и во времена Императорского 
Кабинета, и во времена иностранных 
концессий. Медно-полиметаллические 
руды являются регенерированными 
и характеризуются высокими содер-
жаниями сульфидов серебра, а в ка-
честве индикаторных минералов со-
держат энаргит, фаматинит, люцонит. 
Медно-полиметаллические руды по 
минеральному составу сопоставимы с 
месторождениями Мексики и Перу.

Изучение колчеданно-полиметал-
лических залежей позволило автору 
выяснить, что основой этих залежей 
являются сплошные, спрессованные 
из остроугольных обломков серно-
колчеданные руды [5], которые были 
раскристаллизованны под влиянием 
внедрявшихся порфировых интру-
зий. Порфировые интрузии – это ре-
оморфизованные тела, фиксирующие 
ареалы древнего кислого вулканизма. 
Эти интрузии, весьма характерные 
для Рудного Алтая, свидетельствуют 

об оживлении в эйфеле докембрий-
ских эндогенных центров, поскольку 
порфировые интрузии характерны и 
для областей докембрия. Например, 
в Канаде тела кварцевых порфиров 
на рудниках Флин-Флон и Шеррит-
Гордон (где сопровождали распро-
странявшиеся на глубину более ки-
лометра богатые сульфидные руды, 
среди которых встречались плотные 
серноколчеданные руды с рассеянны-
ми зернами и мелкими прожилками 
халькопирита и пронизанные моно-
минеральными полосами сфалерита). 

Вне зон смятия колчеданные руды 
на Рудном Алтае представляют со-
бой неоднократно дезинтегриро-
ванные обломочные руды, которые 
были неоднократно сцементированы 
пирит-халькопиритовыми, пирит-
сфалерит-халькопиритовыми, сфа-
лерит-галенитовыми минеральными 
ассоциациациями. Среди такого рода 
рудных тел встречаются зоны сыпуче-
го серного колчедана, оказавшегося 
в зонах тектонических передвижек. 
Зеркала скольжения прослеживаются 
не только по серноколчеданной моно-
литной руде, но и по обогащенным 
сфалеритом и халькопиритом сплош-
ным монолитным колчеданным рудам. 
Автором наблюдались динамодисло-
кационные затеки сплошной массы 
сфалеритовых руд в тело осветлен-
ных, подвергшихся влиянию серно-
кислотных вод, омывавших сернокол-
чеданные руды, тела пересекающих 
их диабазовых даек. Пучки этих даек 
пронизывают расчленившиеся серно-
колчеданные залежи по диаклазовым 
трещинам [5]. Эти трещины возникли 
в обстановке сильного термального 
прогрева, в близповерхностной об-
становке глыбовых перемещений. 

Дезинтегрированные колчеданные 
руды на Рудном Алтае не распро-
страняются стратиграфически выше 
франского яруса, но единичные об-
ломки сплошных полиметаллических 
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руд были найдены казахстанскими 
геологами в районе Николаевского 
месторождения в морских флишо-
идных отложениях раннего карбона. 
Корневая часть огромной Крещен-
ской колчеданной залежи Николаев-
ского колчеданно-полиметаллическо-
го месторождения связана с линей-
ной зоной, определяющей положение 
крупной расширенной жерловины 
[6], а ее пологая часть, сформировав-
шаяся за счет неоднократно дезинте-
грированных обломков колчеданно-
полиметаллических руд. Приурочен-
ность обломочных руд к депрессиям 
палеовулканического рельефа [14] и 
следы оползневых подводных пере-
мещений убеждают, что основой кол-
чеданно-полиметаллических руд яв-
ляются дезинтегрированные древние 
серноколчеданные руды [5], которые 
явились барьерами для электрохи-
мического осаждения меди, свинца 
и цинка. Прежнее обломочное со-
стояние спрессованной сплошной 
колчеданно-полиметаллической руды 
распознается в процессе минерагра-
фического исследования, с примене-
нием структурного травления полиро-
ванных аншлифов [5]. 

Геолого-структурная обстановка 
локализации рудно-алтайских место-
рождений очень сложная [5, 6, 7, 8, 
10, 13]. Образование промышленно-
ценных сульфидных руд по времени 
можно увязать только с обстановкой 
высокой сейсмоактивности кристал-
лического фундамента, с периодом 
мощных пирокластических наземных 
извержений и появлением мутьевых 
потоков, сползавших по склонам 
сейсмоактивных островов в депрес-
сии и увлекавших за собой колче-
данные обломки. Поэтому некоторые 
колчеданно-полиметаллические зале-
жи залегают на склонах депрессий и в 
депрессиях. Например, в Рубцовской 
депрессии залегает одноименное ме-
сторождение [7], но некоторые колче-

данные месторождения находятся на 
склонах этой депрессии.

Наличие местных стратиграфич-
ских перерывов, признаки выпадения 
из стратиграграфического разреза ха-
рактерных пачек, слоев является ука-
занием на син-конседиментационное 
накопление флишоидных морских 
отложений эйфеля-живета-франа, по 
мере активных перемещений неодно-
родного, ступенчатого грабеноподоб-
ного фундамента на Рудном Алтае. 
Активизация фундамента – результат 
оживления завершивших в рифее свое 
развитие древних вулкано-плутониче-
ских центров, распознаваемых жер-
лово-прижерловыми и субвулканиче-
скими фациями. Наивысшая сейсмо- 
активность фундамента проявилась 
в период обособления горных подня-
тий Алтая в мел-палеогеновое время. 
В сейсмоактивной обстановке и обо-
собились каркасно-глыбовые локали-
зованные структуры, сочетающиеся с 
линейными ступенчатыми погружени-
ями. Эти структуры – результат вто-
ричного, деструкционного тектогене-
за [17]. Это доказывается унаследо-
ванным характером тектоники [5]. 

Богатые сульфидные руды на Руд-
ном Алтае закономерно сопровожда-
ют порфировидные гранитоиды гипа-
биссального облика, состав которых 
отвечает кварцевым диоритам, грано-
диорит-порфирам, монцонитам, пла- 
гиогранит-порфирам, а синороген-
ным гранитоидным массивам, прор- 
вавшим древние массивы, сопутству-
ют обширные контактово-метасомати-
ческими ореолы, формировавшиеся 
под влиянием активного воздействия 
газово-жидких растворов, поднимав-
шихся из глубины в период активного 
вулканизма. 

Контактово-метасоматические про-
цессы могли осуществляться только в 
обстановке нарастающего гидростати-
ческого давления и крайне неравно-
весного термодинамического режима. 
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Важные в практическом отношении 
контактово-метасоматические поро-
ды образовались за счет карбонат-
содержащих пород и метабазитовых 
древних пород. Метасоматические из-
менения активно проявлены в зонах 
динамически вытесненных древних 
протерозойско-раннепалеозойских 
пород, в наибольшей степени подвер-
женных тектоническим дислокациям, 
но охватывают и средне-позднепалео-
зойские породы в зонах тектонических 
срывов и в местах нагнетания силло-
образных тел, сопутствующих порфи-
ровым интрузиям [5, 6]. В целом кон-
фигурация контактово-метасоматиче-
ских ореолов и их размеры зависят от 
состава вмещающих активный интру-
зив пород и тектоники зоны контакта. 
Тщательное оконтуривание контакто-
во-метасоматических ореолов пока-
зало, что с этими ореолами связаны 
руды магматогенного и контактово-ме-
тасоматического типа, которые неиз-
менно сопровождают вовлеченные в 
процесс региональной складчатости и 
дислокационного метаморфизма кол-
чеданные руды [5, 6]. Тесная взаимос-
вязь околорудных кварц-серицитовых 
и кварц-хлорит-серицитовых пород, 
сопровождающих промышленные кол-
чеданно-полиметаллические залежи 
[7] доказывает связь ценных руд с от-
крытыми подводными геотермальными 
системами, существовавшими в конце 
палеозоя-мезозое в субмаринных про-
ливах, связанных с Западно-Сибир-
ским палеобассейном.

Выводы
1. Колчеданно-полиметаллические 

месторождения Рудного Алтая явля-
ются комбинированными из разново-
зрастных и генетически разнородных 
руд, сопровождающих эшелониро-
ванные колчеданные залежи. Эшело-
нированное распределение колчедан-
но-полиметаллических залежей на 
Рудном Алтае обусловлено влиянием 
гравитационно-неустойчивого и не-
однородного по составу кристалличе-
ского фундамента и признаком «кол-
лизионной» обстановки.

3. Геологическую позицию эшело-
нированных колчеданно-полиметал-
лических залежей определяют кар-
касно-глыбовые структуры деструк-
ционного тектогенеза. 

4. Полигенность и полихронность 
рудно-алтайских месторождений до-
казывается резкой индивидуальностью 
месторождений, которые мало сопо-
ставимы между собой и по морфоло-
гии и по геолого-структурной обста-
новке и по особенностям веществен-
ного состава [5, 6, 7, 11, 13, 14]. 

5. Обогащение верхних гипсоме-
трических горизонтов рудно-алтай-
ских месторождений благородными 
и цветными металлами [8] указывает 
на процесс длительной переконцен-
трации руд путем мобилизации [9], 
в условиях развивавшихся термогра-
диентных потоков, обусловленных 
длительным термальным возбуждени-
ем низов фундамента земной коры и 
верхней мантии. 
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Based on the retrospective analysis of data on geological and tectonic structure of Rudny Altai and adja-
cent region, the conclusion on the collision geotectonics has been made. Commercial pyrite–polymetal depos-
its formed under load of long-term tectonic transformations started in the Pre-Cambrian age. The ore-hosting 
structure of Rudny Altai originated under destructive tectonogenesis. Pyrites occur in favorable geological 
environment as hypsometrical layers arranged in depth, accompanied by magmatogene, metamorphogene 
and post-magmatic type sulfides. 

Key words: Rudny Altai, pyrite–polymetal deposits, destructive tectonogenesis. 
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