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Металлогеническое районирование имеет своей 
задачей выделеление в пределах земной коры и ее 
структур площадей, сходных по особенностям фор-
мирования, строения и металлогенической специа-
лизации. Совершенно очевидно, что решение такой 
задачи тесно связано с теоретическими представ-
лениями о формировании и строении земной коры 
и литосферы, а также о причинах металлогениче-
ской специализации ее отдельных частей. Развитие 
мобилистской парадигмы, базирующейся в первую 
очередь на концепции геодинамики с учетом поло-
жений плитотектоники, существенно изменили эти 
представления относительно положений традици-
онных концепций. Ряд из них, относящихся к поло-
жениям металлогении и металлогенического рай-
онирования, рассматривались сторонниками этой 
парадигмы, в том числе авторами сообщения.

Теоретической и практической основой для ме-
таллогенического районирования Урало-Тиман-
ского сегмента Евразии послужили материалы по 
геодинамическим реконструкциям и тектоно-гео-
динамическому районированию этого сегмента, а 
также геодинамической типизации металлогениче-
ских элементов, роли аккреции и коллизии в раз-
мещении рудолокализующих и рудных концентра-
ций и ряд других, опубликованных авторами в раз-
ных изданиях [3–6 и др.]. Эти материалы способ-
ствовали развитию нового направления в теорети-
чекой металлогении, определенного в более ранних 
публикациях как “плитотектоническая металлоге-
ния” [1]. В то же время они послужили основой для 
составления схемы металлогенического райониро-
вания сегмента, базирующейся на материалах и вы-
водах геодинамических и плитотектонических ре-
конструкций (см. рис. 1).

В соответствии с анализом материалов гео-
динамических реконструкций в пределах Урало-
Тимано-Палеоазиатского сегмента Евразии уста-
навливаются геодинамические системы и фрагмен-
ты систем верхнепротерозойского, палеозойского 
и мезозой-кайнозойского плитотектонических ци-
клов, соответствующих интервалам времени между 
распадом или перестройкой и временем агломера-
ции литосферных плит или их фрагментов. Выяв-
лено, что агломерация происходит или в межплит-
ном пространстве при рифтогенной схеме форми-

рования геодинамических систем, или окраинно-
плитном их положении при реализации унаследо-
ванной схемы. При этом каждому циклу соответ-
ствует геодинамическая система, характеризующа-
яся определенной минерагенической специализа-
цией. Это явилось основанием для отнесения их к 
металлогеническим системам – аналогам металло-
генических провинций традиционных схем, а воз-
растные интервалы формирования этих систем – 
к понятию металлогенических циклов. Вместе с 
этим выяснилось, что для металлогенической спе-
циализации существенное значение имеет тип ко-
ры, на которой формируется система и ее рудовме-
щающие комплексы, с выделением эпиокеаниче-
ских и эпикратонных систем.

В предлагаемой схеме к числу металлогени-
ческих элементов первого порядка отнесены ме-
таллогенические системы, образуемые геодина-
мическими системами определенного плитотек-
тонического цикла. Соответственно, эти систе-
мы в сочетании с относящимися к ним металло-
геническими элементами более низких поряд-
ков характеризуют металлогенические особенно-
сти цикла. В металлогенических системах в со-
ставе элементов более низких порядков выделены 
структурно-металлогенические зоны и тектоно-
геодинамические рудоконтролирующие элементы. 
Зоны отнесены к элементам второго порядка и со-
ответствуют металлогеническим площадям, в сло-
жении которых участвуют ассоциации определен-
ных геодинамических режимов и обстановок с ха-
рактеризующей их рудной специализацией. В свою 
очередь рудоконтролирующие элементы отнесены 
к группе третьего порядка и образуются просты-
ми и сложными аллохтонными структурными об-
разованиями, в разрезах которых участвуют струк-
турные блоки, сложенные ассоциациями отличаю-
щихся геодинамических режимов и обстановок.

Для схем металлогенического районирования 
эпиокеанических орогенных систем существенное 
значение имеют структуры аккреции и коллизии. 
При аккреции имеет место тектоническое скучива-
ние рудолокализующих комплексов как однотип-
ных геодинамических обстановок с близкой ме-
таллогенической специализацией, так и комплек-
сов разных геодинамических обстановок с разной 
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Рис. 1. Металлогеническая схема Урало-Тимано-Палеоазиатского сегмента Евразии.
Геодинамические системы плитотектонических циклов и их комплексы.
Верхнепротерозойский плитотектонический цикл. Русская протоплита, комплексы: 1 – депрессионные (а), прототер-
рейнов (б), сдвигово-раздвиговых зон (б), интрадепрессионных грабенов и разломов (г), Тиманский эпиокеанический оро-
ген, комплексы: 2 – океанической коры (а), островодужные (б), пассивной окраины (в), коллизии (г), предгорных впадин (д).
Палеозойский плитотектонический цикл. Рифтогенные эпикратонный Талота-Пайпудин-Лемвинский  и эпиокеани-
ческий Сакмаро-Кракинско-Тирлянский орогенические пояса, комплексы: 3 – рифтогенной деструкции (а), эпикратонного 
бассейна (б), долериты (в), осадочные (г), надвиги (д); 4 – эпиокеанического раздвижения гарцбургит-лерцолитовые (а) и 
базальт-кремнистые (б), эпиостроводужные (в), метатеррейна (г), надшовной депрессии вулканомиктовые (д). 
Уральский эпиокеанический ороген, комплексы: 5 – океанической коры: ультрабазит-габбровые и ультрабазитовые (а), 
базальт-кремнистые (б); островодужные (в – O1-3-S1,  г – D2, д –  D2-3); 6 – надсубдукционных габбровых и диорит-
гранодиоритовых массивов (а), вулкано-интрузивных поясов (б) и синпоясовых депрессий (в) активных континентальных 
окраин; террейнов древней коры (г), и внутритеррейновых гранитоидов (д); 7 – аккреционного основания (а) и вулкано-
интрузивных ареалов (б) межсегментной коллизии; межблоковой коллизии (в); сдвигово-раздвиговых структур: вулкано-
генные (г) и интрузивные (д); 8 – предгорных впадин (а); постаккреционных депрессий и чехла террейнов (б); пришов-
ной аккреции и коллизии (в); межорогенной коллизии (г); надсубдуктивный пояс (д). Печорская эпикратонная впадина, 
комплексы: 9 – депрессионно-рифтогенные (а), континентального бассейна (б), внутрикратонной активизации вулкано-
интрузивные (в), осадочные (г), внутриплитных депрессий (д). 
Мезозой-кайнозойский плитотектонический  цикл, комплексы: 10 – осадочные грабенов и депрессий.
Тектоно-геодинамические структурные элементы: 11 – Трансуральский межплитный коллизионный шов (а), межоро-
генные коллизионные швы (б), межпоясовые аккреционно-коллизионные швы (в), региональные надвиги (г), границы ак-
креционных сегментов и структурных ансамблей палеозойского орогена (д).  
Рудные формации металлогенических циклов геодинамических систем сегмента. 
Рудные формации верхнепротерозойского цикла. Русская протоплита: 12 – сидерита, магнезита (а), полиметалли-
ческих и барит-полиметаллических руд (б), фосфорита (в) внутрикратонных депрессий, 13 – хромит-платиновые (а) и 
медно-никелевые (б) в расслоенных габбровых интрузиях, 14 – ильменит-титаномагнетитовые в габбровых интрузиях 
сдвигово-раздвиговых структур, 15 – магнетит-кварцевые (а) и гранулированного кварца (б) прототеррейнов. 
Тиманский эпиокеанический ороген:16 – медноколчеданные океанической коры (а) и медноколчеданно-полиметаллические 
островных дуг (б), 17 – медно-порфировые и медно-вкрапленные островных дуг активных континентальных окраин, 
18 – редкометалльные (а), золоторудные (б) и оптического и гранулированного кварца (в) межтеррейновой коллизии.
Рудные формации палеозойского цикла. Эпикратонные и эпиокеанические орогенные пояса: 19 – титаномагнетит-
апатитовые (а), барита (б) эпикратонного рифтогенеза, 20 – медносульфидные, медносерноколчеданные эпикратонной де-
струкции, 21 – хромитовые гарцбургит-лерцолитовых комплексов эпиокеанического раздвижения, 22 – медноколчеданные 
и медно-цинк-колчеданные эпиостроводужные.
Уральский эпиокеанический ороген: 23 – хромитовые (а) и асбеста (б) дунит-гарцбургитовых и хромит-платиноидные ду-
нит-клинопироксенитовых (в) комплексов океанической коры, 24 – медно-кобальтовые (а) и медноколчеданные (б) базаль-
товых комплексов океанических рифтов, 25 – титаномагнетитовые (а) и медные вкрапленные (б) островодужных габбро-
вых массивов, 26 – медноколчеданные (а) и медноцинк-колчеданные (б) островных дуг, 27 – колчеданно-полиметалличе-
ские (а), колчеданно-барит-полиметаллические (б) и колчеданно-барит-золоторудные (в) задуговых бассейнов, 
28 – магнетит-скарновые (а) и медно-скарновые (б), медно-порфировые и медно-золото-порфировые (в), золото-вкрап-
лен ные (г) активных континентальных и композиционных окраин, 29 – редкометалльные (а), золото-кварц-сульфидные и 
золото-сульфидные (б), золото-арсенидные и золото-теллуридные (в) аккреционно-коллизионных зон и швов, 30 – редко-
металльные (а), золото-кварцевые (б), кварц-самоцветные (в) ореолов внутритеррейновых синколлизионных гранитоидов, 
31 – титаномагнетитовые и титановые (а), редкометалльные (б), гранулированного кварца (в), антофиллит-асбеста, верми-
кулита и талька (г) террейнов древней коры, 32 – боксита (а), угля (б) в депрессиях активных палеоокраин, 33 – фосфори-
та (а), каменных и калий-магниевых солей (б), угля (в) пассивных континентальных палеоокраин и предгорного прогиба. 
Печорская эпикратонная впадина: 34 – сидерита, бурых железняков (а), марганца (б), эпикратонного выполнения, 
35 – медно-никелевые в расслоенных габброидах (а), барит-полиметаллические (б) тектоно-магматической активизации, 
36 – угли синколлизионных впадин (а), бокситы осадочные и латеритные (б).
Казахстанская орогеническая область: 37 – магнетитскарновые (а), меднопорфировые (б) надсубдуктивного пояса.
Рудные формации мезозой-кайнозойского цикла: 38 – марганца (а), бокситов (б), угля (в) внутриплитных грабенов и 
депрессий. 

металлогенической специализацией. Разделение 
таких площадей и зон имеет значение не только 
для металлогенического районирования, но и для 
практики прогнозирования и поисков рудных кон-
центраций.

В свою очередь процессы коллизии играют дво-
якую роль. Первая заключается в том, что коллизия 
сопровождается формированиемв в коллизионных 
структурах синколлизионного магматизма и мета-
морфизма, продукты которых могут нести синкол-
лизионные рудные концентрации. В этом случае 
коллизионные структуры и зоны являются само-
стоятельными металлогеническими подразделени-

ями. Вторая роль коллизионных процессов связа-
на с формированием сложных структурных ансам-
блей, которые могут включать рудолокализующие 
комплексы, в том числе разных геодинамических 
режимов и обстановок.

Наконец, еще одним элементом металлогени-
ческого районирования с двоякой ролью являют-
ся континентальные террейны экзотического ти-
па. С одной стороны, они, будучи элементами де-
струкции разных частей более ранних литосфер-
ных плит, могут включать в себя комплексы гео-
динамических режимов и обстановок этих плит с 
самым разнообразным, в том числе экзотическим, 
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оруденением. С другой стороны, они, подвергнутые 
активизации при формировании неокоры, способ-
ны включать рудные концентрации этого геологи-
ческого этапа.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
программы УрО РАН (проект 15-18-5-20).
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