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Структурно-формационное и металлогеническое районирование 
Большого Алтая

Аннотация. Приведена	выполненная	авторами	ранее	и	дополненная	структурно-формационная	и	метал-
логеническая	карта	Большого	Алтая,	включающая	не	только	территорию	РФ	(структуры	Юго-Западного	и	Гор-
ного	Алтая)	и	Восточного	Казахстана	(Иртыш-Зайсанская	складчатая	система),	но	и	территорию	Монгольского	
и	Китайского	Алтая.	Показано,	что	на	территорию	Монгольского	и	Китайского	Алтая	продолжаются	структуры	
(и	соответствующие	им	структурно-формационные	зоны)	Горного,	Юго-Западного	Алтая	и	Иртыш-Зайсанской	
складчатой	системы.	Для	каждой	структурно-формационной	зоны	приведены	состав	вмещающих	осадочных	
и	вулканогенно-осадочных	отложений,	их	формационная	принадлежность,	возраст	и	рудно-формационный	
тип	месторождений,	развитых	в	их	пределах.	
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Annotation. The	 article	 presents	 a	 structural-formational	 (tectono-stratigraphical)	 and	metallogenic	map	 of	 the	
Greater	Altai,	that	covers	not	only	the	territory	of	the	Russian	Federation	(structures	of	the	Southwestern	and	Gornyi	
Altai)	and	Eastern	Kazakhstan	(Irtysh-Zaisan	folded	system)	(the	part	that	was	compiled	by	the	authors	earlier),	but	is	
also	extended	for	the	territory	of	the	Mongolian	and	Chinese	Altai.	It	is	shown	that	structures	of	the	Gorny	Altai,	South-
western	Altai,	and	the	Irtysh-Zaisan	folded	system	(and	their	corresponding	structural-formational	zones)	continue	to	
the	territory	of	the	Mongolian	and	Chinese	Altai.	For	each	of	the	structural-formational	zones,	the	composition	of	their	
constituting	sedimentary	and	volcanosedimentary	sequences,	their	formational	type,	geological	age,	and	ore-formation	
types	of	the	ore	deposits	distributed	within	their	limits	are	given.
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Введение. Изучению геологии и металлогении  
территории Большого Алтая, куда входит Рудно- 
алтайская металлогеническая зона, посвящены мно- 
гочисленные исследования российских (Д. И. Гор-
жевский, П. Ф. Иванкин, В. В. Попов, Г. Ф. Яков-
лев, Е. И. Филатов, В. В. Авдонин, Ю. И. Демин, 
М. Ф. Микунов и др.) и казахстанских (А. К. Каю-
нов, Г. Н. Щерба, Н. И. Стучевский, Б. А. Дьячков, 
Х. А. Беспаев и др.) учёных. Данная статья явля-
ется результатом многолетних исследований ав-
торами геологии и металлогении Рудного Алтая 
(Змеиногорский, Рубцовский, Золотушинский, При- 
иртышский, Зыряновский рудные районы), что поз- 
волило нам предложить иную трактовку геодина- 
мических режимов и обстановок формирования  
месторождений цветных и благородных металлов  
для складчатой системы Юго-Западного Алтая. 
При этом определена позиция колчеданно-поли-
металлических месторождений в девонских (D1–
D3fr) рифтогенных структурах [16, 18] в отличие 
от долго существовавшей гипотезы «о формиро- 
вании колчеданно-полиметаллических месторож- 
дений в островодужных обстановках» [22]. Казах- 
станские геологии, изучая геологию и металлоге- 
нию Большого Алтая [24,26], пришли к такому же  
выводу о формировании колчеданно-полиметал-
лического оруденения в рифтогенных структурах 
в дофаменское время. В настоящее время эта точка  
зрения превалирует среди большинства россий-
ских [2], казахстанских [11] и зарубежных [27] гео- 
логов.

В последние годы авторами продолжено изуче-
ние территории Большого Алтая в пределах Ир-
тыш-Зайсанской складчатой системы, расположен- 
ной к юго-западу от Рудного Алтая, в результате 
чего с использованием геологических карт Казах-
стана и литературных источников была составлена  
«Схематичная структурно-формационная карта  
Большого Алтая» и определена позиция месторо- 
ждений цветных и благородных металлов в раз-
личных геологических обстановках.

В настоящее время это исследование продолже-
но к северо-востоку (Горный Алтай) и к юго-вос-
току (Монгольский и Китайский Алтай) от Руд-
ного Алтая, в результате чего составлена «Схема-
тичная структурно-формационная карта Большо-
го Алтая» (см. рисунок), из которой следует, что 
на территорию Монгольского и Китайского Алтая 
продолжаются складчатые структуры и развитые 
в их пределах месторождения различных форма-
ционных типов как Горного Алтая, так и Зайсан-

ской складчатой области (Юго-Западный Алтай 
и Иртыш-Зайсанская складчатые системы). Крат-
ко охарактеризуем эти структуры.

Фактический материал. Зайсанская складча- 
тая область располагается между каледонско- 
герцинскими структурами Горного Алтая на се- 
веро-востоке и Чингиз-Тарбагатайскими на юго- 
западе.

Эта область по особенностям тектонического 
строения и металлогении подразделяется на две 
части: северо-восточную, отвечающую складчатой  
системе Юго-Западного Алтая, и юго-западную –  
Иртыш-Зайсанскую [7–10, 12, 13]. Первая (ранне- 
герцинская) включает Холзунско-Сарымсактин-
скую, Рудноалтайскую, Белоубинско-Маймыр-
скую и Иртышскую структурно-формационные 
зоны (СФЗ), а вторая (позднегерцинская) – Калба- 
Нарымскую, Западно-Калбинскую, Чарскую, Жарма- 
Саурскую и Сарсазанскую (см. табл.).

Складчатая система Юго-Западного Алтая 
развилась на окраине Алтая-Саянского палеокон-
тинента [1], структурно-формационные комплексы  
которого представлены кремнисто-терригенными  
формациями венд-раннепалеозойского силурий-
ского возраста, пронизанными позднекаледонски- 
ми гранитоидами, то есть территория Рудноал-
тайской СФЗ уже в начале девона сформировалась 
на коре континентального типа. Анализ развития  
структур, а также латерально-вертикальных рядов  
геологических формаций позволил выделить три 
основных этапа формирования складчатой систе- 
мы Юго-Западного Алтая, отвечающих различным  
геодинамическим режимам её развития. Первый 
этап охватывает промежуток времени от раннего  
девона до франского века и обусловлен процес- 
сами континентального рифтогенеза [19], вто-
рой – от фаменского века до раннего карбона и 
соответствует островодужным обстановкам, тре-
тий – коллизионный [11, 23] (от среднего карбо-
на до перми).

Рифтогенный этап (D1e–D3f) начинается с фор- 
мирования прогиба, отвечающего Холзунско-Са-
рымсактинской СФЗ, выполненный красноцветны- 
ми и пестроцветными карбонатно-терригенными  
отложениями, которые выше сменяются морски- 
ми вулканогенно-осадочными, объединяемыми в  
известково-кремнисто-терригенную трахидацит- 
трахириолитовую формацию со стратиформным  
свинцово-цинковым и железомарганцевым оруде- 
нением. Западнее, в пределах Рудноалтайской 
СФЗ, сформированы рифтогенные прогибы: северо- 
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восточный (D2e–gv1), фиксируемый в пределах 
Змеиногорского, Лениногорского и Зыряновского  
рудных районов, и юго-западный (D1e–D3f) – в пре-
делах Золотушинского и Прииртышского. Проги- 
бы выполнены вулканогенно-осадочными поро-
дами базальт-риолитовой формации, определяю-
щей металлогеническую специализацию Рудного 
Алтая на колчеданно-полиметаллическое оруде-
нение. По петрохимическим особенностям поро-
ды базальт-риолитовой формации относятся к из-
вестково-щелочному ряду калиево-натриевой се-
рии, но в пределах северо-восточного и юго-запад- 
ного рифтогенных прогибов они различаются по 
составу, возрасту и соотношению вулканогенной 
и осадочной составляющей [19], которые рассма-
триваются как субформации. В Зыряновском, Ле-
ниногорском и Змеиногорском рудных районах 
распространены породы эмс-раннеживетской по-
следовательно дифференцированной базальтсо-
держащей андезит-дацит-риолитовой известково- 
кремнисто-терригенной субформации, отличаю- 
щейся существенным преобладанием кислых вул- 
канитов над основными, антидромным характером  
и присутствием значительного количества осадоч- 
ных пород в вулканогенно-осадочном разрезе. С 
породами этой субформации ассоциируют свин-
цово-цинковые колчеданные месторождения, ча-
сто с золотом и серебром: Риддер-Сокольное, Ти-
шинское, Ново-Лениногорское в Лениногорском, 
Зыряновское, Малеевское, Греховское в Зырянов-
ском, Зареченское, Змеиногорское, Семеновское 
в Змеиногорском рудных районах.

В Золотушинском, Прииртышском и Змеино-
горском рудных районах проявлены породы позд-
неживетской-раннефранской контрастной ба-
зальт-риолитовой кремнисто-терригенной форма- 
ции, характеризующейся примерно равным соот- 
ношением кислых и основных вулканитов, а также  
осадочной и вулканогенной составляющей. С поро- 
дами данной формации ассоциируют медно-свин- 
цово-цинковые колчеданные месторождения: Юби- 
лейное, Николаевское, Корбалихинское и другие.

С запада к Рудноалтайской примыкает Иртыш-
ская СФЗ, сложенная известково-терригенными 
и вулканогенными толщами (от верхнего ордови-
ка, силура до верхнего девона), сильнодислоци-
рованными, превращёнными в зеленосланцевый 
метаморфический комплекс, а также более древ-
ними кристаллическими сланцами и гнейсами, 
с которыми ассоциируют протрузивные тела сер-
пентинитов и метабазальтов [14]. В среднепалео- 
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зойских флишоидных отложениях Иртышской СФЗ  
развито медно-пирротиновое оруденение, относя- 
щееся к колчеданно-полиметаллической формации  
в углеродисто-терригенных толщах (Вавилонское  
месторождение).

Этап формирования рифтогенных прогибов за- 
вершился внедрением гипабиссальных и гипо- 
вулканических образований габбро-диабазовой  
формации позднего девона–раннего карбона, приу- 
роченных к системе глубинных разломов Северо- 
Восточной зоны смятия.

Островодужный этап. Вулканогенно-осадоч- 
ные породы рифтогенного этапа в значительной  
мере перекрыты отложениями, которые образо- 
ваны в этап формирования активных окраин с ос- 
троводужным режимом развития [17]. В этот пе-
риод (D3fm–C1) формируются междуговые бас-
сейны, выполненные известково-терригенными  
породами флишоидной формации, фиксируемые  
в пределах Белоубинско-Маймырской зоны, и вул- 
канические дуги, сложенные породами андезида-
цитовой и андезибазальтовой формациями. С фа-
менской андезидацитовой формацией связаны ме- 
сторождения и проявления золото-серебро-поли- 
металлические (Заводинское I, II, Бухтарминское),  
а с нижнекаменноугольной андезибазальтовой – 
золото-кварц-сульфидные (Мамонтовское).

В завершающий коллизионный тектоно-магма- 
тический цикл с породами габбро-гранодиорит- 
гранитной формации ранней стадии (С2–3) ассо- 
циируют месторождения золото-сульфидно-квар- 
цевые (Секисовское), а с пермскими гранитоида- 
ми гранит-лейкогранитной формации поздней ста- 
дии – мелкие редкометалльные (W, Mo, Be) объ-
екты.

Иртыш-Зайсанская складчатая система. Ри- 
фтогенный этап. Западная краевая система пред-
ставляет собой активную континентальную ок- 
раину одноимённого гипотетического океана [5]. 
Осевой структурой этой системы является Чар-
ский рифтогенный прогиб, в пределах которого 
развит серпентинитовый комплекс, сопоставимый  
с корой океанического типа. В позднем девоне– 
раннем карбоне эта структура выполнена вулкано- 
генно-осадочными породами пёстрого состава  
(D3fm) и терригенно-углеродистыми отложениями  
флишоидной формации (С1s), к которым приуро-
чены месторождения золото-сульфидно-кварцевой  
формации, ярким примером которых является ме- 
сторождение Бакырчик. В восточной части Чар-
ского прогиба распространены глубоководные мор- 
ские и карбонатно-терригенные отложения, ко-
торые в Калба-Нарымской СФЗ отвечают аспид-
ной (D3–C1), а Западно-Калбинской ‒ флишоидной 
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(С1v) формациям. Эти структуры представляют 
собой прогибы позднедевонского-раннекаменно-
угольного возраста, которые классифицируются, 
по мнению авторов, как рифты [4].

Островодужный этап. К западу от Чарской 
СФЗ на борту Чингиз-Тарбагатайского микрокон-
тинента на коре переходного и океанического ти-
пов сформировалась островодужная система ранне-
каменноугольного возраста, отвечающая Жарма- 
Саурской и Сарсазанской зонам с сопровождаю-
щими её морскими междуговыми и задуговыми 
бассейнами. При этом в пределах Жарма-Саур-
ской СФЗ островной дуге отвечают породы ан-
дезибазальтовой формации (С1v–s), а Сарсазан-
ская СФЗ соответствует задуговому бассейну, вы-
полненному карбонатно-алевропесчаниковыми от- 
ложениями флишоидной формации (С1v).

Завершающий коллизионный этап подразделя-
ется на две стадии. В раннюю (С2–3) с интрузив-
ными породами габбро-гранодиорит-плагиогра-
нитной формации ассоциируют месторождения 
золото-кварцевой рудной формации: Акжал, Ва-
сильевское (Чарская СФЗ), Жанан, Чанг, Бирег-
тас (Жарма-Саурская СФЗ), Ашису (Сарсазанская 
СФЗ), медно-порфировой: Кызыл-Каин (Жарма- 
Саурская СФЗ), медно-никелевые: Максут (Жарма- 
Саурская СФЗ) и другие. В позднюю стадию (Р) 
с породами гранит-лейкогранитовой формации свя- 
заны редкометалльные (Та, Nb и др.) месторожде-
ния, широко развитые на площади Калба-Нарым-
ской и Западно-Калбинской зон (Бакенное, Юби-
лейное и др.) [6, 24].

Горный Алтай, Монгольский и Китайский Ал-
тай. К востоку от герцинской Зайсанской склад-
чатой области расположены каледонско-герцин- 
ские структуры Горного Алтая, в пределах кото- 
рых выделяются: Чарышско-Чуйская, Чарышско- 
Талицкая, Коргонско-Теректинская и Холзунско- 
Чуйская СФЗ. В пределах этих зон отмечаются 
сложнодислоцированные верхнедокембрийские ме- 
таморфические образования, слагающие Терек-
тинский блок (Коргонско-Теректинская СФЗ) [20]. 
Наибольшее распространение на данной терри-
тории получили среднекембрийские-нижнеордо-
викские (Ꞓ2–O1) флишоидные образования, пред-
ставленные аркозовыми песчаниками, алевроли-
тами, сланцами, а также туфовидными породами. 
Эти образования распространены в пределах тер-
ритории России (Чарышско-Чуйская и Чарышско- 
Талицкой СФЗ), Восточного Казахстана, Монголь- 

ского Алтая (Холзунско-Чуйская СФЗ) и Китай-
ского Алтая (Цунху-Чинхэская СФЗ). Резко под-
чинённую территорию занимают породы силура 
(S1–3), представленные вулканогенно-терригенны-
ми, туфогенно-терригенными и карбонатно-тер-
ригенными отложениями.

Вначале герцинского цикла Горно-Алтайский  
каледонский комплекс испытал регенерацию, в 
результате чего сформировались грабен-синкли-
норные прогибы, выполненные существенно вул-
каногенными девонскими образованиями [20]. Наи- 
более крупный Коргонский прогиб, совпадающий 
с Коргонско-Теректинской СФЗ, выполнен отло-
жениями трахидацит-трахириолитовой известково- 
кремнисто-терригенной формации среднего дево- 
на (D2gv1), аналогичными таковым в Холзунско- 
Сарымсактинской зоне. С ними ассоциируют же-
лезо-скарновые (Белорецкое, Инское, Цаган гол 
(Монголия)) и железомарганцевые месторождения 
(Коргонское).

В Монгольском Алтае развитые среднедевон-
ские вулканогенно-осадочные отложения можно 
сопоставить с породами базальт-андезит-риоли-
товой формации (D1e–D2gv1) Рудного Алтая, ко-
торые вмещают медно-свинцово-цинковые кол-
чеданные месторождения (Усууртолгой, Оют/ма-
лахит, № 79, Толбо, Хох адар, Улаанхатуу и др.) 
[3, 28, 31].

В пределах территории Китайского Алтая де-
вонские отложения представлены породами фор-
мации «Кангбутибао», которая включает вулка-
нические и пирокластические породы, метамор-
физованные в зеленосланцевой и амфиболитовой 
фациях [17]. Возраст этих отложений нижний де-
вон. Средне-верхнедевонские отложения объеди-
нены в свиту «Алтай», представленную в нижней 
части разреза кислыми вулканогенными порода-
ми (дацитами), а в верхней – пиллоу-базальтами,  
андезитами и пирокластическими породами. На 
схематической структурно-формационной и ме-
таллогенической карте (см. рисунок) отложения 
нижне- и средне-верхнедевонского возраста объе- 
динены.

Девонские отложения Китайского Алтая, также 
как и Монгольского, включают колчеданно-поли-
металлические месторождения рудноалтайского 
типа (Кекетале, Кейнбулейк, Дадонггу, Темирт, 
Талате, Вуласигоу, Абагонг, Савуси, Дацяо, Аке-
харен и др.) [32, 33] и месторождения железа (Туо-
муер, Менгку). Колчеданные и колчеданно-поли-
металлические месторождения Китайского Алтая 
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залегают в вулканогенно-осадочных отложени-
ях, представленных среднекислыми вулканитами  
(риолитами, дацитами), базальтами и пирокласти- 
ческими породами: туфами различного состава,  
туфогенными алевролитами, туфобрекчиями. Воз- 
раст этих образований нижний–средний девон. 
Рудные тела (медно-свинцово-цинковые) представ- 
ляют собой массивные сульфидные отложения 
(VMS), которые сформированы синхронно с вул-
канизмом [29]. По комплексу признаков – составу 
вмещающих пород, времени образования, мине-
ральному составу руд – колчеданные и колчеданно- 
полиметаллические месторождения Китайского 
Алтая сходны с таковыми Рудного Алтая.

Что касается геодинамического режима форми- 
рования этих месторождений, то среди Китайских 
учёных существуют две точки зрения. Одни авто-
ры [15] считают, что колчеданные месторождения 
Китайского Алтая сформированы в субдукционно- 
аккреционном комплексе, и в раннем палеозое эта 
область представляла активную континентальную  
окраину с островодужным режимом развития. Дру- 
гие авторы [27, 29] относят этап формирования вул- 
каногенно-осадочного комплекса (D1–D3fm) и свя-
занного с ним колчеданно-полиметаллического ору- 
денения к рифтогенезу на континентальной коре, 
что вполне согласуется с точкой зрения авторов 
данной статьи.

Островодужный этап для Монгольского и Ки- 
тайского Алтая выделяется в интервале (D3fm– 
С1S) [23], но установление чёткой границы между 
рифтогенным и островодужным этапами в верх-
нем девоне требует дополнительных данных, что 
особенно важно для выявления позиции место-
рождений.

Коллизионный этап (С2–Р) проявлен на данной 
территории гранитоидами преимущественно габ- 
бро-гранодиорит-гранитовой формации, с кото-
рыми связаны многочисленные редкометалльные 
месторождения [25].

В России редкометалльные месторождения (W, 
Ве, Мо) проявлены в пределах Чарышско-Чуйской  
(Колыванское, Ново-Колыванское, Кремлевское) 
и Чарышско-Талицкой СФЗ (Верх-Слюдянское, 
Мульчихинское, Каракольское), в Монголии (Ну- 
уриин гол, Харнуур, Ценгел, Ховд гол и др.), в 
Китае (Куколагай, Келумут, Кекетуохай и др.) – 
в пределах Холзунско-Чуйской СФЗ. С этими же 
интрузиями связаны месторождения и проявле- 
ния золота: в России – Новофирсовское (Сурич I), 
Мурзинское I и II, Старочагырское (Чарышско- 

Чуйская СФЗ), в Монголии – Бор Бургас, Хурган- 
нуур, Цагаанбургас и др. (Холзунско-Чуйская СФЗ).

Металлогения. Охарактеризованные склад- 
чатые системы Большого Алтая различаются не 
только по геологическому строению, геодинамичес- 
ким особенностям, но и по металлогении, что от-
ражено в целом ряде работ [6, 8–11, 13, 21, 24, 26].

Для структур Юго-Западного Алтая рудные 
месторождения можно объединить в три лате- 
рально-вертикальных ряда. Месторождения, сфор- 
мированные в рифтогенный этап (D1e–D3f), обра-
зуют латеральный ряд с востока на запад, кото-
рый начинается с месторождений железорудной, 
железомарганцевой и стратиформной формаций 
в связи с эмс-нижнеживетской трахидацит-трахи- 
риолитовой формацией (Холзунско-Сарымсактин- 
ская СФЗ), продолжается в этом же интервале  
свинцово-цинковыми колчеданными в связи с ба-
зальт-содержащей андезит-дацит-риолитовой и на- 
ращивается медно-свинцово-цинковыми колчедан- 
ными в связи с контрастной базальт-риолитовой  
верхнеживетско-франской формацией (Рудноал-
тайская СФЗ). По вертикали ряд рудных формаций 
рифтогенного этапа надстраивается рудно-форма- 
ционными типами месторождений островодужно- 
го этапа (D3fm–С1S): золото-серебро-полиметалли- 
ческими в связи с островной андезит-дацитовой 
формацией и золото-кварц-сульфидными в связи 
андезибазальтовой.

Месторождения рудных формаций рифтоген-
ного и островодужного этапов по вертикали сме-
няются месторождениями, сформированными в  
коллизионный тектоно-магматический цикл (С2–Р),  
связанными с плутоногенными формациями гра-
нитоидов: золото-сульфидно-кварцевые, мелкие  
проявления порфировой, свинцово-цинковой жиль- 
ной и скарновой рудных формаций, а также редко- 
металльные (W, Мо, Ве).

Металлогения Иртыш-Зайсанской складчатой 
системы детально освещена в работах казахстан-
ских геологов. Она включает многочисленные редко- 
металльные месторождения (Калбинская СФЗ) [9,  
10, 12], а также золоторудные: золото-сульфидно- 
кварцевой, золотокварцевой формаций (Калба-На-
рымская, Чарская СФЗ). В Жармо-Саурском поясе 
развиты мелкие месторождения меди медно-пор-
фировой, медно-кварцево-жильной и медно-скар-
новой формаций.

Металлогения Горного Алтая, Монгольского и 
Китайского Алтая сходна с охарактеризованной 
выше для Юго-Западного Алтая. Отличием явля- 



Отечественная геология,  № 2‒3 / 2025

57

ется проявление на данных территориях каледон- 
ского этапа, металлогения которого выражена в раз- 
витии мелких медных проявлений, приуроченных  
к терригенным флишоидным толщам (Ꞓ2–O1) [24].

В герцинский рифтогенный этап (D1–D2gv1) 
здесь проявлены железо-скарновые, железомар-
ганцевые и медно-свинцово-цинковые колчедан-
ные месторождения рудноалтайского типа.

Для отнесения ряда месторождений к острово-
дужному этапу (D3fm–С1S) необходимы дополни-
тельные данные о формационной принадлежнос- 
ти и возрасте рудовмещающих толщ и вмещаю-
щих их месторождений.

В коллизионный этап (С2–Р) развиты многочис- 
ленные редкометалльные (W, Мо, Ве) и золото-
рудные (различных формационных типов) место-
рождения в связи с гранитоидными интрузиями.

На территории Китайского Алтая продолжа-
ются структуры не только Горного и Рудного Ал-
тая, но и структуры Иртыш-Зайсанской склад-
чатой системы с сопровождающими их месторо- 
ждениями различных формационных типов (золо-
то, железо, медь, редкие металлы). Последние имеют  
место и на территории Китайского Алтая. Так, раз- 
витые в пределах Жарма-Саурской СФЗ место-
рождения медно-порфировой формации (Кызыл- 
Каин) отмечаются в пределах Китайского Алтая 
(Калатонгка, Юкенхаласу, Халасу).

Заключение. Многолетние исследования авто- 
ров по геологии и металлогении Большого Алтая,  
включающего раннегерцинскую систему Юго- 
Западного Алтая (куда входит Рудноалтайская СФЗ)  
и позднегерцинскую Иртыш-Зайсанскую (терри-
тория РФ и Республики Казахстан), продолжены 
в пределах каледонско-герцинских структур Гор-
ного Алтая (РФ), Монголии и Китая. На эту тер-
риторию составлена оригинальная схематическая  
«Структурно-формационная и металлогеничес- 
кая карта Большого Алтая», из которой следует,  
что геологические структуры и развитые в их пре- 
делах месторождения различных формационных 
типов на территории РФ и Восточного Казахста-
на, имеют продолжение в Монгольском и Китай-
ском Алтае.

Выявленные закономерности приуроченности  
месторождений цветных и благородных металлов  
к определённым этапам и соответствующим гео- 
динамическим обстановкам позволяют использо-
вать их в начальных этапах прогнозирования ору-
денения подобного типа. А установленные осо-
бенности формирования колчеданно-полиметал-
лических месторождений в рифтогенных струк-
турах являются важным фактором при прогнозе 
и поисках данного оруденения не только в преде-
лах Большого Алтая, но и в сходных металлоге-
нических провинциях.
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