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Коргонский прогиб заполнен эмсскими вулканогенно-осадочными отложениями и 

ограничен глубинными разломами. Возник как рифтовая структура на рубеже праж-

ского и эмсского веков в связи с образованием Рудно-Алтайской энсиалической остров-

ной дуги. В перерывах между вспышками вулканизма заполнялся кремнистыми, вулка-

ногенно-кремнистыми и терригенно-кремнистыми осадками, характерными для об-

становок субдукционных окраинных рифтогенных бассейнов. Для вулканогенных пород 

Коргонского прогиба характерны высокие содержания Fe, Mg, Co, S, которые обу-

словлены формированием в коровом очаге с участием мантийного материала. С осо-

бенностями магматизма связаны высокие содержания редкоземельных элементов в 

магнетитовых рудах Холзунского месторождения и находка в Чарышском районе 

крупнейшего Кумирского комплексного скандий-редкоземельного месторождения. В 

пределах рудного поля и флангов крупного Холзунского магнетитового месторождения 

распределение оруденения свидетельствует о его полигенном образовании. Промыш-

ленные концентрации железа контролируются экзоконтактовыми зонами девонской 

плагиогранит-гранодиорит-диоритовой Хайдунской интрузии. Образование их связано 

с наложением перераспределенного железа на первичные осадочные руды в результа-

те динамометаморфизма и калий-натрового метасоматоза. Первичные руды контро-

лируются коргонской свитой, а в ее пределах перерывами в вулканизме, формирующие 

протяженные рудоносные горизонты. 



Bulletin  AB  RGS  [Izvestiya  AO  RGO]. 2022. No 1 (64) 

6 

Ключевые слова: условия формирования оруденения; коргонская свита; палеогео-

графия; Горный Алтай. 

DOI: 10.24412/2410-1192-2022-16401 

Дата поступления: 24.04.2021 

Эмсские отложения Коргонского 

прогиба включают многочисленные 

проявления и месторождения магнети-

товых и гематит-магнетитовых руд, 

проявления марганцевых руд, входящих 

Алтайский железорудный район, объ-

единяющий весьма крупное Холзун-

ское, крупное Белорецкое и среднее Ин-

ское, а также ряд мелких месторожде-

ний с суммарными запасами 2.5 милли-

арда т [Коржнев, 2011, 2016]. Они изу-

чались И.Н. Алмазовым, Р.Т. Грациано-

вой, В.А. Кузнецовым, Н.П. Кульковым, 

Е.С. Левицким, М.Ф. Микуновым, А.С. 

Митропольским, В.Е. Поповым, Л.Л. 

Халфиным, В.П. Удодовым. Слагающие 

их свиты преимущественно вулкано-

генно-осадочные. Интенсивное изуче-

ние этого района проводилось в процес-

се поисковых работ Ю.В. Робертусом в 

1971–1976 гг. и геологических съемок в 

1970–2008 гг. В.М. Авдеевым, С.А. 

Гладких, В.Н. Коржневым, С.А. Кузне-

цовым, А.Н. Уваровым. Эти работы со-

провождались палеонтологическими 

сборами, определенными в палеонтоло-

гической партии Западно-Сибирского 

испытательного центра В.А. Желтоно-

говой (ругозы), Ю.С. Надлером (споры), 

Л.Г. Севергиной (брахиоподы), С.В. 

Чернышевой (табуляты). Растения 

определены Т.В. Захарновой (ТГУ). 

Причины формирования оруденения, 

роль стратиграфического и палеогео-

графического факторов в его распреде-

лении недостаточно изучены. В основу 

статьи положены личные наблюдения 

автора при изучении литолого-

стратиграфических разрезов и деталь-

ном геологическом картировании райо-

на Холзунского железорудного место-

рождения и передокументации керна 

разведочного бурения. Использовались 

фондовые материалы и опубликованная 

литература. 

Результаты и их обсуждение 

В Коргонском прогибе девонский 

разрез представлен эмсскими вулкано-

генно-осадочными свитами, с несогла-

сием залегающими на терригенно-

карбонатных отложениях лохковско-

пражской камышенской серии. Расчле-

нение эмсских отложений до недавнего 

времени было спорно. Окончательно 

все было решено в процессе геологиче-

ских съемок. Ниже мы излагаем обоб-

щенный вариант этих исследований. 

Холзунская свита выделена И.Н. 

Алмазовым, М.Ф. Микуновым, В.Е. По-
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повым [Алмазов, Микунов., Попов, 

1961] по хребту Холзун из состава «зе-

леной толщи» В.А. Кузнецова и А.С. 

Митропольского [Попов, 1961] и сиби-

ряковской формации Л.Л. Халфина 

[Халфин, 1948]. Стратотипический раз-

рез находится юго-западнее г. Линей-

ский Белок в верховьях р. Барсук (при-

граничная казахстанская часть Горного 

Алтая).  

В пределах Коргонского прогиба 

холзунская свита слагает небольшие 

участки по левобережью р. Чарыш юго-

западнее п. Усть-Кан и в верховьях р. 

Кырлык (правый приток р. Чарыш выше 

п. Усть-Кан) (рис. 1). Здесь она пред-

ставлена грубо переслаивающимися 

пестроцветными и красноцветными 

конгломератами, гравелитами, поле-

вошпатово-кварцевыми песчаниками и 

алевролитами. В составе свиты резко 

преобладают крупнообломочные поро-

ды, в нижней части разреза олигомикто-

вые (кварцито-кварцевые и кремнисто-

карбонатные), в верхней – полимикто-

вые (состоят из обломков кремнистых, 

мелкообломочных терригенных пород и 

андезибазальтов). Отложения свиты с 

размывом перекрывают известняки ка-

мышенской серии, взаимоотношение со 

стратиграфически вышележащей ер-

гольской, свитой согласные и, возмож-

но, частично фациальные. В разрезе по 

левому борту р. Кырлык выявлена фло-

ра Margophyton goldschmidtii (Halle) 

Zach, Drepanophycus spinaeformis Goep., 

Pachythecum. sp. эмсского века раннего 

девона [Уваров, 2001]. Мощность свиты 

в этом районе составляет более 1100 м. 

Ергольская и кумирская свиты ши-

роко развиты в западной и юго-

западной части Горного Алтая, участ-

вуют в строении Коргонского, Быстрин-

ского и Бирюксинского прогибов.  

Ергольская свита сложена преобла-

дающими пестроцветными лавами, реже 

туфами андезитов, андезибазальтов, ба-

зальтов, редко дациандезитов и дацитов. 

В меньших объемах развиты тесно ас-

социирующие с вулканитами вулкано-

генно-осадочные породы (пирокласто-

осадочные и вулкано-терригенные пес-

чаники, алевролиты и конгломераты), 

также отмечаются редкие прослои из-

вестняков. В петрохимическом плане 

эффузивы свиты подобны вулканиче-

ским образованиям современных остро-

водужных ассоциаций и принадлежат 

трем сериям: толеитовой, известково-

щелочной (резко преобладает) и субще-

лочной [Уваров, 2001]. Предполагается, 

что свита имеет согласные контакты с 

подстилающей холзунской свитой и пе-

рекрывающей кумирской свитой.  

В пределах Коргонского прогиба в 

составе свиты резко доминируют лаво-

вые и лавокластические образования 

среднего и основного составов при по-
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ниженном коэффициенте эксплозив-

ности. В приустьевой части р. Быстрая 

(правый приток р. Банная) из образцов 

рассланцованных алевролитов опреде-

лены остатки раннедевонских спор: Lo-

photriletes аff. lepidus Naum., L. (?) ends 

Tschibr., Acanthotriletes parvispinosus 

Naum. x var. rotundus Tschibr.; акритар-

хи: Trachypsophosphaera asemanta Tsch-

ibr., T. uspenskae (Tun.) var. modestus 

Tschibr., Micrhystridium flandrianum 

Stock, et Will., M. concinnum Umn., Bal-

tisphaeridium aff. hirsutoides Eis., B. pap-

illosum (Tim.) Volkova, Atvhaeohistricho-

sphaeridium acanthaceum Tim., Lo-

phopsophosphaerus baculs Umn., Dicty-

otidium dictyotum Eis., Veryhachiumtris 

pinosum Eis., Leiofusa sp., нитчатые во-

доросли, споры грибов (сборы М.С. 

Козлова, С.П. Боднара; определения 

Л.Я. Ждановой). С учетом положения 

свиты в разрезе ее возраст определяется 

эмсским веком раннего девона. 

Кумирская свита выделена В.Е. 

Поповым [Попов, 1961]. Она сложена 

пестроцветными вулканомиктовыми, 

полимиктовыми, реже полевошпатово-

кварцевыми, участками, известкови-

стыми, песчаниками, алевропесчаника-

ми, алевролитами, гравелитами, кон-

гломератами, пелитоморфными темно-

серыми известняками. Обычны, хоть и 

встречаются не повсеместно, прослои 

туфов и лав андезитов, андезибазальтов, 

риодацитов и дацитов. Свита согласно 

залегает на образованиях ергольской 

свиты и также согласно перекрывает-

ся вулканогенно-осадочными отложе-

ниями кортонской свиты [Попов, 

1961, 1973]. 

Кумирская свита характеризуется 

значительной фациальной невыдержан-

ностью, как по площади, так и в разрезе 

слагающих ее литотипов, значительны-

ми колебаниями мощности – от 500 до 

2800 м. Основные особенности ее стро-

ения сводятся к следующему: эффузив-

ные и вулканокластаческие породы 

большей частью тяготеют к низам раз-

реза; обломочные породы в нижней ча-

сти разреза, преимущественно вулкано-

терригенные и пирокласто-осадочные; в 

верхней части – полимиктовые и олиго-

минеральные (полевошпатово-кварце-

вые, кварцево-полевошпатовые). Отме-

чается общая тенденция уменьшения 

зернистости обломочных пород вверх 

по разрезу; в верхней части осадочные 

породы нередко известковистые, участ-

ками появляются пласты (до 20 м) пели-

томорфных известняков. 

В разрезах свиты в верховьях р. 

Топчуган выявлены отпечатки флоры: 

Psilophyton princeps Daws., Hostimella 

hostimensis Pot. еt Bern., по p. Медцой и 

в районе п. Мендурсоккон определены 

споры: Leiotriletes pullatus Naum., L. 

plicatus (Waltz) Naum., L. nigratus 
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Naum., Trachytriletes solidus Naum., 

Acarthotriletes spinellosus Naum., Ac. si-

milis Naum., Retisotriletes translaticius 

Tschibr., R. simplex Naum., R. apsogus 

Tschibr., Stenozonotriletes coriaceus 

Nadi., Archaeozonotriletes sp.и др. [Ува-

ров, 2001]. Учитывая флористический 

комплекс и положение свиты в разрезе, 

ее возраст определен как эмсский. 

Коргонская свита впервые выделе-

на и описана Л.Л. Халфиным [Халфин, 

1948]. Она развита в пределах Коргон-

ского прогиба и ряде более мелких гра-

бенов в его обрамлении. Сложена пест-

роокрашенными вулканокластическими 

породами и лавами кислых, реже сред-

них и основных эффузивов, пирокласто-

осадочными, вулканотерригенными, в 

меньшей мере полимиктовыми и оли-

гомиктовыми терригенными, карбонат-

ными и кремнистыми породами, линзо-

видными горизонтами эксгаляционно-

осадочных гематитовых, гематит-

магнетитовых, апатит-магнетитовых и 

магнетитовых руд, редко марганцови-

сто-карбонатно-кремнистых пород. В 

Коргонском прогибе свита согласно пе-

рекрывает осадочно-вулканогенные от-

ложения кумирской свиты, местами 

трансгрессивно налегает непосред-

ственно на сланцы терехтинского зеле-

носланцевого метаморфического ком-

плекса. Вышележащие отложения жи-

ветской еловской свиты перекрывают ее 

в целом со стратиграфическим несогла-

сием, участками фиксируются локаль-

ные местные размывы. 

Стратотипический разрез коргон-

ской свиты вскрывается по левобере-

жью р. Коргон в среднем течении и 

сложен снизу пачками слоев [Грациано-

ва, Кульков, 1960; Уваров, 2001]: 

1. Лилово-серые, лиловые и вишне-

вые, часто спекшиеся разнообломочные 

туфы риолитов с редкими маломощны-

ми потоками риолитов – более 300 м.  

2. Пестроцветные грубослоистые 

крупногалечные вулканно-терригенные 

конгломераты с незначительной приме-

сью гальки мраморизованных известня-

ков – 200 м.  

3. Пачка грубо перемежающихся се-

рых, лилово-серых, вишневых и сургуч-

но-красных игнимбритов, игниспумитов, 

мелкообломочных, местами спекшихся и 

сваренных туфов, туфолав и лавобрек-

чий риолитов. Отмечаются редкие гори-

зонты (15–40 м) лиловых и кирпично-

красных массивных туфоалевролитов и 

тонко-ритмичнослоистых пепловых 

туффитов с прослойками гематитовых 

руд – 435 м.  

4. Переслаивающиеся зеленовато-

серые, темно-серые, реже (в верхней 

части) лилово-серые изестковистые 

песчаники и алевролиты с остатками 

брахиопод: Elythynasa шairica Jоn., Е. 

grigoriev (Bubl.), Productella subaccule-
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ata (Murch.), Cyrtiruhetero clica (Defr.), 

Devonochonetes coronatus (Gnir.) и др.; 

пелеципод, трилобитов, мшанок и ко-

раллов а в прикровельной части с отпе-

чатками флоры Protobarinophyton 

obrutschevii Anan. позднего эмса (шан-

динское время) – 90 м. 

Мощность разреза более 1025 м. 

Этот разрез характеризует лишь 

верхнюю часть свиты, в составе которой 

в центральной части Коргонского про-

гиба (междуречье рек Коргон и Кумир) 

выделяются три подсвиты [Уваров, 

2001]:  

Нижняя – существенно вулканоген-

ная, мощностью около 1700 м, сложен-

ная туфами, нередко сваренными и 

спекшимися, игнимбритами и игниспу-

митами, реже лавами, туфолавами и ла-

вобрекчиями риолитов, риодацитов, 

иногда дацитов, с редкими прослоями и 

горизонтами осадочно-пирокластичес-

ких и пирокласто-осадочных пород, 

очень редко лавами и туфами андезитов 

и андезидацитов.  

Средняя – осадочно-вулканогенная, 

мощностью около 2500 м, в строении 

которой участвуют туфы, реже лавы и 

туфолавы дацитов, риодацитов, риоли-

тов, андезитов, андезибазальтов, редко 

базальтов, туфопесчаники, туфоконгло-

мераты, песчаники, алевролиты, граве-

литы, конгломераты, редко известняки, 

линзы и пласты (0.2–25 м) сингенетич-

ных гематитовых и магнетит-

гематитовых руд.  

Верхняя – вулканогенно-осадочная, 

мощностью около 1000–1300 м, в соста-

ве которой значительно развиты ту-

фопесчаники, песчаники, алевролиты, 

гравелиты и конгломераты; вулканоген-

ные породы представлены туфами, ред-

ко лавами риолитов, иногда дацитов, 

андезибазальтов и андезитов.  

Суммарная мощность свиты в этом 

районе около 6000 м сильно преувели-

чена и, возможно, допустима лишь для 

отдельных вулканических конусов 

[Туркин, Федак, 2008.]. В западной ча-

сти Коргонского прогиба, в зоне пере-

хода к структурам Южно-Алтайской 

структурно-фациальной зоны, опорный 

разрез свиты вскрывается по р. Антонов 

Коргон; здесь в 1100 м выше ее устья и 

далее вверх по течению до устья р. 

Осипов Коргон снизу залегают пачки 

слоев [Уваров, 2001]: 

1. Зеленовато- и лиловато-серые, 

темно-серые мелко-среднеобломочные, 

в верхней части средне- и крупнообло-

мочные туфы риолитов, реже смешан-

ного состава – более 335 м.  

2. Переслаивающиеся серые, темно- 

и зелено-серые гематит-магнетитсо-

держащие туфопесчаники, туфоалевро-

литы и мелко-, реже средне-

крупнообломочные туфы риолитов – 

220 м.  
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3. Серые, темно-серые средне-

крупнообломочные гематитсодержащие 

туфы риолитов – 55 м. 

4. Зеленовато- и голубовато-серые 

лавы и лавобрекчии риолитов – 80 м.  

5. Серые, светло-серые мелко-

среднеобломочные туфы риолитов, в 

нижней половине спекшиеся, игнимбри-

топодобные – 105 м.  

6. Буровато-серые лавы риолитов – 

35 м.  

7. Зеленовато-серые крупнообломоч-

ные туфы риолитов – 60 м.  

8. Зеленые крупнозернистые вулка-

номиктовые песчаники – 15 м.  

9. Перемежающиеся мелко- и средне-

обломочные туфы и, реже, лавы риоли-

тов, в средней части пачка (20 м) темно-

зеленых сланцеватых туффитов – 315 м.  

10. Зеленые, зелено-серые разнооб-

ломочные туфы и туфолавы дациандези-

тов – 260 м. 

11. Зелено-серые мелко-средне-

обломочные туфы риодацитов с линзами 

кремнистых сланцев – 150 м. 

12. Зеленовато-серые туфы, спекшие-

ся туфы и игнимбриты дацитов, реже 

риолитов в нижней части с пачками ту-

фопесчаников и линзами известняков, в 

верхней – отдельными потоками андези-

тов – 440 м.  

13. Зелено-серые мелко-

среднеобломочные туфы смешанного 

состава – 60 м.  

14. Зелено-серые игнимбритоподоб-

ные спекшиеся туфы дацитов, реже 

риолитов – 150 м.  

15. Пачка (Коргонский железоруд-

ный горизонт) неравномерно переслаи-

вающихся темно-серых до черных гема-

тит- и магнетитсодержащих туфопесча-

ников и туфоалевролитов – 15 м. 

Коргонский железорудный горизонт 

непрерывно прослеживается в северо-

западном направлении по правобере-

жью р. Коргон около 9 км, мощность 

его варьируется от 10 до 80 м, отмеча-

ются фациальные переходы по латерали 

туфопесчаников и туфоалевролитов в 

туфоконгломераты, вулканомиктовые 

песчаники и туффиты. Внутри горизон-

та в виде линз, мощностью до 19 м (в 

среднем около 3–4 м), протяженностью 

от 30 до 500 м (максимальная – 3250 м), 

залегают грубослоистые гематитовые и 

гематит-магнетитовые руды (представ-

ляют в разной мере оруденелые разно-

зернистые туфопесчаники и песчаники 

(содержание железа составляет от 12.28 

до 49.8%, среднее – 33.48%). Количе-

ство пластовых рудных тел внутри го-

ризонта колеблется от 5 до 7. В преде-

лах горизонта выявлено мелкое Коргон-

ское железорудное месторождение и 

ряд проявлений. 

16. Зеленые, зелено-серые мелко-

среднеобломочные туфы в нижней ча-
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сти смешанного состава, в верхней – 

среднего – 65–135 м.  

17. Серые туфы, игнимбриты даци-

тов и риолитов – 30–90 м.  

18. Переслаивающиеся зеленовато-

серые туфопесчаники, песчаники и ту-

фоалевролиты – 45 м.  

19. Туфы смешанного состава, по 

простиранию переходящие в лавы и ту-

фы андезитов и дацитов – 45 м.  

20. Зелено-серые туфопесчаники – 

15 м.  

21. Фиолетово-серые игнимбриты 

риодацитов с прослоями и линзами ту-

фов дацитов – 120 м.  

22. Переслаивание зеленовато-

серых, серых средне- и крупнообломоч-

ных туфов и туфолав риолитов в ниж-

ней части прослои туфопесчаников – 

150 м.  

23. Грубое переслаивание зелено-

серых туфопесчаников и туфов сме-

шанного состава – 70 м.  

24. Переслаивание зеленых лав, ла-

вобрекчий и туфов андезитов, андезиба-

зальтов, реже риолитов – 110 м. 

Мощность свиты по разрезу от 2940 

до 3070 м, при этом пачки 1–9 соответ-

ствуют нижней подсвите, пачки 10–21 – 

средней, а пачки 21–24 – верхней. 

Кровля коргонской свиты эродирована 

и срезана разломом. 

В южной части Коргонского проги-

ба в междуречье рек Кокса и Абай 

(Абайский грабен) свита имеет более 

однородный состав и сложена большей 

частью туфами, игнимбритами, лаво-

кластитами, лавами риолитов и риода-

цитов. Очень редко отмечаются туффи-

ты и осадочные породы. Мощность сви-

ты на этом участке 1000–1500 м.  

В районе с. Абай (Амур) среди 

пестроцветных туфов в верхней части 

разреза свиты установлен прослой орга-

ногенных известняков с обломками ра-

ковин брахиопод: Atrypa sp., Emanuella 

cf. subumbona Hall; обрывками мшанок 

Semicoscinium sp., Fenestella sp., остат-

ками ругоз и члениками криноидей 

[Попов, 1961; Грацианова, Кульков, 

1960], что позволяет сопоставлять эти 

известняки с пачкой органогенных из-

вестняков (хайдунские известняки), раз-

витыми по левому борту р. Хайдун в 

среднем ее течении в пределах узкой 

тектонической пластины (Хайдунский 

грабен) и впервые описанными Е.С. Ле-

вицким в 1957 г. [Левицкий, 1960]. На 

этом участке в северной части Хайдун-

ского грабена (ниже устья р. Коксочка) 

в составе свиты преобладают разнозер-

нистые вулканомиктовые песчаники, 

алевролиты, туфопесчаники, широко 

развиты пепловые туффиты и спекшие-

ся туфы кислого и смешанного соста-

вов, реже наблюдаются лавы и лавокла-

сты риолитов, дацитов, дациандезитов и 

андезитов, горизонты песчанистых из-
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вестняков и кремнистых пород. В юж-

ной части грабена (выше устья р. Кок-

сочка) по левому борту р. Хайдун за-

картирована крутопадающая на запад 

терригенно-карбонатная пачка (более 

140 м), имеющая субмеридиональное 

простирание и крутое (до вертикально-

го) падение на запад. Она сложена в 

нижней части (более 100 м) неравно-

мерно переслаивающимися (слоистость 

неправильно-волнистая, линзовидно-

волнистая, реже перекрестно-волнистая, 

от тонкой до грубой) слабо и сильно 

глинистыми известняками серой, темно-

серой (до черной), пятнами кремово-

серой окраски, участками с обильным 

детритом брахиопод: Schizophoria ex gr. 

striatula Schloth., Atrypa cf. kurbesekiana 

Rzon., Acrospirifer cf. gerolsteinensis 

Stein., Emanuella subumbona Hall, 

Delthyris subtiro Scupin, Cryptonella (?) 

sp.; пелеципод Pterynopecten cf. vertum-

nus Hall, остракод Herrmannina ex gr. 

consobrina Janes, кораллов Aphyllum cf. 

sociale Soshk. присущих концу эмсского 

века (шандинское время) [Халфин, 

1948]. В верхней части пачки (более 40 

м) залегают лиловые массивные извест-

ковистые алевролиты. Хорошо фауни-

стически охарактеризованные фрагмен-

ты верхних частей разреза свиты также 

наблюдаются в верхнем течении р. Ча-

рыш в окрестностях с. Мендурсоккон 

(восточная часть Кортонского прогиба). 

Здесь существенно вулканогенный раз-

рез свиты венчает пачка мощностью до 

450 м, представленная переслаивающи-

мися сероцветными глинисто-

алевритисгыми органогенными извест-

няками, мергелями, алевролитами, ар-

гиллитами, мелкозернистыми песчани-

ками, часто с примесью мелкой и тон-

кой пирокластики. В нижней части при-

сутствуют горизонты (до 20–30 м) по-

лимиктовых и вулканомиктовых граве-

литов, конгломератов и средне-

грубозернистых песчаников. Наиболее 

характерными представителями фауни-

стического комплекса в данной пачке 

являются остатки брахиопод: Undispirif-

er frequens (Вubl.), Atrypa (Hyponatrypa) 

aureate Struve, Elythyna ex gr. salairica 

Rzon., Desquamatiaminus sinense Aleks.; 

ругоз Heliophyllum halli N.E. et H., 

Nardophyllum cylindricum Welled. Et 

Vollbr., Minussiella beliakovi Bulv., Al-

taiophyllum belgebaschicum Ivania; табу-

лят Aheolitella karmakensis (Tchem.), A. 

polenovi (Peetz), Caliopora elegans Janet; 

строматопорат Squameofavosites mirono-

vae Dubat., Actinostroma mamontovensis 

(Yavor.), Stromatoporella loutougini Ya-

vor. Комплекс брахиопод, ругоз и табу-

лят характерен для конца шандинского 

времени раннего девона, а строматопо-

рат для мамонтовского времени. 

В междуречье рек Чеча и Талица 

(правые притоки р. Чарыш выше п. Усть-
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Кумир) изучен чисто осадочный тип раз-

реза коргонской свиты [Уваров, 2001]. 

Здесь она сложена серыми, зеленовато-

серыми вулканомикговыми, полимикто-

выми и олигомикговыми песчаниками, 

алевролитами, гравелитами и конгломе-

ратами, редко известняками. В разрезах 

выявлен комплекс спор Leiotriletes pulla-

tus Naum., L. plicatus (Waltz.) Naum., L. 

Parvus Naum., L. nigritellus Naum., Lo-

photriletes rugosus Naum., L. tokatinicus 

Tstnbr., Retusotriletes simplex Naum., R. 

translaticius Tshibr., Stenozonotriletes co-

reaccu Nadi., Lophozonotriletes scurrus 

Naum., Trachytriletes solidus Naum., ха-

рактерных для отложений верхне-

эмсского века (шандинское время). 

Мощность отложений около 2000 м. 

Данная толща синхронна вулкано-

генным образованиям свиты и сформиро-

валась вдали от вулканических центров. 

Для отложений коргонской свиты 

характерна резкая фациальная изменчи-

вость, выраженная в частых вариациях 

по простиранию и в разрезе литологи-

ческого и гранулометрического состава 

вулкано-кластических и вулкано-

осадочных пород, резкими замещения-

ми пирокластических образований ла-

вокластическими и лавовыми, соотно-

шениях вулканогенных и осадочных 

образований. Участками строение свиты 

значительно усложняется жерловыми, 

экструзивными и субвулканическими 

фациями вулканитов. Накопление обра-

зований свиты происходило в разнооб-

разных резко динамически неустойчи-

вых прибрежно-морских и прибрежно-

континентальных условиях. 

В российской части Южно-

Алтайской структурно-фациальной зо-

ны коргонская свита слагает относи-

тельно узкую полосу, протягивающую-

ся вдоль осевой части приграничных 

Тигирецкого хребта в районе Инских и 

Коргонских Белков, хребта Становой 

Белок, Коксинского, Коксуйского и 

Холзунского хребтов. Сводный разрез 

свиты, составлен через осевую часть 

Холзунского хребта в районе Холзун-

ского железорудного месторождения по 

материалам автора статьи [Коржнев, 

Авдеев, Близнецова1978; Коржнев, 

1980; Коржнев, Робертус, Авдеев, 1982] 

(рис. 1) c учетом материалов, Ю.В. Ро-

бертуса [Робертус, 1999] и результатов 

поискового и разведочного бурения 

1975–1982 гг. Здесь коргонскую свиту 

слагают снизу пачки слоев: 

1. Светло-серые, серые псаммито-

вые кристалло- и литокластические ту-

фы дацитов и риолитов, в верхней части 

редкие прослои вулканомиктовых пес-

чаников и туфоконгломератов – 1100–

1500 м. 

2. Пачка (Западный рудоносный го-

ризонт) переслаивающихся лиловато- и 

красновато-серых гематитсодержащих 
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вулканомиктовых песчаников и алевро-

литов, туфопесчаников, туфогравелитов 

и туффитов кислого состава – 25–30 м. 

Западный рудоносный горизонт в 

пределах хребта Холзун, при незначи-

тельной мощности, непрерывно про-

слеживается в северо-западном направ-

лении на 15–18 км, являясь маркирую-

щим среди вулканитов свиты.  

В пределах Коксинского хребта го-

ризонт прослеживается фрагментарно, 

участками по косвенным признакам: 

линейному слабоаномальному полю, 

высокоинтенсивным вторичным орео-

лам рассеяния марганца, тождеству ли-

тологического состава. 

На этом участке в его разрезе отме-

чаются линзовидные прослои марган-

цовисто-карбонатно-кремнистых пород 

мощностью от первых см до 1.5 м, про-

слеживающийся до 1.75 км, которые по 

простиранию замещают линзы гемати-

товых руд, залегающих среди вулкано-

генно-осадочных пород, обогащенных 

гематитом. Породы горизонта сформи-

рованы в окислительных условиях, по-

казателями которых являются: эксгаля-

ционно-осадочная баритовая минерали-

зация, постоянная гематитизация и 

красноцветный облик литофаций. В 

пределах горизонта выявлено рудопро-

явление богатых оксидных марганцевых 

руд – Прозрачное, и бедных руд – Ли-

нейское. Для пород горизонта, в целом, 

характерно высокое фоновое содержа-

ние марганца (0.1%), что в 3.3 раза вы-

ше фона вмещающих его туфов [Корж-

нев, 1980; Робертус, 1999].  

3. Серые псаммитовые кристал-

локластические туфы дацитов – 270–

670 м. 

4. Пачка (Кулъдинский рудоносный 

горизонт) грубо переслаивающихся 

темно-серых, серых, зелено-серых гема-

титсодержащих, гематитовых и магне-

титовых кварц-полевошпатовых песча-

ников, туфопесчаников иногда с бра-

унитом, пиролюзитом, псиломеланом в 

виде сажистых скоплений и мелких 

конкреций, известковистых алевролитов 

и, редко в основании, алевропсаммито-

вых туфов риолитов. Северо-западнее в 

верховьях р. Кульды в нижней части 

пачки Т.В. Захаровой выявлена ранне-

девонская (прагиен-эмс) флора Margo-

phyton goldschmidtii (Halle) Zach. – 50–

80 м. Кульдинский рудоносный гори-

зонт с фрагментарными перерывами 

прослеживается по всей площади грабе-

на (около 30 км), выделяясь в магнит-

ном поле узкой линейной слабоинтен-

сивной полосой. Очевидно, что форми-

рование горизонта происходило в усло-

виях перерыва вулканизма в слабо вос-

становительных условиях, показателями 

которых являются аутогенная сульфи-

дизация, повышенная известковистость 

и сероцветный облик пород. 
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Рис. 1. Геологический разрез отложений коргонской свиты в районе Холзунского месторождения [Корж-

нев, 1980]: 

Fig. 1. Geological section of the deposits of the Korgon formation in the area of the Kholzun deposit [Korzhnev, 

1980]: 

1 – метаморфические сланцы нижнего-среднего палеозоя. 2 – кумирская свита, верхняя подсвита – из-

вестковистые алевролиты, известняки, глинистые сланцы, песчаники. 

Коргонская свита (3–23): 3 – псаммитовые кристалло- и литокластические туфы дацитов и риолитов, 

прослои вулканомиктовых песчаников и туфоконгломератов; 4 – западный рудоносный горизонт: пере-

слаивающиеся гематитсодержащие вулканомиктовые песчаники, алевролиты, туфопесчаники, туфо-

гравелиты и туффиты кислого состава, вулканомиктовые песчаники, туфоконгломераты; 5 – псефи-

товые и псаммитовые витрокристалло- и литокластические спекшиеся туфы, игнимбриты, аглюти-

наты риолитов и трахириолитов, потоки трахириолито;. 6 – кульдинский рудоносный горизонт: псе-

фито-псаммитовые, псаммитовые кристаллокластические туфы дацитов, гематит-магнетит содер-

жащие вулканомиктовые песчаники; 7 – спекшиеся туфы риолитов, трахириолитов, трахидацитов; 8 – 

лавы, туфолавы массивных и миндалекаменных плагиоклазовых порфировых, афировых трахиандезитов 

и андезитов с вкрапленностью гематита; 9 – туфолавы трахидацитов, рудные трахиандезиты, со-

держащие Feвал от 10 до 33%, линзы магнетитовых туфопесчаников; 
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10–12– Холзунский рудоносный горизонт: 10 – туфопесчаники, песчаники алевролиты, магнетитовые 

руды, горизонты рудных андезитов, риолитов, дацитов и их туфов; 11 – известняки; 12 – рудные анде-

зиты, содержащие Feвал от 10 до 35%; 13–15 нижняя часть коргонской свиты восточнее Хайдунской 

интрузии: 13 – туфы и лавы риолитов, горизонты туфопесчаников, редко линзы известняков; 14 – ту-

фы и лавы риолитов, горизонты и линзы туфопесчаников, туфоконгломератов, риолитов; 15 – анке-

ритсодержащие песчаники, алевролиты, туфопесчаники, туфоалевролиты, туфоконгломераты (Feвал – 

10–12%); 16–18 – железосодержащие породы и руды: 16 – гематитсодержащие песчаники и туфопес-

чаники (Feвал от 5 до 48–66%); 17 – магнетитсодержащие породы (Feвал более 10%); 18 – тела магне-

титовых руд со средним содержанием Feвал 30%; 19–22 – мелкие рудопроявления: 19 – магнетитовые, 

20 – магнетит-гематитовые, 21 – гематитовые, 22 – марганцевые; 23 – кластолавы и туфолавы тра-

хидацитов и трахиандезитов жерловой фации.  

Интрузивнные образования (24–26): 24 – девонские интрузии (γδD2) – диориты, диоритовые порфири-

ты, плагиогранит-порфиры, гранодиорит-порфиры, граносиенит-порфиры; 25 – позднедевонско-

раннекаменноугольные биотитовые и биотит-мусковитовые порфировидные граниты (γD3-C1, сейчас 

возраст считается пермским); 26 – среднедевонские субвулканические интрузии риолитов (λπ D2). 27 – 

геологические границы. Разрывные нарушения (28–32): 28 – установленные и прослеженные; 29 – пред-

полагаемые под покровом рыхлых отложений. Элементы залегания: 30 – слоистости, 31 – контактов 

интрузивных тел, 32 – разрывных нарушений. 33 – контур проведения геологической съемки 1:10000 

[Берзин, Кунгурцев, 1996]. 

 

Для пород горизонта характерны 

повышенные фоновые содержания мар-

ганца, свинца и цинка, превышающие 

фон вмещающих вулканитов в 2.4, 2.2 

раза, соответственно. В пределах гори-

зонта выявлено мелкое месторождение 

существенно магнетитовых руд Коксин-

ское III, ассоциирующих с убогим мар-

ганцевым и полиметаллическим оруде-

нением [Робертус, 1999]. 

5. Светло-серые, розовато-серые 

псефитовые и псаммитовые витрокри-

сталло- и литокластические спекшиеся 

туфы, игнимбриты, аглютинаты риоли-

тов и трахириолитов, единичные потоки 

лилово-серых трахириолитов – 610 м. 

6. Серые псефито-псаммитовые, 

псаммитовые кристаллокластические 

туфы дацитов. В подошве горизонт 

(мощностью до 90 м) темно-серых, се-

рых гематит-магнетит содержащих и 

гематит-мегнетитовых вулканомикто-

вых песчаников – 50–200 м. 

7. Серые, лилово-серые туфолавы и 

лавы трахидацитов – 150–260 м. 

8. Темно-серые, лилово-серые лавы, 

туфолавы массивных и миндалекамен-

ных плагиоклазовых порфировых, афи-

ровых трахиандезитов и андезитов, ча-

сто с обильной тонкой вкрапленностью 

гематита. Характерно наличие гнезд, 

линз, полос и жил гематитовых руд 

(мощность рудных тел от первых мил-

лиметров до 1–2 м, длина – от несколь-

ких десятков см до десятков м). По про-

стиранию в северо-западном направле-

нии в разрезе появляются линзовидные 

пачки серых, темно- и розово-серых 

алевритовых и псефито-псаммитовых 

туфов смешанного и риолитового со-

ставов – 70–200 м. 

9. Серые, лилово-серые туфолавы 

трахидацитов, в верхней части редкие 

линзы магнетитовых туфопесчаников. 

Участками широко развиты силлы “де-
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коративных” розовых, серых массивных 

и флюидальных риолитов – 60–150 м. 

10. Холзунский рудоносный гори-

зонт. Пачка неравномерно переслаива-

ющихся: зеленовато-серых карбонатно-

кремнистых сланцев (резко преоблада-

ют в нижней части) с прослоями темно- 

и светло-серых до белых мраморизо-

ванных органогенных известняков; тем-

но-зеленых полосчатых, сланцеватых 

метаморфизованных мелко-крупнозер-

нистых, обычно, магнетитсодержащих и 

магнетитовых туфопесчаников и ту-

фоалевролитов; протяженных (от пер-

вых сотен метров до первых километ-

ров) линзовидных пластов и линз мощ-

ностью от первых метров до 90 м в раз-

дувах тонколинзовиднополосчатых и 

полосчатых гематит-магнетитовых, апа-

тит-магнетитовых и магнетитовых руд 

(представляют в разной мере орудене-

лые светло-серые, зелено-серые, темно-

серые до черных тонко- и мелкозерни-

стые туфопесчаники, основной рудный 

минерал магнетит составляет от 20 до 

40–60% объема породы). Реже по разре-

зу отмечаются линзовидные горизонты 

серо-зеленых алевропсаммитовых лито-

кристаллокластических туфов риолитов 

и дацитов; прослои кварц-альбит-

биотит-амфиболовых, альбит-биотито-

вых и амфибол-биотитовых сланцев. 

Известняки в ряде пунктов содержат 

остатки позднеэмсских табулят: Favosites 

bijaensis Sok., F. aff. placenta Row., 

Pachyfavosites markovsky Sok., Thamno-

pora sp., Coenites sp., Heliolites sp., Stel-

liporella sp., Cyclochaetetes sp., Chaetetes 

ninae Tchem.; криноидей Cupresocrinus 

sp. и водорослей – 260–360 м. 

Холзунский рудоносный горизонт в 

пределах Холзуно-Коксинского района 

наиболее выдержан, имеет наибольшую 

протяженность (прослеживается почти 

непрерывно на 60 км) и мощность (от 

100 м до 360 м). В его составе домини-

руют карбонатно-терригенные и пиро-

класто-осадочные породы, но участками 

широко распространены и пирокласты, 

роль которых увеличивается в северо-

западном направлении. Отложения 

несут черты формирования в окисли-

тельно-восстановительных условиях на 

фоне затухания вулканической деятель-

ности. К горизонту приурочено самое 

крупное в Холзуно-Коксинской круппе 

Холзунское месторождение и место-

рождение Коксинское II, рудопроявле-

ние Коксинское I и др. Для отложений 

характерны повышенные содержания 

марганца, свинца, цинка и меди, пре-

вышающие фон нижележащих вулкани-

тов в 1.5, 2, 4.4 и 1.3 раза соответствен-

но. Нередко отмечается повышенная 

фосфатность, как в железорудных телах 

месторождений Холзунское и Коксин-

ское II, так и во вмещающих породах. 

Фосфорсодержащим минералом, встре-
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чающимся в рудах и вмещающих поро-

дах, является апатит, образующий 

вкрапления размером 0.05–5 мм, либо 

слагает полоски мощностью до 2 мм. 

Апатит-магнетитовые руды распростра-

нены неравномерно, средние содержа-

ния пятиокиси фосфора в рудах Хол-

зунского месторождения колеблются от 

0 до 11.6%, составляя в среднем по ме-

сторождению 0.62% (по материалам 

разведочного бурения). На месторожде-

нии Коксинское II наиболее высокие 

содержания пятиокиси фосфора (0.48–

0.75%) характерны для гематитизиро-

ванных песчаников и бедных руд. 

Мощность свиты по разрезу состав-

ляет 2600–4000 м [Коржнев, 1980; Ро-

бертус, 1999]. 

Холзунский горизонт завершает 

разрез коргонской свиты. Восточнее 

сразу за линейно вытянутой Хайдун-

ской диорит-гранодиорит-плагиогранит-

ной интрузией обнажается вулканоген-

ная толща, стратиграфическое положе-

ние которой спорно. Она представлена 

снизу пачками слоев [Коржнев, 1980]:  

1. Неравномерно грубо переслаива-

ющиеся серые, зелено-серые, нередко 

гематит- и магнетитсодержащие разно-

обломочные пирокласто-осадочные и 

вулкано-терригенные породы, туфы 

кислого состава. Изредка в туфопесча-

никах отмечаются маломощные (до 1 м) 

прослои содержащие лепешковидные 

конкреции (до 3–5 см), сложенные пи-

ролюзитом и браунитом – 200–360 м. 

2. Розовато-зеленовато-серые, серые 

разнообломочные туфы, редко лавы 

риолитов, линзовидные горизонты ту-

фопесчаников и редкие потоки андези-

тов – 400–600 м. 

3. Неравномерно переслаивающиие-

ся зелено-серые, серые сланцеватые в 

разной мере известковистые песчаники, 

алевролиты, кварц-серицитовые и 

кварц-полевошпат-хлоритовые сланцы, 

тонкие линзовидными слойки сидери-

толитов и анкеритолитов с пачкой (20–

50 м) туфогравелитов в основании – бо-

лее 300 м.  

Мощность толщи 900–1300 м.  

Ранее мы предполагали, что эта тол-

ща наращивает разрез коргонской свиты, 

но в других районах такой последова-

тельности не наблюдается, а состав тол-

щи близок нижним частям коргонской 

свиты, которые в ряде случаев залегают 

на палеозойской метаморфической тол-

ще. Можно предположить, что отчетли-

вое северо-восточное падение пород 

обусловлено опрокидыванием слоев в 

полосе разлома и сдваиванием разреза. 

В районе Холзунского месторожде-

ния в составе свиты, преобладают раз-

нообломочные пирокластические обра-

зования (составляют до 70–80% от ее 

объема), количество лавокластических 

образований не превышает 10%, а вул-
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каногенно-осадочных и осадочных по-

род – 15–20%. По мере удаления от 

Холзунского месторождения в южном 

направлении заметно снижается роль 

пирокластов, уменьшается их размер-

ность, и разрезы свиты имеют отчетли-

во выраженный туфогенно-осадочный 

профиль с широким развитием пирокла-

сто-осадочных и вулкано-терригенных 

пород. Мощность свиты уменьшается 

до 700 м. 

В северо-восточном направлении к 

разрезу приурочены бедные гематит-

магнетитовые руды. К северо-западу в 

верхнем течении р. Коргон разрезы сви-

ты имеют более тонкообломочный со-

став и сложены большей частью глини-

стыми сланцами, относительно широко 

развиты кремнистые сланцы. Здесь раз-

рез представляют шлировые фации вул-

канического шельфа, удаленные от цен-

тров вулканизма.  

Возраст коргонской свиты по орга-

ническим остаткам и геологическому 

положению определяется эмсским ве-

ком раннего девона (верхняя часть шан-

динского горизонта). 

Заключение 

Нижнедевонские отложения Кор-

гонского прогиба расчленены на лох-

ковско-пражскую камышленскую серию 

и эмсские холзунскую, ергольскую, ку-

мирскую и коргонскую свиты. При 

обобщении материалов к геологической 

карте 1:1000000 [Туркин, Федак, 2008.] 

использовались материалы геологиче-

ского картирования и поисковых работ 

[Уваров, 2001, Коржнев, Авдеев, Близ-

нецова, 1978; Робертус, 1999]. Железо-

марганцевое оруденение имеет страти-

графический контроль и приурочено к 

коргонской свите [Коржнев, 1980; Ро-

бертус, 1999]. Рассмотрим, какими па-

леогеографическими особенностями это 

обусловлено. 

В лохковско-пражское время на тер-

ритории Горного Алтая существовал 

окраинный мелководный шельфовый 

бассейн, в котором шло формирование 

камышенской серии. Характер ее отло-

жений указывает на относительную бли-

зость континента. На рубеже пражского 

и эмского веков наступает главный этап 

раннедевонской активизации тектониче-

ских структур Горного Алтая. Происхо-

дит воздымание и размыв территории, 

подчеркнутый несогласием и конгломе-

ратами в основании эмских свит.  

В начале эмса вдоль окраин Сибир-

ского континента образуются рифтовые 

структуры Сарасинского и Онгудайско-

го грабенов, а на границе с Рудным Ал-

таем Коргонский рифтогенный прогиб. 

Он заполнен эмсскими вулканогенно-

осадочными отложениями, ограничен 

глубинными разломами и прорван 

пермскими интрузиями гранитов. К ним 
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относится Тургучунский массив в пре-

делах района Холзунского месторожде-

ния (рис. 1). На границе континентов с 

океанами существуют глубинные раз-

ломы особого типа [Ажгирей, 1969]. 

Подобные структуры Е.E. Милановский 

[Милановский, 1981] называл грабен-

синклиналями, происхождение которых 

связывал с рифтогенезом. Проявление 

рифтогенеза в девонское время в запад-

ных районах Алтае-Саянской складча-

той области обосновано многими ис-

следователями [Парначев и др., 1996; 

Берзин, 1995; Берзин, Кунгурцев, 1996; 

Гутак, 1997]. На рубеже пражского и 

эмсского веков, в связи с образованием 

Рудно-Алтайской энсиалической ост-

ровной дуги, на месте Коргонского про-

гиба возникла зона растяжения, образо-

вание которой произошло в результате 

крупных сдвиговых перемещений на 

границах плит [Шенгер, Натальин, 

Буртман, 1994; Добрецов и др., 1995]. 

Развитие тыловых рифтогенных бассей-

нов и обрамляющих их вулканно-

плутонических поясов связано с косой 

субдукцией аккреционных процессов 

[Парначев и др., 1996], приведших к 

широкому проявлению сдвиговых дви-

жений. Это был вулканно-

плутонический пояс, обладающий мно-

гими характерными чертами активной 

континентальной окраины андийского 

типа [Ротараш, Самыгин, Гредюшко, 

1982; Шокальский и др., 2000]. В каче-

стве наиболее близкого современного 

аналога палеоструктуры Рудного Алтая 

и сопредельных территорий рассматри-

вается Калифорнийский залив и про-

винция Бассейнов и Хребтов [Промыс-

лова, 2004]. Девонская территория Руд-

ного и Горного Алтая напоминает пере-

ходную зону невадийского типа (бор-

дерленд), и похожа на тихоокеанскую 

окраину Северной Америки [Ананьев, 

Коржнев, 1983]. Следует отметить, что 

в интерпретации Д. Ситли и У. Диккин-

сона для тихоокеанской окраины Се-

верной Америки, опубликованной в 

1977 г., наземной границей окраины, 

вероятно, следует считать пояс батоли-

тов Сьерра-Невады, который отмечает 

положение цепи мезозойских андезито-

вых вулканов [Конюхов, 1987]. Изуче-

ние стратифицированных толщ совре-

менных зон перехода от океана к кон-

тиненту показывает, что в обстановке 

субдукционных окраин краевые рифто-

генные бассейны заполняются кремни-

стыми, вулканогенно-кремнистыми, 

терригенно-кремнистыми комплексами 

[Нечеухин, 2000]. Близкий состав осад-

ков, формировавшихся в перерывах 

между вспышками вулканизма, наблю-

дается в пределах Коргонского прогиба. 

Для вулканогенных пород Коргон-

ского прогиба характерны высокие со-

держания Fe, Mg, Co, S, которые обу-
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словлены формированием в коровом 

очаге с участием мантийного материала 

[Тикунов, 1995]. С особенностями маг-

матизма связаны высокие содержания 

редкоземельных элементов в магнети-

товых рудах Холзунского месторожде-

ния [Калугин, 1970] и находка в Ча-

рышском районе крупнейшего Кумир-

ского комплексного скандий-

редкоземельного месторождения [Кор-

жнев, 2011]. 

Формирование первичных осадоч-

ных гематитовых руд шло в прибреж-

ной зоне, а главным источником их ве-

щества, очевидно, была суша и фума-

рольно-сольфатарные источники [Калу-

гин, 1970]. В пределах рудного поля и 

флангов крупного Холзунского магне-

титового месторождения распределение 

оруденения свидетельствует о его поли-

генном образовании. Здесь закартиро-

ваны первичные полосчатые осадочные 

руды и рудные порфириты, содержащие 

до 33% валового железа. Последнее об-

стоятельство подчеркивает железную 

специализацию магматического очага в 

позднеэмсское время. Промышленные 

концентрации железа контролируются 

экзоконтактовыми зонами девонской 

плагиогранит-гранодиорит-диоритовой 

Хайдунской интрузии (рис 1). Образо-

вание их связано с наложением пере-

распределенного железа на первичные 

осадочные руды [Коржнев, 1980]. Од-

новременно на железные руды наложи-

лась апатитовая минерализация [Корж-

нев, Робертус, Авдеев, 1982]. Наиболее 

богатые руды сформировались в резуль-

тате динамометаморфизма, калиевого и 

натриеваого метасоматоза в эндокон-

тактовой зоне Тургусунского гранитно-

го массива, охватывающего полосу от 

1.5 до 3 км. При этом значительная роль 

в перераспределении железа принадле-

жит разломам, оперяющим Тигерекский 

глубинный разлом [Каугин, 1976]. Это 

подтверждается и в районах других 

магнетитовых месторождений [Робер-

тус, 1999]. Из элементов-примесей в 

магнетитах наибольшее значение имеет 

германий, содержания которого в маг-

нетитах Холзунского месторождения 

варьирует от 0.2 до 25 г/т (в среднем 5.5 

г/т) [Калугин, 1970]. Такие повышенные 

содержания германия в рудах характер-

ны для типичных осадочных и мета-

морфизованных осадочных месторож-

дений.  

Геодинамическая позиция террито-

рии Коргонского прогиба отражена на 

рис. 2.  

По палеомагнитным данным вулка-

ноплутонический пояс Рудного и Гор-

ного Алтая располагался в южных ши-

ротах Северного полушария [Буслов и 

др., 2000] (рис. 2). 
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Рис. 2. Геодинамическая реконструкция Полеазиатского океана для раннего – начала среднего девона  

(по М.М. Буслову и др. [2000]). 

1 – Алтае-Монгольский (А) террейн гондванской группы. 2 – зоны фронтальной (а) и «косой» (б) субдук-

ции. 3 – вулканические пояса активных окраин (АО). 4 – зоны спрединга. 5 – направления движения кон-

тинентов: а – вращательное, б – поступательное. 

Fig. 2. Geodynamic reconstruction of the Poleasian Ocean for the early – early Middle Devonian 

(according to M.M. Buslov et al. [2000]). 

1 – Altai-Mongolian (A) terrane of the Gondwana group. 2 – zones of frontal (a) and "oblique" (b) subduction. 3 

– volcanic belts of active margins (AO). 4 – spreading zones. 5 – the directions of movement of the continents: a 

– rotational, b – translational. 

Следует отметить, что эмсские от-

ложения Коргонского прогиба бедны 

ископаемыми растениями, которые 

принадлежат верхнему псилофитовому 

комплексу [Ананьев, 1959], и указыва-

ют на теплый влажный климат [Дубато-

лов, 1972]. Ископаемые остатки табу-

лят, ругоз, брахиопод в эмсских свитах 

Коргонского прогиба близки, наблюда-

емым в салаиркинском и шандинском 

горизонтах Салаира. Обилие салаирских 

форм кораллов установлена нами в эмс-

ских отложениях Сарасинского и Ку-

ягано-Барагашской группе грабенов. 

Все это говорит о том, что акватории 

Горноалтайского и Салаирского тер-

рейнов сообщались между собой.  
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ON THE CONTROL OF MINERALIZATION IN THE KORGON TROUGH 

V. N. Korzhnev 

Altai regional branch of the Russian geographical society, Biisk, 

E-mail: viktorkorzhnev@mail.ru 

 

The Korgon trough is filled with the Ems volcanogenic-sedimentary deposits and is 

bounded by deep faults. It appeared as a rift structure at the turn of the Prague and Ems cen-

turies due to the alternation of the Rudny Altai ensialic island arc. In the intervals between 

volcanic eruptions, it is filled with siliceous, volcanogenic-siliceous and terrigenous-siliceous 

sediments characteristic of subduction marginal rift basins. The volcanogenic rocks of the 

Korgon trough are characterized by high concentrations of Fe, Mg, Co, and S, which are 

caused by the formation of mantle material in the crustal hearth. The high content of rare-

earth elements in the magngetite ores of the Kholzun deposit and the discovery of the largest 

complex scandium-rare-earth deposit in the Charysh district are associated with the features 

of magmatism. Within the ore field and the flanks of the large Kholzun magnetite deposit, the 

distribution of mineralization indicates its polygenic formation. Industrial iron concentrations 

are controlled by exocontact zones of the Devonian plagiogranite-granodiorite-diorite Hai-

dun intrusion. Their formation is associated with the superposition of redistributed iron on 

primary sedimentary ores as a result of dynamometamorphism and potassium-sodium meta-

somatosis. Primary ores are controlled by the Korgon formation and within its limits by 

breaks in volcanism, forming extended ore-bearing horizons. 

Key words: conditions of mineralization formation; Korgon formation; paleogeography; 

Gorny Altai. 
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