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Проявления магматизма в Каахемской структурной зоне на субдукционном 

этапе проявлены в виде: раннекембрийских (?) задуговых офиолитов и субще-

лочных габброидов зубовского комплекса; на аккреционно-коллизионном 

этапе: габброидным и плагиогранитоидным магматизмом (Тапсинский и Ка-

раосский массивы); на постаккреционном этапе: позднеордовикскими (Май-

ский массив) и раннесилурийскими (Караосский
 
/
 
Перевальный массив) габб-

роидами, девонским кислым магматизмом в обрамлении рифта, единичными 

проявлениями кайнозойского базальтового вулканизма. Каахемский палеорифт 

образовался, возможно, в ответ на коллизию Таннуольско-Хамсаринской ост-

ровной дуги и океанического плато (метабазальты джебашской серии) в 

результате раскола и дальнейшего спрединга субконтинентального склона Ту-

вино-Монгольского микроконтинента в пределах Восточно-Тувинского задуго-

вого бассейна в раннекембрийское (?) время. Субортогональное простирание 

Каахемской зоны по отношению к Таннуольско-Хамсаринской островной дуге 

обусловило разделение дуги на Таннуольский и Хамсаринский сегменты при еѐ 

обдукции на Тувино-Монгольский микроконтинент с одновременным разворо-

том по часовой стрелке. И именно субортогональное положение Каахемской зо-

ны к зоне субдукции и, соответственно, к генеральной линии тектонического 

сжатия во время аккреционно-коллизионных процессов, возможно, обусловило 

еѐ долгоживущий характер в качестве зоны повышенной тектонической и маг-

матической проницаемости. 

Ключевые слова: палеорифт, аккреция, задуговый бассейн, тектоника, 

магматизм. 

Рис. 5. Библ. 39 назв. С. 34–48. 
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THE FORMATION GEODYNAMICS OF THE LONG-LIVED 

PALEORIFTOGENIC KAA-KHEM STRUCTURAL ZONE (EASTERN TUVA) 

Magmatism manifestations in the Kaa-Khem structural zone at the subduction stage 

are manifested in the form of: Early Cambrian (?) back-arc ophiolites and sub-alkaline 

gabbroids of the Zubovsky complex; at the accretion-collision stage: gabbroid and 

plagiogranitoid magmatism (Tapsa and Karaos massifs); at the post-accretion stage: 

Late Ordovician (Maysky massif) and Early Silurian (Karaos / Perevalny massif) by 

gabbroids, Devonian acid magmatism framed by the rift, isolated manifestations of 

Cenozoic basalt volcanism. The Kaakhem paleorift was formed, possibly due to the 

collision of the Tannuola-Khamsara island arc and the oceanic plateau (metabasalts of 

the Dzhebash series) as a result of the faultline and further spreading of the 

subcontinental slope of the Tuva-Mongolian microcontinent within the East Tuva 

back-arc basin in the Early Cambrian (?) time. The suborthogonal extension of the 

Kaakhem zone in relation to the Tannuola-Khamsara island arc caused the arc to be 

divided into the Tannuola and Khamsara segments when it was projected onto the 

Tuva-Mongolian microcontinent with a simultaneous clockwise reversal. And it is 
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precisely the suborthogonal position of the Kaakhem zone to the subduction zone and, 

accordingly, to the general line of tectonic compression during accretion-collision 

processes that may have caused its long-lived character as a zone of increased tectonic 

and magmatic permeability. 

Keywords: paleorift, accretion, back-arc basin, tectonics, magmatism. 

Figures 5. References 39. P. 34–48. 

ВВЕДЕНИЕ. Каахемская зона представляет собой долгоживущую сквозькоровую зону 

тектонических нарушений, к которой приурочены выходы магматических и 

осадочных пород разной геодинамической позиции и возраста (докембрийского, 

кембрийского, ордовикского, силурийского, девонского, кайнозойского). Она 

представляет собой палеорифтогенную зону, известную под названием Каахемской, а 

также наследующую еѐ зону нео- и новейшей тектоники, называемую Каахемской 

зоной разломов. В кайнозое тектоническая активность выразилась в образовании 

хр. Акад. Обручева вдоль Каахемской зоны разломов и в сейсмической активности. 

Возникает вопрос: чем обусловлен долгоживущий характер данной зоны? 

В имеющихся публикациях, посвящѐнных магматизму и тектонике этой зоны, 

данный вопрос не рассматривался. 

ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Каахемская зона протяжѐнностью до 200 км и 

шириной до 20 км представляет собой палеорифтогенную зону или палеорифт 

(Черезов и др., 1999; Лебедев и др., 1999; Зайков, 2006; Сугоракова, Бутанаев, 2014). 

Последний был заложен на субконтинентальном склоне Тувино-Монгольского 

микроконтинента (Черезов и др., 1999; Добрецов и др., 2005). По отношению к 

генеральному север-северо-восточному простиранию основных структурных зон 

Тувы и Западного Саяна (с юго-востока на северо-запад): Тувино-Монгольского 

микроконтинента, Восточно-Тувинской задуговой зоны, Таннуольско-Хамсаринской 

островодужной зоны, Саяно-Тувинской преддуговой зоны, Западно-Саянского 

турбидитового бассейна, Каахемский палеорифт имеет поперечную, западную-юго-

восточную, ориентировку. Он рассекает Таннуольско-Хамсаринскую зону на южный 

Ондум-Таннуольский и северный Хамсаринский блоки, что, видимо, является 

следствием аккреционно-коллизионных процессов. 

Согласно результатам палеомагнитных исследований, на рубеже раннего-

среднего кембрия произошла глобальная тектоническая перестройка, выразившаяся в 

смене направления движения раннекалендонских структур Алтае-Саянской складча-

той области, в частности, развороте островодужных структур по часовой стрелке, в 

т.
 
ч. более чем на 90° (Кунгурцев и др., 2001; Куренков и др., 2002). Свидетельствами 

такого разворота могут являться: 

1) поперечная или диагональная ориентировка палеоструктурных элементов Танну-

ольско-Хамсаринской зоны к еѐ генеральному простиранию, установленная на 

основании геологических и петрохимических данных (Берзин, Кунгурцев, 1996; 

Гоникберг, 1999; Зайков, 2006); в частности, с Тувино-Монгольским микрокон-

тинентом контактируют и фронтальная Ондумская, и тыловая Таннуольская ост-

роводужные подзоны (рис. 1) (Монгуш и др., 2013); 

2) образование глубокометаморфизованных комплексов на северо-западной пери-

ферии Тувино-Монгольского микроконтинента, которые в наибольшей степени 

испытали коллизию с островодужными террейнами — моренский, эрзинский и 

шутхулайский метаморфические комплексы (см. рис. 1); тектонический этап эво-

люции северо-западной части Сангилена в интервале 510–490 млн л. фиксируется 

сменой правосдвигово-взбросовой на левосдвиговую кинематику на фоне косой 

коллизии Тувинского сегмента V–Є1 островной дуги с Тувино-Монгольским мас-

сивом (Владимиров и др., 2005), что согласуется с вышеуказанными данными о 

развороте по часовой стрелке островодужных структур начиная с рубежа раннего 

и среднего кембрия (Монгуш, 2017). 
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Рисунок 1. Схема тектонической эволюции островодужных комплексов Тувы: 
А — доколлизионный этап (до 510 млн л.) 
Б — коллизионный этап (510–480 млн л.) 

1 — направление сдвиговых перемещений палеотектонических единиц; 2 — разворот палеотектони-
ческих единиц по часовой стрелке. 

Динамика Каахемского палеорифта как структуры, образованной при спрединге 

субконтинентальной коры на склоне Тувино-Монгольского микроконтинента и тем 

самым жѐстко «привязанной» к нему, во время коллизии, видимо, была совершенно 

иной по сравнению с островодужными структурами Таннуольско-Хамсаринской 

зоны. Последние, по всей видимости, были обдуцированы на субконтинентальный 

склон Тувино-Монгольского микроконтинента и развернуты на ~90°. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ. Каахемская 

палеорифтогенная зона сложена структурно-вещественными комплексами, 

выделяемыми в составе Каахемской подзоны Восточно-Тувинской задуговой зоны и 

Хемчикско-Тапсинской подзоны Саяно-Тувинской преддуговой зоны (см. рис. 1). 

В Каахемской задуговой подзоне наиболее древними являются метаморфические 

образования, относящиеся к Тувино-Монгольскому микроконтиненту. В данной 

подзоне представлены также офиолиты, имеющие определѐнные черты сходства со-

става пород с аномально обогащѐнными задуговыми базальтами бассейна Вудларк на 

юго-западе Тихого океана и образованные в ходе спрединговых процессов при рас-

коле субконтинентальной литосферы (Котляров, Симонов, 2003; Добрецов и др., 

2005). С каахемскими офиолитами ассоциирует нижнекембрийская тапсинская кар-

бонатно-терригенная толща с фауной археоциатов (Бухаров, 1979), что предполагает 

близкий к ней возраст офиолитов (рис. 2, 3). 

 

Рисунок 2. Схема структурно-формационного районирования восточной части Республики Тыва 
(составлена с использованием данных: Никитчин и др., 1983) 

1 — мезозойские наложенные впадины; 2 — герциниды; 3 — поздние каледониды; 4 — ранние 
каледониды; 5 — байкалиды; 6 — габброидные массивы; 7 — гранитоидные массивы; 8 — офиолиты. 
Цифрами показаны номера упомянутых в тексте массивов: 1 — массив офиолитов в верховьях р. Бол. 
Копто, 2 — Караосский, 3 — Тапсинский, 4 — массив раннекембрийских (?) субщелочных габбро 
зубовского комплекса, 5 — Шуйский, 6 — Майский, 7 — Чадалский. Контуром показана Каахемская зона. 

Каахемская рифтогенная зона, сформированная в виде поперечной депрессии на 

континентальном склоне Тувино-Монгольского континента, имеет западный наклон 
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поверхности еѐ фундамента и клиновидное уменьшение мощности земной коры при 

продвижении в этом направлении. Этим обстоятельством обусловлена продольная зо-

нальность магматизма, выраженная в тенденции к повышению глинозѐмистости, об-

щей щѐлочности и калиевости его продуктов при продвижении с запада на восток (Че-

резов и др., 1999; Зайков, 2006). 

В северном обрамлении Каахемского рифта представлены V–Є1 осадочно-

вулканогенные образования Улугойской подзоны, по геохимическим характеристикам 

соответствующие в основном базальтам задуговых бассейнов (Зайков, 2006; Симонов и 

др., 1999, 2003). В раннем девоне между структурами Каахемской и Улугойской заду-

говых подзон образовался Дерзигский грабен. В южном обрамлении Каахемского риф-

та представлены островодужные комплексы Ондумской подзоны, среди которых нахо-

дятся тектонические окна (?) метаморфических пород (PR2 билинская свита) Тувино-

Монгольского микроконтинента (Никитчин и др., 1983).  

К западу Каахемская задуговая подзона тектонически контактирует с Хемчикско-

Тапсинской преддуговой подзоной; последняя, в своѐм восточном окончании, также 

тектонически соприкасается с Ондумской островодужной подзоной (см. рис. 1). В зоне 

контакта этих трѐх разнотипных подзон проявлен олистостромовый комплекс, а также 

малые, предположительно синколлизионные, тела габброидов (Є2–3?). В восточном 

окончании Хемчикско-Тапсинской подзоны, на еѐ стыке с Ондумской подзоной, среди 

олистолитов олистостромы присутствуют: а) крайне низкощелочные ультранатровые 

плагиориолиты, аналогичные островодужным плагиориолитам ондумской свиты и 

очень похожие по геохимическому составу на наиболее древние островодужные пла-

гиограниты Ондумской подзоны с возрастом 563–572 млн л. (Руднев и др., 2020), 

б) высокотитанистые базальты, в т.
 
ч. по геохимическому составу похожие на базальты 

алдынбулакской толщи Западной Тувы, в) нерасчленѐнные базальты с низкими содер-

жаниями несовместимых элементов и их слабофракционированным распределением 

(наши неопубликованные данные). 

Отметим, что на предварительной геодинамической карте Алтае-Саянского регио-

на рассматриваемая нами Каахемская рифтогенная зона представляет собой восточную 

часть Хемчикско-Каахемской аккреционной зоны, сложенную преимущественно океа-

ническими породами (Berzin, 1999). Однако, данные о задуговых геохимических харак-

теристиках каахемских офиолитов (см. выше) приводят к необходимости отчленить 

Каахемскую задуговую подзону в рамках традиционной схемы структурно-

формационного районирования Тувы (Никитчин и др., 1983). 

В центральной части Каахемской рифтогенной зоны, в поле развития каахемских 

офиолитов в истоках р. Бол. Копто, выявлены постофиолитовые средне-

позднекембрийские синколлизионные плагиограниты с возрастом 499
 
±

 
16 млн л. 

(Симонов и др., 2009; Котляров, 2010). Вероятно, парагенетически с ними связаны и 

штоки габбро, «сидящие» на том же участке каахемских офиолитов (наблюдения 

А.А. Монгуша в 1997 г.). Здесь известны также синколлизионные Караосский 

(490
 
±

 
3 млн л.) и Тапсинский (486

 
±

 
4 млн л.) плагиогранитоидные массивы, 

прорывающие нижнекембрийскую тапсинскую толщу. В юго-восточной части 

Караосского массива закартированы предположительно раннекембрийские габброиды 

субщелочного ряда (зубовский комплекс) (Никитчин и др., 1983). В пределах 

Караосского плагиогранитоидного массива выявлен также небольшой перидотит-

пироксенит-габброноритовый массив (Караосский
 
/
 
Перевальный) раннесилурийского 

(437
 
±

 
7 млн л.) возраста (Монгуш и др., 2006; Монгуш, 2019). 

В юго-восточной части данной зоны выявлены позднеордовикские внутриплитные 

габброидные Майский и Шуйский (449
 
±

 
2 млн л.) массивы в ассоциации с 

гранитоидами аналогичного возраста 450
 
±

 
5 млн л. (Руднев и др., 2006; Монгуш, 

Сугоракова, 2013), а также находящиеся в минглинговых соотношениях субщелочные 

габброиды Чадалского массива и щелочные гранитоиды шивейского комплекса, 

сформированные в возрастном промежутке 290–280 млн л. (Сугоракова и др., 2011; 

Кадыр-оол и др., 2017; Кармышева и др., 2022). 
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Рисунок 3. Геологическая карта нижнего течения рек Каа-Хем и Бий-Хем (по данным геологической 
съѐмки м-ба 1 : 1 000 000 нового поколения (Беззубцев, Перфилова, 2008; Александровский, Должковой, 

2008; Александровский и др., 2011; Галимова, Пашкова, 2012) с изменениями в легенде) 

1 — Q отложения; 2 — Q базальты; 3 — J отложения; 4 — P1 габбро и щелочные граниты (минглинг); 5 — 
C отложения; 6 — D отложения; 7 — D1 бреньский граносиенит-гарнитный комплекс; 8 — S2–D1 песча-
ники, алевролиты, карбонатные конкреции; 9 — O3–S песчаники, алевролиты, аргиллиты, известняки, 
конгломераты; 10 — S отложения; 11 — O отложения; 12 — O3–D1 отложения; 13 — O3–D1 граниты; 
14 — O сархойский гранодиорит-гранитный комплекс; 15 — преимущественно O габбро-диорит-
гранодиорит-плагиогранитные ассоциации; 16 — O1 мажалыкский перидотит-пироксенит-
габброноритовый комплекс; 17 — Є малые интрузии габбро; 18 — Є отложения: Є1 тапсинская толща, в 
т. ч. олистостромовая, археоциатсодержащая, другие кембрийские толщи нерасчленѐнные; 19 — V–Є1 
отложения онудумской свиты; 20 — V–Є1 отложения (туматтайгинской свиты); 21 — V–Є1 субвулканиче-
ские порфиры (ондумской свиты); 22 — офиолитовые базиты и гипербазиты; 23 — V–Є1 отложения ха-
ральской серии; 24 — V отложения охемской свиты; 25 — R–Є1 вулканогенно-осадочные отложения; 
26 — R(?) метаморфические образования; 27 — фации метаморфизма: а — зеленосланцевая, б — эпи-

дот-амфиболитовая, в — амфиболитовая. Массивы: 1 — офиолиты Бол.  Копто, 2 — Караосский, 3 — 
Тапсинский, 4 — массив зубовского комплекса, 5 — Шуйский, 6 — Майский, 7 — Чадалский. 

Вдоль север-северо-восточного экзоконтакта Каахемской рифтогенной зоны 

широко проявлен девонский магматизм (Дерзигский грабен), представленный 

вулканитами нижнедевонской кендейской свиты и гранитными массивами, наиболее 

известным из которых является Дерзигский массив бреньского комплекса. U-Pb 

датировка одного из массивов этого комплекса составляет 385
 
±

 
5 млн л. (Руднев и 

др., 2006). 

В северном и юго-восточном экзоконтактах Каахемской зоны разломов, а также 

предположительно в бассейне р. Тапса проявлен позднеолигоцен-раннемиоценовый 

базальтовый вулканизм (Сугоракова и др., 2003). 

Таким образом, в пределах Каахемской рифтогенной зоны магматическая 

активность широко была проявлена в кембрии и ордовике, эпизодически в раннем 

силуре, ранней перми и кайнозое. В девоне вдоль северного экзоконтакта 
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Каахемского рифта был заложен Дерзигский грабен как составная часть Тувинского 

рифтогенного прогиба (Телешев, Поляков, 1978). 

О СХЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ ИЛИ ИДЕЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КААХЕМСКОГО РИФТА 

1. Мантийный диапиризм. В позднем рифее происходит внедрение мантийного 

диапира. В его эпицентральной области происходит образование субрадиальных 

рифтоподобных зон, выходящих за пределы этой области, в т.
 
ч. Каахемского 

(рис. 4) и Агардагского рифтов (Коробейников, Исаков, 1981). 

 

Рисунок 4. Схема формирования 
Каахемского жѐлоба-разлома 

в позднем рифее 
(по: Коробейников, Исаков, 1981) 

А, Б — последовательные стадии фор-
мирования 

1 — субстрат; 2 — апикальная часть 
термально-мантийного диапира; 3 — 
очаги генерации кислой магмы и суб-
вулканические гранитоиды; 4 — липа-
риты; 5 — пирокластика липаритов; 
6 — турбидиты; 7 — расслоенные ба-
зит-ультрабазиты, силлы; 8 — ультра-
базиты; 9 — базальты; 10 — габбро. 

2. Погружение литосферной мантии. Наличие в районе Тувы «заливообразного» в 

направлении Сибирского кратона изгиба единой субдукционной границы 

Палеоазиатского океана резко затруднило субдукцию и способствовало 

утолщению и охлаждению здесь океанической литосферы с дальнейшим очень 

длительным, медленным и пульсационно-прерывистым погружением 

«охлаждѐнного» и «отяжелѐнного» блока мантийной части литосферы, 

сопровождавшегося компенсационной дегазацией подстилающих горизонтов 

мантии и компенсационным перемещением вверх магматических расплавов. Над 

краевой частью погружающегося блока мантии размещался Таннуольско-

Хамсаринский блок, представляющий собой блюдцеобразное горстовое поднятие 

активизированного шельфа Тувино-Монгольского микроконтинента. Блок 

подвергался интенсивному горизонтальному сжатию. Оно вызвано как 

схождением смежных литосферных плит, так и погружением подстилающего 

блока мантии, под воздействием которого он как бы «засасывался» внутрь Земли. 

Под воздействием погружающегося блока мантии Таннуольско-Хамсаринский 

блок коры подвергался гравитационному раздавливанию («будинированию»), 

следствием которого явилось возникновение в его центральной части Каахемской 

рифтогенной зоны, контролируемой системой дугообразных расходящихся 

обратных сбросов, выступавших в качестве границ структурно-формационных 

подзон и проникавших в смежные тектонические зоны (Черезов и др., 1999; 
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Лебедев и др., 1999). 

3. Раскрытие рифта в окраинном море. Геодинамический режим в венде–кембрии 

для Восточной Тувы соответствовал активной континентальной окраине 

кордильерского типа, рассечѐнной рифтами (Каахемским, Агардагским, 

Хемчикско-Куртушибинским). К характерным чертам окраин такого типа 

относятся заложение вулканических сооружений на континентальном склоне и 

шельфе и широкое проявление вулкано-плутонической ассоциации. К раскрытию 

рифтов привели горизонтальные перемещения в Саяно-Тувинском окраинном 

море. Причины горизонтальных перемещений усматриваются либо в 

поддвигании коры океанического типа под континентальную окраину вследствие 

спрединга, либо в надвигании Тувино-Монгольского микроконтинента на 

окраинное море (Зайков, 2006). 

ОБСУЖДЕНИЕ. Из вышеприведѐнных трѐх схематических моделей образования 

Каахемского рифта более реалистичным, на наш взгляд, является третья модель. 

Тектоническое положение Каахемской рифтогенной зоны похоже на таковое 

бассейна Вудларк на юго-западе Тихого океана. Бассейн Вудларк, в котором идѐт 

спрединг субконтинентальной коры, примыкает с юго-запада к Соломоновым 

островам, которые, в свою очередь, с северо-востока контактируют с океаническим 

плато Онтонг Джава (рис. 5) (Taylor, Huchon, 2002; Котляров, Симонов, 2003; Добре-

цов и др., 2005). 

 

Рисунок 5. Расположение бассейна Вудларк Соломоновых островов и океанического плато 
Онтонг Джава на 3D-карте Океанического института SCHMIDT (а) и тектоническое строение 

бассейна Вудларк (б) (по: Taylor, Huchon, 2002) с упрощениями)  

С учѐтом данных вышеуказанной третьей схематической модели раскрытия 
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рифта в окраинном море (по В.В. Зайкову) и данных по бассейну Вудларк можно 

предположить, что в раннем кембрии (?) в пределах Восточно-Тувинского задугового 

бассейна начался раскол субконтинентальной коры на склоне Тувино-Монгольского 

микроконтинента. В ходе спрединговых процессов были сформированы каахемские 

офиолиты, возраст которых, предположительно, является раннекембрийским в виду 

их ассоциации с археоциатсодержащей тапсинской толщей. 

Каахемский рифт мог появиться в процессе аккреционно-коллизионных событий, 

в частности, в ответ на коллизию островной дуги и океанического плато 

(метабазальты джебашской серии). Субперпендикулярная ориентация Каахемского 

рифта по отношению к границе Тувино-Монгольского микроконтинента может 

являться кинематическим следствием коллизионного рифтинга в зонах лобового 

столкновения (Лобковский и др., 2004). Вместе с тем, геодинамика формирования 

Каахемского рифта может быть во многом обусловлена теми же процессами, что 

привели к образованию задуговой спрединговой котловины Вудларк. В данном 

случае предполагается циклическая смена сжатия и растяжения во время аккреции 

океанской литосферы и плавный закруглѐнный контур, образующийся под 

воздействием вихревой компоненты тектоники (Мирлин, Миронов, 2014).  

Время формирования Каахемского рифта, возможно, соответствует началу 

аккреционных событий в тувинском сегменте Центрально-Азиатского подвижного 

пояса на рубеже венда и кембрия (при этом субдукция продолжалась до конца 

раннего кембрия, после чего началась главная фаза аккреции-колизии) (Гоникберг, 

1999; Владимиров и др., 2005; Монгуш и др., 2011). Субперпендикулярное 

простирание Каахемского рифта к Таннуольско-Хамсаринской островной дуге 

привело к тому, что в процессе обдукции дуги на Тувино-Монгольский 

микроконтинент, с одновременным еѐ разворотом по часовой стрелке, она была 

разделена на два блока: Ондум-Таннуольский и Хамсаринский, а преддуговые 

комплексы пришли в непосредственное соприкосновение с задуговыми каахемскими 

офиолитами (см. рис. 1). На постаккреционном этапе в девонское время вдоль северо-

восточного обрамления Каахемского рифта был образован рукав Тувинского 

рифтогенного пригиба. 

Проявления магматизма в Каахемской зоне на субдукционном этапе: 

раннекембрийские (?) задуговые офиолиты и субщелочные габброиды зубовского 

комплекса; аккреционно-коллизионном этапе: габброидный (штоки габбро?) и 

плагиогранитоидный магматизм (Тапсинский и Караосский массивы); 

постаккреционном этапе: позднеордовикские (Майский массив) и раннесилурийские 

(Караосский
 
/
 
Перевальный массив) габброиды, девонский кислый магматизм в 

обрамлении рифта, единичные проявления кайнозойского базальтового вулканизма. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. Образование Каахемской палеорифтогенной зоны связано с 

расколом и дальнейшим спредингом субконтинентального склона Тувино-

Монгольского микроконтинента в пределах Восточно-Тувинского задугового 

бассейна в раннекембрийское (?) время. 

Субортогональное простирание Каахемской зоны по отношению к Таннуольско-

Хамсаринской островной дуге обусловило разделение дуги на Таннуольский и 

Хамсаринский сегменты при еѐ обдукции на Тувино-Монгольский микроконтинент с 

одновременным разворотом по часовой стрелке. И именно субортогональное 

положение Каахемской зоны к зоне субдукции и, соответственно, к генеральной 

линии тектонического сжатия во время аккреционно-коллизионных процессов, 

возможно, обусловило еѐ долгоживущий характер в качестве зоны повышенной 

тектонической и магматической проницаемости. 

Работа выполнена в рамках работ по государственному заданию 

ТувИКОПР СО РАН: Научная тема № 222020400035-4. 
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