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Аннотация

На основе систематизации литературных и авторских данных по геологическому
строению и истории структурно-вещественных (в том числе рудогенных) преобразова-
ний офиолитов и вмещающих их геологических комплексов разработаны оригиналь-
ные модели размещения и функционирования рудообразующих систем в офиолитах
для областей господства рифтогенно-спредингового, островодужного (энсиматических
дуг и активных континентальных окраин) и коллизионного геодинамических режимов.

Одним из наиболее перспективных направлений при разработке теоретиче-
ских основ и проведении прогнозно-минерагенических исследований офиоли-
тов является создание моделей геологических обстановок формирования мине-
ральных месторождений и функционирования рудообразующих систем, их ге-
нерирующих.

Важность проведения подобных исследований применительно к офиолито-
вым комплексам определяется тем, что минеральные месторождения в состав-
ляющих офиолитовую ассоциацию комплексах пород формировались как в
процессе их становления (хромиты, медь, марганец, нормальный хризотил-
асбест, нефрит), так и позднее, когда офиолиты попадали в области господства
островодужного и активных континентальных окраин (жадеит, ломкий и про-
дольно-волокнистый хризотил-асбест, изумруд, золото, тальк и тальковый ка-
мень), платформенного (силикатный никель, пелитоморфный магнезит, хри-
зопраз) и эпиплатформенного орогенеза (ртуть, россыпные месторождения зо-
лота, нефрита и др.) геодинамических режимов [1, 2].

В соответствии с определением Д.В. Рундквиста рудообразующая систе-
ма – это физическая система (геологическое пространство – В.П.), объединяю-
щая источник вещества, пути его перемещения и места локализации орудене-
ния, которые являются ведущими ее элементами.

В ходе геологического развития подвижных поясов неогея офиолиты (в ро-
ли рудогенерирующей, рудоносной и рудовмещающей формаций) входили в
состав различных рудообразующих систем, обмениваясь с окружающими по-
родами энергией и веществом. Участвующие в процессе рудогенеза и форми-
рования различных типов месторождений полезных ископаемых геологические
формации офиолитовой ассоциации всегда являются рудовмещающими, а для
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большинства видов сырья также и рудоносными, реже члены офиолитовой ас-
социации выступают в качестве рудогенерирующих формаций.

Основные недостатки разработанных в 1980–1990 гг. моделей формирова-
ния месторождений полезных ископаемых в офиолитах [3–7] сводятся к тому,
что, с одной стороны, они не полностью учитывают пострудную структурно-
вещественную эволюцию ультpамафит-мафитовых комплексов, предшествую-
щую рудообразованию, и, с другой стороны, процессы минерало- и рудообра-
зования в них рассматриваются вне связи с геодинамическими обстановками и
развитием вмещающих офиолиты структурно-вещественных комплексов. Раз-
работанные автором геологические модели размещения и функционирования
минерало- и рудообразующих систем (далее – модели), элементами которых
являются офиолиты, для областей господства отмеченных, последовательно
проявленных геодинамических обстановок базируются на установленных фак-
тах (и, естественно, основанных на их интерпретациях, предположениях и
представлениях), отражающих современное тектоническое положение и веще-
ственный состав рудоносных и безрудных офиолитовых комплексов, строение
и условия локализации в них минеральных месторождений, последователь-
ность, предполагаемые геодинамические, структурные и физико-химические
условия формирования в офиолитах минеральных месторождений и рудовме-
щающих метасоматитов, пространственные и временные взаимоотношения их
друг с другом и с реперными (свойственными определенным геодинамическим
обстановкам) геологическими формациями [1–9].

По времени появления в истории развития подвижных поясов и по геоди-
намическим режимам, господствовавшим в областях их функционирования,
рудообразующие системы, элементами которых являлись офиолиты, подразде-
лены автором на 6 групп: 1) рифтогенно-спрединговую (океанических рифтов);
2) островодужную энсиматическую (энсиматических островных дуг); 3) остро-
водужную энсиалическую (активных континентальных окраин); 4) коллизион-
ную; 5) платформенную и 6) эпиплатформенную орогенную. В свою очередь,
по глубинности проявления процессов рудогенеза (рудообразующих процес-
сов), термодинамическим параметрам, минерагенической специализации и
предполагаемой локализации в период рудогенеза в определенных структур-
ных элементах литосферы в составе названных групп выделены отдельные ви-
ды рудообразующих систем.

Основными элементами разработанных моделей являются:
– дорудные геологические комплексы, минеральные ассоциации и рудные

скопления, сформированные до начала функционирования данной рудообра-
зующей системы;

– интрарудные (новообразованные) геологические комплексы, минераль-
ные ассоциации и рудные скопления, сформированные в период функциониро-
вания данной рудообразующей системы;

– предполагаемые рудогенерирующие геологические формации и другие
источники вещества и энергии, необходимые для осуществления процессов
минерало- и рудогенеза;

– вероятные направления и пути перемещения необходимых для рудообра-
зования потоков энергии и вещества;
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– изолинии определяющих функционирование рудообразующей системы
термодинамических характеристик (температура, давление, фации метамор-
физма и др.), контуры полей устойчивости реперных минералов и др.

На рис. 1–3 приведены графические структурно-вещественные (формаци-
онного и внутриформационного уровней) модели размещения и геологических
обстановок формирования в офиолитах месторождений неметаллических (и
сопутствующих им металлических) полезных ископаемых ведущих геолого-
промышленных типов в областях проявления рифтогенно-спредингового
(рис. 1), островодужного (рис. 2) и коллизионного (рис. 3) геодинамических
режимов и функционирования в их контурах разнотипных и разноглубинных
рудообразующих систем. Эти модели фиксируют пространственное и времен-
ное положение ведущих элементов минерало- и рудообразующих систем, су-
ществовавшее в названные периоды и, частично, позднее времени формирова-
ния тех или иных типов (или групп типов) минеральных месторождений. Не-
трудно заметить, в частности, что рудообразующие системы, функционировав-
шие при формировании в рифтогенно-спрединговых структурах членов офио-
литовой ассоциации, в этот период еще пространственно разобщенных (рис. 1),
образуют, с одной стороны, одновозрастную колонну (вертикальный ряд одно-
временно существовавших систем) и, с другой – временной ряд, в котором ка-
ждая расположенная выше по разрезу рудообразующая система (за исключени-
ем последней) является более поздней по времени существования по сравне-
нию с более глубинными. При этом матрицей каждой менее глубинной (и бо-
лее молодой) рудообразующей системы являются продукты функционирования
системы, расположенной ниже (и более древней).

Разработанные модели, кроме объяснительной (объясняющей известные
геологические факты и закономерности размещения полезных ископаемых в
офиолитах, временные ряды структурно-вещественных и минерагенических их
преобразований), несут и предсказательную функцию, т. е. позволяют прогно-
зировать неизвестные геологические факты и формулировать факторы, опреде-
ляющие формирование и сохранность минеральных месторождений, и на их
основе – дополнительные прогнозные предпосылки потенциальной рудоносно-
сти офиолитов.

Выводы

Анализ разработанных моделей позволил сформулировать следующие вы-
воды.

1. Ведущими факторами, во многом определяющими особенности струк-
турно-вещественной и минерагенической эволюции офиолитов в областях фун-
кционирования на последовательных стадиях развития подвижных поясов раз-
нотипных рудообразующих систем, являются: а) скорость спрединга, опреде-
ляющая степень деплетирования мантийного пиролита по мере его продвиже-
ния из глубинных зон к поверхности, характер и интенсивность проявления
трещинообразования в ультрамафитах и др. (рифтогенно-спрединговая геоди-
намическая обстановка); б) положение и развитие офиолитов в составе опреде-
ленных структурных элементов (зоны субдукции, аккреционные призмы и др.)
островодужных и  окраинно-континентальных  систем;  минерагеническая  спе-
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Рис. 1. Модель размещения и функционирования рудообразующих систем в рифтоген-
но-спрединговой структуре межконтинентального или задугового (тыловодужного)
бассейна:
1–11 – геологические комплексы (а – в процессе формирования, б – сформированные): 1 – габброид-
ный; 2 – лерцолит-гарцбургитовый; 3 – дунит-гарцбургитовый; 4 – дунитовый; 5 – дунит-клинопирок-
сенитовый; 6 – лизардитовых мелкопетельчатых серпентинитов и лизардитизированных дунитов,
гарцбургитов и лерцолитов; 7 – лизардит-хризотиловых и антигорит-хризотил-лизардитовых серпен-
тинитов по высокомагнезиальным гарцбургитам, с промышленной асбестоносностью; 8 – то же с не-
промышленной асбестоносностью; 9 – ультрамафиты и мафиты нерасчлененные (строение как в пра-
вом плече рифтовой структуры); 10 – толеит-базальтовый (недифференцированных натриевых базаль-
тов, спилит-диабазовый); 11 – вулканогенно-осадочный с железо-марганцевыми конкрециями; 12–15 –
рудные тела минеральных месторождений (а – в процессе формирования; б – сформированные): 12 –
хромитов (Cr1 – кракинского типа, Cr2 – кимперсайского типа, Cr3 – ключевского типа); 13 – нефрита
(Nf1 – долизардитовые, формируемые ниже зоны гидратации, Nf2 – постлизардитовые, формируемые в
зоне гидратации, Nf – сформированные); 14 – медных руд кипрского типа; 15 – хризотил-асбеста ба-
женовского типа; 16 – разрывные нарушения (а – крупноамплитудные, выполненные дайками габб-
роидов, б – приразломные зоны трещиноватости хрупкого разрушения); 17 – направления тектониче-
ских напряжений; 18–22 – границы: 18 – астеносферы; 19 – верхняя граница области магматогенно-ме-
тасоматической дифференциации лерцолит-гарцбургитового комплекса и формирования за счет него
дунит-гарцбургитового и дунитового комплексов; 20 – нижний уровень гидратации ультрамафитов и
мафитов; 21 – нижняя граница устойчивости хризотила; 22 – верхняя граница зоны гидратации ульт-
рамафитов; 23 – конвекционные течения в астеносфере; 24 – область частичного плавления и деплети-
рования мантийного пиролита; 25–28 – направления и пути перемещения: 25 – продуктов деплетиро-
вания - базальтовых расплавов (в прямоугольнике – основные выносимые из пиролита компоненты);
26 – деплетированных вязко-пластичных масс ультрамафитов и мафитов (гарцбургит-лерцолитовый,
дунит-гарцбугитовый, габброидный комплексы, хромитовые руды) в зону гидратации; 27 – хрупко-
пластичных масс гидратированных ультрамафитов; 28 – химических компонентов (Si, Ca, Al, Pt, Os, Ir)
в процессе формирования дунит-гарцбургитового комплекса; 29 – пути циркуляции метеорных и мор-
ских вод; 30 – пути движения мантийных флюидов (водород и др.)
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па

; 1
6 

– 
ме
та
со
ма
ти
че
ск
ог
о 
пр
ео
бр
аз
ов
ан
ия

 у
ль
тр
ам
аф
ит
ов

 в
 э
кз
ок
он
та
кт
ах

 д
ае
к 
и 
ма
сс
ив
ов

 г
аб
бр
о 

/
не
фр

ит
 а
по
ул
ьт
ра
ма
фи

то
во
го

 т
ип
а;

 1
7 

– 
ву
лк
ан
ог
ен
но

-о
са
до
чн
ог
о 
ру
до
ге
не
за

 / 
ме
дь

 к
ип
рс
ко
го

 т
ип
а;

 з
он

 в
то
ри
чн
ой

 д
ес
ер
пе
нт
ин
из
ац
ии

, о
та
ль
ко
ва
ни
я,

 к
ар
бо
на
ти
за
ци
и 
и 
ли
ст
ве
ни
ти
за

-
ци
и 
ул
ьт
ра
ма
фи

то
в 
в 
эк
зо
ко
нт
ак
та
х 
да
ек

 и
 и
нт
ру
зи
й 
гр
ан
ит
ои
до
в 

/ х
ри
зо
ти
л-
ас
бе
ст

 б
аж
ен
ов
ск
ог
о 
те
рм

ал
ьн
о-
ме
та
мо

рф
из
ов
ан
но
го

 т
ип
а,

 з
ол
от
о 
ли
ст
ве
ни
то
во
го

 т
ип
а,

 т
ал
ьк

 и
 т
ал
ьк
ов
ы
й

ка
ме
нь

; 1
9 

-п
ри
ра
зл
ом

но
й 
де
фо

рм
ац
ии

 т
ел

 а
сб
ес
то
но
сн
ы
х 
ул
ьт
ра
ма
фи

то
в 

/ х
ри
зо
ти
л-
ас
бе
ст

 б
аж
ен
ов
ск
ог
о 
ди
на
мо

ме
та
мо

рф
из
ов
ан
но
го

 т
ип
а;

 2
0 

– 
ве
рх
ни
х 
пр
ип
ов
ер
но
ст
ны

х 
ча
ст
ей

 з
он

су
бд
ук
ци
и 
ок
еа
ни
че
ск
ой

 к
ор
ы

 / 
хр
из
от
ил

-а
сб
ес
т 
бо
ру
сс
ко
го

 т
ип
а;

 2
1 

– 
гл
уб
ин
ны

х 
ча
ст
ей

 з
он

 с
уб
ду
кц
ии

 (
а)

 и
 г
лу
би
нн
ой

 о
бд
ук
ци
и 

(б
) 
ок
еа
ни
че
ск
ой

 к
ор
ы

 / 
ж
ад
еи
т 
ап
оо
фи

ол
ит
ов
ог
о

ти
па

; 2
2 

– 
ко
р 
вы

ве
тр
ив
ан
ия

 с
ил
ик
ат
но
го

 т
ип
а 
на

 у
ль
тр
ам
аф
ит
ах

 / 
ж
ел
ез
о,

 н
ик
ел
ь,

 к
об
ал
ьт

, х
ри
зо
пр
аз

 с
ил
ик
ат
ны

х 
ко
р 
вы

ве
тр
ив
ан
ия

; 2
3 

– 
на
ча
ль
но
й 
ги
др
ат
ац
ии

 у
ль
тр
ам
аф
ит
ов

 / 
ли
за
р-

ди
то
вы

е 
ме
лк
оп
ет
ел
ьч
ат
ы
е 
се
рп
ен
ти
ни
ты

 б
ез
ру
дн
ы
е;

 2
4 

– 
пу
ти

 т
ра
нс
по
рт
ир
ов
ки

 м
ин
ер
ал
о-

 и
 р
уд
ог
ен
ер
ир
ую

щ
их

 р
ас
пл
ав
ов

 (а
 –

 б
аз
ал
ьт
ов
ог
о 
со
ст
ав
а,

 б
 –

 и
зв
ес
тк
ов
о-
щ
ел
оч
ны

х)
; 2

5 
–

ра
зр
ы
вн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия

; 2
6 

– 
ге
ои
зо
те
рм

ы
; 2

7 
– 
ве
рх
ня
я 
гр
ан
иц
а 
об
ла
ст
и 
ча
ст
ич
но
го

 п
ла
вл
ен
ия

 и
 д
еп
ле
ти
ро
ва
ни
я 
ма
нт
ий
но
го

 п
ир
ол
ит
а;

 2
8 

– 
ве
рх
ня
я 
гр
ан
иц
а 
об
ла
ст
и 
ма
гм
ат
ог
ен
но

-
ме
та
со
ма
ти
че
ск
ой

 д
иф

фе
ре
нц
иа
ци
и 
ле
рц
ол
ит

-г
ар
цб
ур
ги
то
во
го

 к
ом

пл
ек
са

 и
 ф
ор
ми

ро
ва
ни
я 
за

 с
че
т 
не
го

 д
ун
ит

-г
ар
цб
ур
ги
то
во
го

 и
 д
ун
ит
ов
ог
о 
ко
мп

лк
со
в;

 2
9–

31
 –

 п
ос
тр
уд
ны

е 
эл
ем
ен
ты

мо
де
ли

: н
ап
ра
ле
ни
я 
и 
пу
ти

 д
ви
ж
ен
ия

: 2
9 

– 
бл
ок
ов

 м
аф
ит

-у
ль
тр
ам
аф
ит
ов
ог
о 
со
ст
ав
а;

 3
0 

– 
то

 ж
е,

 м
ет
ам
ор
фи

зо
ва
нн
ы
х 
в 
ус
ло
ви
ях

 г
ла
ук
оф

ан
сл
ан
це
во
й 
фа
ци
и 

(с
 м
ес
то
ро
ж
де
ни
ям
и 
ж
ад
еи

-
та

); 
31

 –
 т
о 
ж
е 
с 
ме
ст
ор
ож

де
ни
ям
и 
хр
из
от
ил

-а
сб
ес
та

 б
ор
ус
ск
ог
о 
ти
па

; 3
2 

– 
то

 ж
е 
с 
ме
ст
ор
ож

де
ни
ям
и 
хр
ом

ит
ов
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Ри
с.

 3
. М

од
ел
ь 
ра
зм
ещ

ен
ия

 и
 ф
ун
кц
ио
ни
ро
ва
ни
я 
ру
до
оо
бр
аз
ую

щ
их

 с
ис
те
м 
в 
ко
лл
из
ио
нн
ую

 с
та
ди
ю

 п
од
ви
ж
ны

х 
по
яс
ов

:
1–

8 
– 
до
ру
дн
ы
е 
эл
ем
ен
ты

 м
од
ел
и:

 1
 –

 к
он
ти
не
нт
ал
ьн
ая

 к
ор
а 
ок
ра
ин

 м
ат
ер
ик
ов

 и
 м
ик
ро
ко
нт
ин
ен
то
в;

 2
а 

– 
оф

ио
ли
ты

 (
др
ев
ня
я 
ко
нс
ол
ид
ир
ов
ан
на
я 
ок
еа
ни
че
ск
ая

ко
ра

); 
2б

 –
 п
од
ко
ро
вы

й 
ма
нт
ий
ны

й 
су
бс
тр
ат

 о
ке
ан
ич
ес
ко
й 
ст
ад
ии

; 3
 –

 о
са
до
чн
ы
е 
и 
ос
ад
оч
но

-в
ул
ка
но
ге
нн
ы
е 
ко
мп

ле
кс
ы

 о
ке
ан
ич
ес
ко
й 
и 
ос
тр
ов
од
уж

но
й 
ст
ад
ий

; 4
 –

ос
ад
оч
ны

е 
ко
мп

ле
кс
ы

 п
ас
си
вн
ы
х 
ок
ра
ин

 к
он
ти
не
нт
ов

 и
 м
ик
ро
ко
нт
ин
ен
то
в;

 5
 –

 м
аф
ит

-у
ль
тр
ам
а-
фи

то
вы

е 
ко
мп

ле
кс
ы

, п
ре
об
ра
зо
ва
нн
ы
е 
в 
зо
на
х 
су
бд
ук
ци
и;

 6
–8

 –
ми

не
ра
ль
ны

е 
ме
ст
ор
ож

де
ни
я 
до
ко
лл
из
ио
нн
ы
х 
ст
ад
ий

: 6
 –

 х
ро
ми

то
в;

 7
 –

 ж
ад
еи
та

; 8
 –

 х
ри
зо
ти
л-
ас
бе
ст
а;

 9
–2

2 
– 
ин
тр
ар
уд
ны

е 
эл
ем
ен
ты

 м
од
ел
и:

 9
–1

1 
– 
ге
ол
ог
ич
е-

ск
ие

 к
ом

пл
ек
сы

: 9
 –

 о
са
до
чн
ы
е;

 1
0 

– 
ол
ис
то
ст
ро
мо

вы
е 
фр

он
та

 н
ад
ви
го
в;

 1
1 

– 
ос
ад
оч
ны

е 
кр
ас
но
цв
ет
ны

е;
 1

2–
13

 –
 г
ра
ни
то
ид
ны

е:
 1

2 
– 
гр
ан
ит

-г
ра
но
ди
ор
ит
ов
ая

 ф
ор

-
ма
ци
я;

 1
3 

– 
гр
ан
ит

-л
ей
ко
гр
ан
ит
ов
ая

 ф
ор
ма
ци
я;

 1
4 

– 
но
во
об
ра
зо
ва
нн
ая

 к
он
ти
не
нт
ал
ьн
ая

 к
ор
а;

 1
5–

20
 –

 о
бл
ас
ти

 ф
ун
кц
ио
ни
ро
ва
ни
я 
ми

не
ра
ло

-, 
ру
до
об
ра
зу
ю
щ
их

си
ст
ем

 и
 ф
ор
ми

ро
ва
ни
я 
ми

не
ра
ль
ны

х 
ме
ст
ор
ож

де
ни
й 
в 
оф

ио
ли
то
вы

х 
и 
др
уг
их

 к
ом

пл
ек
са
х:

 1
5 

– 
зо
н 
вт
ор
ич
но
й 
де
се
рп
ен
ти
ни
за
ци
и,

 о
та
ль
ко
ва
ни
я,

 к
ар
бо
на
ти
за
ци
и

и 
ли
ст
ве
ни
ти
за
ци
и 
ул
ьт
ра
ма
фи

то
в 

(х
ри
зо
ти
л-
ас
бе
ст

 б
аж

ен
ов
ск
ог
о 
те
рм
ал
ьн
о-
ме
та
мо
рф

из
ов
ан
но
го

 т
ип
а,

 т
ал
ьк
ов
ы
й 
ка
ме
нь

, з
ол
от
о)

; 1
6 

– 
пр
ир
аз
ло
мн

ой
 д
еф
ор
ма

-
ци
и 
те
л 
ас
бе
ст
он
ос
ны

х 
ул
ьт
ра
ма
фи

то
в 

(х
ри
зо
ти
л-
ас
бе
ст

 б
аж
ен
ов
ск
ог
о 
ди
на
мо
ме
та
мо
рф

из
ов
ан
но
го

 т
ип
а)

; 1
7 

– 
зо
н 
вы

со
ко
гр
ад
ие
нт
но
го

 з
он
ал
ьн
ог
о 
ме
та
мо

рф
из
ма

ам
фи

бо
ли
то
во
й 
фа
ци
и 

(а
нт
оф

ил
ли
т-
ас
бе
ст

 с
ы
се
рт
ск
о-
бу
ге
ты
са
йс
ко
го

 т
ип
а)

; 1
8 

– 
эк
зо
ко
нт
ак
то
в 
ин
тр
уз
ий

 г
ра
ни
т-
ле
йк
ог
ра
ни
то
во
й 
ре
дк
ом

ет
ал
ьн
ой

 ф
ор
ма
ци
и 

(б
е-

ри
лл
ий

, и
зу
мр
уд

, а
ле
кс
ан
др
ит

); 
19

 –
 м
еж
го
рн
ы
х 
вп
ад
ин

 (р
од
ус
ит

-а
сб
ес
т,

 м
ед
ь 
дж

ез
ка
зг
ан
ск
ог
о 
ти
па

); 
20

 –
 э
кз
ок
он
та
кт
ов

 и
нт
ру
зи
й 
гр
ан
ит
ои
до
в 

(т
ал
ьк

, т
ал
ьк
ов
ы
й

ка
ме
нь

); 
21

 –
 н
ап
ра
вл
ен
ия

 а
кт
ив
ны

х 
те
кт
он
ич
ес
ки
х 
на
пр
яж

ен
ий

; 
22

 –
 в
ер
хн
яя

 г
ра
ни
ца

 з
он
ы

 м
ет
ам
ор
фи

зм
а 
ам
фи

бо
ли
то
во
й 
фа
ци
и;

 2
3 

– 
то

 ж
е 
эп
ид
от

-
ам
фи

бо
ли
то
во
й 
фа
ци
и;

 2
4 

– 
ра
зр
ы
вн
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия
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циализация прорывающих ультрамафиты гранитоидов (геодинамические об-
становки энсиматических островных дуг и окраинно-континентальная); в)
«стартовые» (к началу стадии) структурная позиция (межконтинентальные или
задуговые спрединговые бассейны, аккреционные призмы внешних невулкани-
ческих дуг и др.) и минерагения офиолитов; положение и эволюционирование
офиолитов в составе тех или иных структурных элементов (поясе шарьяжей,
вулкано-плутоническом поясе и др.) коллизионных систем; минерагеническая
специализация прорывающих офиолиты гранитоидов (коллизионные геодина-
мические обстановки).

2. Главными факторами, определяющими сохранность месторождений,
сформированных в периоды, предшествующие данной стадии развития под-
вижных поясов, являются: а) для островодужной стадии – положение рудов-
мещающих (хром, медь, хризотил-асбест и др.) офиолитов в составе амагмати-
ческих аккреционных призм островодужных систем; б) для коллизионной ста-
дии – положение рудовмещающих (хром, медь, хризотил-асбест) офиолитов в
областях шарьирования океанических блоков-пластин на пассивные окраины
палеоконтинентов и палеомикроконтинентов.

Summary

V.S. Polyanin. Models of ore creation in ophiolites on sequent stages of evolution of mo-
bile belts from late proterozoic to now.

Based on the systematization of author, s and literature data on geological feature and
history of structural-material (including and ore-forming) transformations of ophiolites and
containing of them geological complexes. The original models of distribution and operation
of ore-forming systems in ophiolites for regions where predominate rifting, island are, active
continental borderland and collisional geodynamics regimes.
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