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IIPFJtИСЛОВИЕ 

квйнозqlСКИЙ этап ЭВОJIЮЦИИ Западно.-ТИХоок.еанскоI контин.ен
Т8JlЪной окраины ознамеНОВ8JlСЯ развитием деструктивных процессов, 
основные ЭТ8III:l KOTOpьiX, IIIП<сируются сменой характера магматизма. 
Само ПРОЯБJIение магматической активности, и в первую очередь свя
занной с вне.црением в JlИТО<$РУ мантийных магм, контролируется 
реzимoм растЯГИБ8IIЦИX напряжений в том ИJIИ ином тектоническом 
блоке. Состав магм при ,ЭТОМ отражает ЭВОJIJЩИII Р - T-УCJIовий В зо
не маГМОГl3нерации, определяпцих глубины и степени ПJI8ВJIения ман
тийного субстрата. В связи с Э1ИМ было бы целесообразно попытать
ся провести корреляцию процессов, происходящих в верхней мантии, 
и этапов тектонического развития в кайнозое для Восточно-СИхотэ
AJIинского вулканогена, а Taкze сопредеJIЪННХ с ним областей. 

В пределах ВосточНо-СИХотэ-AJIинского вулканического пояса 
магматическая активность ПРОЯВJIялась в течение всего кайнозоя, 
начиная с момента его З8JlОzeния в позднем мезозое. Ранний дат
П8JIеоценоБНЙ этап, коррелируется с ИНИЦИ8JIЪНОЙ стадией развития 
Восточно-Китайской рифтовой зоНы и, ВИДИМО, может аттестоваться 
как доспредИНГОВНЙ этап для всего Япономорского сегмента окраины 
Азии. В это время в пределах' вулканогена ИЗJIИВaJIИсь известково
щелочные и шошонитовне лавы. Одновременно происходило станОБJIение 
М8JIОГЛУОиmшx тел гранитоидов. Магмн Зтого этапа генериров8JIИСЬ 
смешанным kopobo-манТИЙНliМ источником. 

В позднем эоцене - раннем миоцене в какой-то мере сохраняет
ся состав продуктов вулканической деятеJIЪНОСТИ. Этот этап отде
ляется от предшествующего и следующего за ним короткими интерва
лами, когда структура вулканогена бнла непроницаема для мантийных 
магм. Вместе с тем, именно в эти интерв8JIН, не превшпапцие 10 МJIН 
лет, происходило резкое структурное 'изменение мантийной части 
действующих магматических систем, СпУсковым механизмом которого, 
по-видимому, ЯВJIяется активизация тектонических УCИJIИЙ непосредс-
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твенно на границе континенталъной окраины, т. е. во фронталЬНОЙ 
части зоны перехода континент-океан. 

В позднем миоцене - плиоцене апвеллинг.манТИЙНого плюма npи
водит к раскрытию ЯПономорской систеNli рассеянного сnpeдинга, от
рaseнием которого в СИХотэ-AJiИНСКОМ моке, а также и в пределах 
Восточного СИхОТЭ-AJiИНя явилось площадное проявление толеитового 
и Щ6Лочно-6азалътоидного вулканизма. 

ПредстаВJIенная пpиmiипиалъная модель развития кайнозойских 
магматических систем Восточно�СИхотэ-AJiИНского блока, находящего
ся в тыловой части зоны перехода континент-океан, основана на 
оригинальных материалах, полученных авторами в ходе исследования 
вулканогена. часть этих дaнmп уже опубликована в монографиях 
"Вулканизм средней части Восточного СИХотэ-АлИня (участок мЫс 
Датта �.мнc Сюркум)" и "Позднек8ЙНОЗОЙСКИЙ вулканизм и глубинное 
строение Восточного СИхотэ-AJiИНя" (в печати). В них обсуждается 
этап позднеэоцен - раннемиоценового вулканизма региона, а ТЗIaCе 
петрология толеитовых и �лочно-базалътоидннх серий вулканогена. 
Наконец, в данной работе рассматривается фрагмент вулканогена от 
Nlica ЗОлотого до Nlica Гы.nжy, которнй является КJlЮЧевым ДJlя пони
мания разнообразия состава продуктов кайнозойской магматическоЙ 
деятельности и соотношения этапов ее проявления. 

Работы на этом участке по6ереzъя Татарского пролива проводи
лись в течение длительного времени: в 1971-1983 гг. В.А.КутоJlИНllМ 
И А.А.IIpусевичем, с 1987 по 1991 г. С.В.Есиным, А.А.IIpусевичем и 
И.А.КрылоВНN, поэтому изученность береговых обн8F.9НИЙ неравномер
на. В полевых работах npинимала участие И.D.Сафонова. Химические 
силикаТН9е анализы горных пород выполнены в оИI'I\t, а также в 
Новосибирской ОПIlтно-методической экспедиции. Анализ составов по
родooCSразущих минералов проводился на установке САМЕВАХ в ОИГI\f, 
аналитик О.Н.майорова. Оформить рукопись к печати помогли 
П.И.Шaмmypина и Т.М.кривенко. 
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Глава 1 
СХЕМА ЭВОЛЩИИ КАЙНОЗОЙСКОГО ВУЛКАНИЗМА 

ВОСТОЧНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ 
=========�===�=================================================== 

ДИскуссия по проблеме расчленения кайнозойских магматических 
образований Восточного СИХотэ-Алиня уже не ведется, и схема маг
матизма в основном общепринята, хотя не все противоречия в ней 
оказываются сняты. Эту схему можно представить в следующем виде: 
кузнецовская свита - известково-щелочные базальты, андезиты, 

дациты; 
прИбреЖНblЙ комплекс - известково-щелочные диориты, гранодиориты, 

граниты, лейкограниты; 
колчанская свита(комплекс) - липариты, трахиандезиты, трахи-

дациты; 
кизинская свита - известково-щелочные базальты, андезиты, дациты; 
совгаванская свита - толеитовые базальты. 

приведенная схема в значительной степени упрощена и не сог
ласуется с полученными в последнее время данными, и поэтому часто 
ее использование приводит к несогласованности результатов, полу
ченных разными исследователями в пределах Восточного Сихотэ
Алиня. Ниже мы попытаемся снять ряд дискуссионных вопросов и обо
сновать новую схему эволюции кайнозойского магматизма 
вулканогена. 

Первый обзор сотояния проблемы расчленения кайнозойских маг
матических образований региона был представлен М.А.Ахметьевым и 
Л.П.БотылевоЙ /1971/. В 40-х годах, в ходе проведения геологичес
кой съемки, В.А.Ярмолюк и Л.Б.Кривицкий составили первую схему 
расчленения эффузивннх образований Восточно-Сихотэ-Алинского вул
каногена. они выделили две толщи: четвертичные ПJIатобазальты и 
более древние вулканиты, кузнецов скую свиту (по р.КузнецовоЙ), 
которые датировались эоценом по флоре, "определенной в районах мы
са Накатова, бухты Сизиман и мыса Сюркум (так называемый сизиман
ский флористический комплекс). Позднее, в 1956 г., В.Г . Плахотник 
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вычленил из состава кузнецовской свиты эффузивн миоценового воз
рас та , аттестовал их как кизинскую свиту (по оз. КИзи в северной 
части вулкэногена) и указал· на то, что представляпцие их базальты 
и андезиты слагают хорошо сохранивmиеся вулканические постройки. 
В угленосных пачках, ПОДСТИJJапцих базальты !<изинской серии в Ниж
нем Приамурье, Б.М.Штеt.шель определил олигоценовую флору. Немного 
позднеt Б.Г.Плахотник отнес к кизинской свите вулканиты из cтpa� 
тотипического разреза кузнецовской свиты (I), описанного 
В.А.Ярм0JJЮКОМ и Л.Б.Кривицким. Пожалуй, именно с этого момента 
разные исследователи одни и те же вулканиты в Восточном СихОТЭ
Алине относили то к кузнецовской, то к кизинской свитам, что про
ДОЛJCается и до сегодняшнего дня. Дат-палеоценовые и частично 
эоценовые вулканиты объединялись в самаргинскую и богопольскую 
свиты. К этому :ке этапу относится время ф:>рмирования прибрежного 
КОМПJJекса гранитоидов. 

М.А.Ахметьев и Л.П.Ботылева указывают, что перерыв между 
Ф:>рмированием раннепалеогеновых и эоценовых образований очень мал 
для интенсивного эродирования первых, кроме того, по их мнению, 
не велика вероятность того, что вулканические постройки могли так 
хорошо сохраниТЬСЯ, если бы они были заложены в эоцене. Этим ими 
обосновывалСЯ более молодой, возможно даже миоценовый, возраст 
преобладающих в Восточном Сихотэ-Алине вулканитов при очень малом 
объеме эоценовых образований. Было заключено, что на протяжении 
от пос. КХУЦИН на юге и до устья Амура на севере вулканогена ос
новной объем эфФузивных толщ представлен олигоценовыми образова
НИЯМИ. Также широко раСПространенное мнение о ·миоценовом возрасте 
этих вулканитов базируется главным образом на находках соответст
вующих флористических видовых КОМПJJексов. В отношении ПJJато
базальтов, выделенных в совгавэнскую свиту, особых дискуссий не 
возникало, кроме, пожалуй, до сих пор существynцей проБJJемы дати
роваНия их возраста. Эти базальты аттестовнваJIИ то раннечетвер
тичными (М.А.Фаворская и Н.А.БелевСКИЙ), то позднечетвертичными 
(Б.Г .Плахотник), то ПJ\Иоценовыми. Представления о МОJJOДОМ возрас
те базальтов основыв8J\ись на данных спорово-пыльцевого ЭН8J\Иза и 
наблюдениях о залегании отдельных потоков на молодЫХ аллювиальных 
и озерно-аллювишных отложениях. 

В значительной степени неоднозначностъ получаемых разными 
исследователями результатов определяется тем, что часть работ но
сит фрагментарный характер, кроме того сказывается CJJабая изучен-
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ность региона в целом. Последнее в значительной степени связано с 

трудностью получения в необходимых количествах данных по абсолют

номУ датированию горных пород, которые
" 

опережали бы проведение 

корреляционных и стРатиграфических работ. ПоэтомУ обычно в ход 

идут традиционные методы геологических исследований , часто не 

дающие однозначных решений при расчленении вулканогенных толщ. 

Основой наших исследований при изучении кайнозойского этапа 

магматизма Восточного Сихоте-Алиня пqслужили следующие принципн: 
1 - составление протяженных непрернвввх геологических разрезов по 

побережью Татарского пролива; 2 - детальное. расчленение разрезов, 

позволяпцее выделить на первом этапе свиты (серии) и КOМПJIекC1i , а 
на втором - пачки внутри свит (серий) , последнее позволяет корре

лировать не только близко расположенные разрезы, но также и весь

ма удаленные; 3 - изучение вулканических построек. Это дает воз

можность контролировать корректность ннделения этапов магматичес

кой деятельности. 

К началу 1992 г. в нашем распоряжении находился геологичес

кий разрез , составленный от поС. Светлая в Приморском крае до 

бухты СИзиман в Хабаровском, это расстояние порядка 5оа км. При 

его изучении достаточно уверенно выделяются три этапа кайнозойс

кого магматизма: раннепалеогеновый, среднепалеоген-неогеновый и 

неоген-четвеpтичнllЙ (?). В первый входят не деФОрмированные в до

кайнозойское время известково-щелочнне вулканиты , измененные про

цессами региональной пропилитизации. Ty!lН в составе этой свиты, 

определяемой нами как кузнецовская , литlфщиpoванн. Другая яркая 

особенность этого этапа - формирование комагматичннх вулканитам 

тел диорит-гранодиорит- гранитов прибрежного комплекса /Троян, 

1979; Крылов , Есин, 1991/ , для которых имеются К-Аг-датировки и 

МО:КНО констатировать , что эти образования вместе с вулканитами 

относятся к раннепалеогеновому , дат(?)палеоцен-среднеэоценовОмУ 

этапу развития Восточного Сихотэ-Алиня. К этому же этапу ряд ис
следователей относят субщелочнне ,  преимущественно кислые , образо
вания колчанского комплекса и его аналогов, кедровского и обзор

ного. Вместе с тем , положение этих образований в схеме эвоJIDЦИИ 

магматизма Восточного Сихотэ-Алиня является наиболее дискуссион
ННN. мы здесь в качестве примера приведем два случая. 

Так, обзорный комплекс был ннделен А.В.ОлеЙНИКовнм для сред

ней части Восточного Сихотэ-Алиня. В него как наиболее яркие 'пре

дставители были ВКJIIJЧенн тела трахиан.цезитов мыса Коровина и вы-
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сококалиевl:lX ВУJIRанитов мыса Аварийного . Все эти, главным образом. 
экструзии в значительной степени пропилитизировaIШ , хотя взаимо
отношения их с породами прибрежного комплекса остаются невыяснен
ными . Вместе с тем, севернее мыса Аварийного , а также севернее 
бухты Лудза были встречены потоки mоmонитов- и латитов , которые 
переслаиваются с туфами и типичными известково-щелочными ВУJIRани
тами . В связи · с этим возникают трудности при вычленении пород с 
шошонитовой тенденцией химизма из состава кузнецовской свиты в 
некий самостоятельный комплекс . 

Еще более сложно обстоит дело с выделяемыми в Приморье и 
Приамурье колчанским и кедровским комплексами. ВУJIRаниты, относи
мые к кедровскому комплексу (толще ) ,  впервые были описаны В.Г.  
Плахотником в 1962 г .  под названием кхуцинской свиты , включапцей 
в себя эффузивно-осадочный разрез предположительно олигоценового 
возраста . Позднее при геолого-съемочных работах ВУJIRаниты были 
вычленены в самостоятельный эоценовblЙ (кедровский) комплекс , сло
женный липаритами , трахидацитами, реже базальтами и андезито
базальтами /Попов , 1986/ . Олигоценовый возраст был определен 
Р.С .КлимовоЙ по флористическим комплексам, обнаруженным здесь в 
прослоях осадочных пород. В Приамурье в качестве возрастного ана
лога описан колчанский комплекс кисЛl:lX ВУJIRанитов, для которых 
приводятся цифры абсолютного возраста - 28-40 млн лет /Мартынов , 
1983/ . Вместе с тем , при проведении работ на участке между посел
ками Светлая и Единка среди ВУJIRанитов кизинской серии нами 
встречены дайки риолитов , относимые здесь именно к кедровскому 
комплексу. К-Аг-определения для вмещапцих базальтов дали значение 
38 , 1  млн лет ,  а по биотитам из д8ЙКИ - 36 млн лет .  Таким образом 
кислые ВУJIRаниты , объединяемые в кедровский комплекс , либо поли
хронны, либо они доJJЖНЫ включаться В состав кизинской серии, по
нятие о объеме которой также требует специального разъяснения. 

СледуDЦИЙ этап ВУJIRанизма включает В себя ВУЛRаногенные об
разования позднего эоцена - среднего миоцена . Особенности ВУЛRа
нитов , которые позволяют рассматривать их как единый и самостоя
тельный этап развития магматизма Восточного СИХотэ-Алиня, заклю
чаются в следупцем. Это свежие породы, повсюду залеГaJaЦИе на бо
лее древних пропилитизированных ВУЛRаногенных тощах; ВторИчные 
изменения здесь обнаруживаются локалъно , и представлены они не
большими по мощности, не более 100 м ,  зонами вторичных кварцитов. 
Появление последних вполне закономерно , так как стадия ГИДРОтер-
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малышх преобразований вообще ЯВJIяется нормальной для боJIЪшинства 
вулканических центров. Вулканиты, объединяемые нами в состаВ I<И
зинской серии, слагают довольно хорошо 60хрaнивmиеся и легко де
шифрируемые на аэроф>тоснимках кольцевые вулканические постройки 
ценcrpального типа. Ряд таких построек сложен вулканическими поро
дами как позднеэоценового, так и NИоценового возраста. Из сказан
ного следует, что в период ф:>IJiИPOвания данной вулканической тол
щи не npoисхоДИJlО значитеJIышх гвOJlOгических событий в пределах 
региона, что опредеJIИJIО доJIГОZИВУЩИЙ _ характер действупцих в это 
время магматических систем. В связи с -этим, согласно требоВаниям 
СтратигрaфIческого кодекса СССР, мы вправе объединять данные вул
каниты в единую _ серию, исходя из nPOДОJIJCИтельности времени ее 
ф:>JNИPOвания и значительной мощности накоплеННIiX вулканических 
образований. В npoтивном случае бliJlО бы необходимо выделять в со
ставе серии o'1'дeJIЪНlie свиты, Геологическое- картирование которых 
чрезвычайно затруднено и которые не могли бы быть ОТОбр8IЗНIi на 
геологических картах. 

В рамках кизинской серии МЫ, вслед за А.В.OJIеЙНИКОВIiN и 
М.А.AxмвTbeBIiN, ВliДеляем сонъинскую, 6уинскую и дем6инскую толщи. 
IIpинциrш и критерии такого расчленения были подробно paccмoтpeНli 
нами ранее IEсин и др ,  1990/. В· ДОПOJlНение теперь уже М01lНO конс:
татировать, что в состав серии необходИмо ВКJIЮЧ8ТЬ КОJIЧанскую 
(или ке.цровскую) тотцу (ИЛИ КОМПJIекс), положение которой, видимо , 
ЯВJIяется промежутоЧНIiN между временем Ф:>рмирования сонъинской и 
буинской тоJIЩ. Завершают этап срвднепалеогвн-неогвновой активнос
ти в регионе вулканиты повшпенной К8ЛИевости. К ним относятся 
дайки абсарокитов и mоmонитов, рвущие породы буинской ТОJIЩИ, об
наружеННliе нами осв:ее мыса ГНДZY ,  потОки momонитов в бухте Базар
ной и ВНСОКОК8ЛИевые базальтоИДli, слагающие великолепно сохранив
П!ИЙся Уйский вулканический центр, расположеННIiЙ поблизости от г. 
Советская Гавань. Его K8JlЪдepa имеет размеры 9х5 км с высотой 
кольцевого вала около 250-300 м. IIo-ви.цимому. вулканиты с momони
товнм уклоном химизма завеpliают этап этой вулканической активнос
ти, и мы предлагаем ВliДелять их в_ самОстоятеJIЪНУЮ уйскую то.тцу в 
составе кизинской серии региона. 

В неогвн-четверТИЧНliЙ(?) этап Ф:>INИPуется совгавансК8Я свита 
толеитовнх базальтов, которые заливают обlllИplШе npoстранства. ф:>
INИPуя вулканические плато. ВНутри НИХ, на значИтельном удалении 
от побережья Татарского npoлива, Обнарупваются МОJlOдне вулкани-
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ческие центрн, 'КОНУСЫ выжимания, которые продуцируют ОЛИБиновые И 
щеJIочные базaJIЪТН , базанитн И гавайитн , ВУJIRэнические ШJIаки , 
объединяемые нами в вэнинскую СВИТУ . ДетаJIЬНО соотношение базaJIЪ
тов этих ДВУХ свит, критерии и обоснование необходимости их выде
JIения рассмотрены нами ранее /Есин И др . , в печатиl . 

Резп.mpуя проведешшй обзор, можно представить СJIедущую 
схему кайнозойского маГМ8ТИЗМ8 Восточно-СИхот�-Алинского ВУJIR8НИ
ческого пояса: 

КУЗНЕЦОВСF..АЯ 

СВИТА 

КИЗИНСКАЯ 

СЕРИЯ 

< ---- I ОБЗОРНЫЙ КOМI1ЛEК С 
<--------------------------- � � 
< ----- �' ====С =О НЬ==ИН! =СКАЯ== ==ТOJIЩA== ====::::: 
<----- IКОЛЧАНский КONПЛEКС (ТOJIЩA ) 

БУИНСКАЯ ТOJIЩA <----- 1 
�==========� 

<---- 1 ДОО)ИНСКАЯ ТOJIЩA �===========::: 
<----- 1 

�------------------�� УЙСКАЯ ТOJIЩA 

IсовгАВАНСКАЯ СВИТА I 
IвАНИНСКАЯ СВИТА I 
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Глава 2 

РАННЕПАЛЕОГЕНОВЫЙ этАп МAll4AТИЭМА 
ВОСТОЧНОГО СИХОТЭ-AJIИНЯ 

================================================================= 

Раннепалеогеновые образования в пределах рассматриваемого 
участка побережья Татарского пролива , от wca Золотого до wca 
Гыджу , представлены вулканоплутонической ассоциацией, включающей 
в себя известково-щеЛОчнУlI серию ВЫСОКОГJIИНоземистых базальтов, 
андезитобазальтов, андезитов и дацитов кузнецовской свиты , а так
же тела диоритов , гранодиоритов ,  кварцевых диоритов и гранитов 
прибрежного КOМПJIекса . Кроме того, в верхней части разреза ранне
палеогеновой вулканогенной толщи появляются потоки и экструзивные 
тела , сложенные абсарокитами, тосканитами; шошонитами, латитами, 
которые ранее выделялись в самостоятельный обзорный комплекс . 

2.1. Кузнецовская свита 

Палеоценовые вулканиты претерпели значительные изменения в 
связи с прояв.лением процессов региональной пропилитизации, что 
существенно затрудняет проведение корреляциоННllX работ . Кроме то
ГО , в пределах рассматриваемого района выходы этих образований 
фрагментарны. наиболее протяженные разрезы кузнецовской свиты ус
танавливаются на участках побережья в районах бухты Лудза и устья 
Васильевой речки . Так, на участке от бухты JIyдза до NIlca Птичьего 
сохранились OCT8НЦIl палеоцвнового вулканического центра . Вторая 
вулканическая постройка может быть реконструирована в районе 
устья р .  Быстрая , севернее пос . Пельма . Крупная разрушенная вулка
ническая структура обнаруживается в интервале побережья от wca 
Аварийного до wca Крестовоздвиzeнского. Фрагменты отдельных пос
троек встречены вблизи от устья 1<JIЮЧа Эз , на wce Тnлений Камень 
и южнее wca Гндzy. 
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2 .  т . Т .  Характеристика разрезов 

в строении вулканической толщи кузнецовской свиты рассматри
ваемого района можно выделить три части. В нижней обнаруживаются 
ГJШбовые TYI%Н , туФIиты , базаJIЬТЫ и андезиты, в средней потоки ба
зальтов и андезитобазальтов ассоциируют с псефиТОВЫМИ и псаммито
выми туфами. наконец, в верхней части преоБJlадают псе$IТовые и 
aгJlOMepaToBble TYI%Н , средИ которых Обнаруживаются TeJla абсароки
тов, Jlатитов и тосканитов , перекрытых потоками ВЫСОКОГJlИНоземис
тнх базальтов , андезитобазальтов и меланократовых базаJIЬТОВ . 

Основание свиты не вскрыто , поэтомУ взаимоотношения палеоце
новых вулканитов с боJlее древними образованиями здесь не обсуж
даются . НИЖНяя часть разреза может быть охарактеризована на при
мере двух участков . В интервале от бухты Неми до мыса Птичьего 
(см. прил. Т ,  инт. ХН) обнаруживается следУЩИЙ разрез: 

Мощность , м 
Т .  r JШбовые TYI%Н • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  более Т О 
2 .  ВI:lСОКОГJlИНоземистые базальты • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  3 
3 .  ПЛотные зеленоватые песч8НИКИ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 
4 .  r JШбовые TY!lJl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  3 
5 .  ТУФIиты • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  около то 
6. r JШбовые TY!lJl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  OKOJlO 7 

Общая мощность • • • • •  около 35 
Этот разрез прорывается экструзиями латитов. 

К нИжней части вулканогенной раннепалеогеновой толщи отно-
сится разрез в районе р.  Быстрая (СМ. прИJI . Т ,  инт . юcvт): 

Т .  Низкокалиевые (К20=0,Т4%) андезитобазаJIЬты • • • • • •  ОкОJlО Т8 
2. Андезиты • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  то 
3 .  Псефитовые тУI%Н • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •  ОкОлQ 30 
4 .  ВЫсококалиевые (Н20=2,26%) андезиты • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •  Т2 
5. Псефитовые TYI%Н • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Т2 

Общая мощность • • • • •  около 82 
ВЫmезалегащие вулканиты средней части кузнецовской свиты 

могут аттесто�аться следущими разрезами. Первый приводится по 
инт. xxv -ЮCVТ (см. пpИJI. Т ): 

Т. Псаммитовые TYI%Н • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  5 
2 .  Низкокалиевые (К20=0,87%) андезитОбазальты • • • • • • •  около 30 
3 .  Псефитовые Tyl%Н • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  более 30 

Общая мощность • • • • •  около 65 
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В этом интеРВ8Jlе обнарyzeШl также' две ЗОШl вторичных кварцитов 
протяженностью около 100 м. 

В вулканической П8JIеоценовой структуре района бухты Неми к 
средней части кузн�цовской свиты мы относим серию потоков'базаль
тов. андезитобазальтов и их I<JIастолав (см. npил. 1. инт. Х, ): 

Мощность. м 

1 .  НизКОК8JlИев!lЙ (K2O=O.53S) баз8JIЪт • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •  5 
2 .  класто.давы • • • . . • . . . . . • . . • • • • • •  ' • • • • . . • • • • • • • • . • . . • . • • • • . •  5 
3. НизКОКЭJlИевые (�O=O. 301) 6азa.Jiъты • • • •  , . • . • . • . . • • • . . . • • •  30 
4, . кластолавil • • • . . • . • . • . • . . • • • • . • . . .  ' • . • . . • • . • • . . . . • . • . . . • .  10 
5 .  НизКОК8J1Иевне (K2O=O.41S) 6азальты • • • . . . • . • • . • . • . . . • • . .  25 
6 .  НизкокаJlИев!lЙ андезитобазальт (K20=I.05%) • • • . • • • • • . • • • •  12 

Общая МОщнОсть� . . . . 87 
В северной части ' этого отрезка вулканиты прорвЭШl экструзиями 
тосканитов. 

,К средней части разреза кузнецовской свиты мы относим поток 
'андезитобазальтов. обнажаlЩИЙСЯ в северной части инт.XXXVI (см. 
npил. I) и подсТил8ЩИЙ в, свою оче�дЪ поток латитов . ВИдимо .  по
доБШlе соотношения с вулканитами. объединяемыми нами в верхнюю 
часть палеоценовой толщи. позволяют говорить о некоторой услов
ности ее расчленения. 

Верхняя часть кузнецовской свиты может 6ыть охарактеризована 
по нескольким разрезам. Так. ДЛЯ вулканического центра района 6у
хты Неми (СМ. прил., 1 .  инт. ТХ-ХII) устанаВJIИВается следущая по
следовательность накопления вулканогенных отложений: 

I .  ПСефитовые туфы. линзы псаммитового Nатери8JIа • • • •  около 20 
2 .  Псе$!тоm.е туфы с .llИ!ЩВМИ arJIoмepaTOBНX и псам-

митовых туф:>В. вк.лючапцих потоки mошонитов. тосканитов 
и JIатитов • • • . . • • • . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • . • • . • • •. . • • . . . • • • . более 30 

3 .  П�е$!товне туфы. линзы аГJlомератов и тосканитов • • • • • • . •  20 
Общая МОщнОсть . • . • •  ОкОJlО 70 

В районе Васильевой речки ОПИС8НШlЙ внme разрез наращивается 
серией потоков базальтов и андезитобазальтов (см. прил.I. инт . 
XXXIV-XXXVII) : 

1-3. IIoтоки тосканитов. шошонитов и латитов. а TaIaCe 
их I<JIастолавн . • . • . . • • • • • . . . • • • . • • • • • • • • • • • • . . • • . • • • • . . • . . • • . • • . 35 

4 .  НизКОК8JlИевне (�0=0.631) базальты • • • . • • . . . • • • • • • • • . • . • •  7 
5 .  НизкокаJlИевне (K20=I.I1%) андезито6азальты . . . • • . . . • • • • • •  6 
6 .  НиЗКОК8JlИе1'lНе (к2о=0. 821) базальты • • • •  ' • • • • . . . • • • • • • • • . • •  4 

13 



МоЩНОСТЬ, м 
7 .  TY�KOНГ ломе раты • • • • • • • • • • • • • • • • •  ',' • 

' 
• • • •  �' • • • • • • • •  около I О 

8 .  Базальты • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  : • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6 
Общая МОщнОстЬ • • • • •  ОкОлО 68 

ЭRструзивное тело трахиандезитов на мысе КоровИна (см. npил� 
2 ,  инт. ТХ) TaIate относится нами к низам Верхней части разреза 
RYзнецовCRОЙ свиты. 

ВНХоды предположительно ра1шепалеоценовых ВУJIJ(ЭНИТОВ, как 
уже отМеЧ8JI0СЬ ВlilПе, �наРY1GIВаiYrся В районе мыса rы.циy (см. 
прИ.л. 2 ,  инт. ПII). Возмоzно' ЭТИ отложения, ВКJII)Чэщие ПРОIIИJlИ
тизИровашше JШТОRpИСТaJJ�IORЛастичеCRИе псаммитовне TYIlН с JlИНзо
образными потоками базальтов и перекрнвающий их поток меЛ8НОRpа
TO� базальтов (МОЩНОСТЬ разреза 24 М), завершают разрез RYзне� 
цовской СВИТЫ, тогда суммарная МОЩНОСТЬ ее верхней пачки будет 
составлЯТЬ около I50-2oo м. ПреДПOJJоzeние о позднем излиянии ме
Jl8нократовых базальтов ПОдТверждается наблюдением д8ЙRИ ТЭRОГО 
состава, РВУЩБЙ TYIlН средней части кузнецовCRОЙ свиты, севернее 
устья Васильевой речки (см. npил •

. 
I.инт. XXXIV) .  

Т8RИМ образом, суммарная МОЩНОСТЬ разреза ВУЛR8НИТОВ кузне
цовской свиты. охаРЭRтеризованная ПО часТНЬJ.М разрезам от мнса Зо
лотого до мыса rНД.Y, пкнее г. СОветская Гавань. может бнть оце
нена примерно в 300-400 м. 

2.I.2. Петрографическая хаРЭRтеРИСТИRа' вуЛR8НИТОВ 

Породы комплекса в значительной степени измененн процессами 
региональной ПРОIIИJlИтизации. В связи с Э� Б ВУЛR8НИтах наБJIЮ
дается изменение ОСНОВНОЙ'массн и вкраплеННИRОВ. llлаГИОRЛаз обыч
но замещается серицитом� ' эпидоТON и нередко раСRИсляется. По тем
ноцветнЫм минералам развиваются хлорит и ЭRТИНОЛИТ. 

М е л а н о к р а т о в н е б а з а л ь т н слагают ПОТОRИ 
и даЙRИ. они содеpItЭТ Rpупнне таБJШТЧатые ВRp8ПJIеННИI<И плаГИОRЛа
за (около 20 %) и су6cIeноRpист8лJIы. ХЛОРИТИЗИРОВ81Шого RЛИНопирок
сена (5 %) . Основная масса ТОНRОRpисталлическая и ее состав не 
диагностируется. 

Б а з а л ь т н харЭRтеризуются высоКИми содеpzaниями фено
кристаллов, ПО составу которых мozнo различать плагиофировне (ко
личество ВRp8ПJIеННИRОВ плагиОRЛаза до 40 %) , RЛИНопироксен
плагиcфIpoвые (суммарное количество феНОRpисталлов около 20 %), 

14 



ОJIИВИН-I<JIИНопироксеН-ПJIагиОСХИРовне (содеpzaщи:е обычно , еДИНИЧlЩе 
хрИст8JIJIН фемических минеР8JIОВ) и ОJIИВИН-ПJIагиcфIpoвне разности, 
последние преобладают. В них количество оливина достирает 5 �, а 
основная масса слоzeна микролитами ПJIагиоклаза, I<JIИНопироксена и 
титаномагнетита. Размер ,вкраплеННИКОВ'ПJIагиоклаза в базальтах не
редко достигает 1 мм в поперечнике. 

А н Д е з и т о б а з а л ъ т н представлены афировнми, суб
афировнми и обильно поptиpoвнми' типами. В субафировнх обнарY1tИ
ваются единичвне вкрапленники оливина и плагиоклаЗ8. Встречены 
также плагиcфIpoвне (около 25 % вкраПJIенников), ортопироксен
клиноnиpoксен-плагиcфIpoвне и клинопироксен-плагиcфIpoвне андези
тобазальтн. В последних появляются единичвне феноКрист8JIJIН оливи
на величиной до 2 мм. во всех разн,овидностях обнарyzиваются вкра
пленники титаномагнетита. Фенокрист8JIJIН плагиоклаз� обычно предс
тавлены двумя генерациями, в индивидах второй генерации часто 
npисутствуют ВРОСТКИ, I<JIИНопироксена. Величина раНВИХ ,вкрапленни-
ков ПJIагиоклаза нередкС> достигает 3�5 мм. 

' 

А н Д е з и т н содержат 25-30 % вкрапленников. В �KOKa
лиевнх разностях нарядУ с ПJIагиоклазом и титаномагнетитом обнару
живаются феНОКРИСТ8JIЛЫ клино- И ортоnиpoксенов. В внсококалиевнх 
андезитах ОРТОпироКСена HeT� а npисутствует до 2 I ОJIИВИНа. 

Ш 6 ш о н'и Т Н имеют труднодиагностируемую основную массу 
и отличаются стабильностью набора фенокристаллов: ПJIагиоклаз (от 
10 до 35 %), I<JIИНопироксен (10-15 %) и титано�агнетит (до 3 %). 
ИНогда в КJIИНопироксене обнаруживаются структуры распада. во 
вкрапленниках плагиоклэза обычно npисутствует до 15 % вростков 
'I<JIИНопироксенэ. 

т о с к а н и т н преимущественно' содержат вкрапленники 
клинопироксена (3 1), ПJIагиоклэзэ (около 15 1) и титаномагнетита 
(1 -3 %). для небольшой части тел Обнарyzивается ассоциация феl{О
кристаллов п.лагиоклаза (до 20 % ) " опацитизированной роговой об
манки и титаномагнетита • ИНдивИДll ПJIагиоклаза достигают размера 
2х4 мм. ИНогда кристаллы клиноnиpoксена обрастают каймой орто
nиpoксенэ. 

Л а ,т и т н характеризУются значительННNИ вариациями содер
жаБИЙ фенокристаллов (от 7 до 50 �) и разнообразием их минераль
ных ассоциаций. Здесь встречаются клинопироксеН-ПJIагиcфIpoвне , 
двynиpoксен:"п.лагиcфIpoвне' (крист8JIJIН ортопироксена единичвн) , 
aмIибол-п.лагиcфIpoвне и aмIибол-пироксен-п.лагиcфIpoвне' латитн. 
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Вкрап.ленник:и роговой обманки всегда опацитизироВ8Нll. Встречены 
БЫJIИ также Щировые :латитн. 

т р а х и а н Д е з и т ы 06ычно стекловатые. В основной 
массе диагностируются ТOJIЪKO МИI<poJlИты ПJIагиоклаза и магнетита. 
ФеНЩ<рИст8JIJШ преДСТ8ВJIены ПJIагиоклазом (7 %), опацитизщ>ованной 
роговой обманкой ( 4%), КJlИНо- и ортопироксенами (З %) и тит8но
магнетитоМ. ВеJlИЧИНа вкрапленников ПJIагиоклаза СОСТ8ВJIяет 4-5 мм, 
а 8hфI60ла - 5-7 мм. 

Т Р а х и р и о л и т содержит вкрап.ленники кварца, щеJlOЧ
ного полевого шпата и биотита. 

2. 1. 3. Петрохимия 

Средние составы выделенных разновидностеЙ.пород кузнецовской 
свиты представJIены в таБJI. 1. НаИбоJIее мЩические члены серии 
(индекс 1 в таБJI. 1) оказываются обеднены К2О (0 ,12 %) и Р205 
(0 ,16 %). при этом они характеризуются высокими ко!Щентрациями 

А12Оз и еаО, что позволяет преДПОJIагать их насыщенность кумула
тивным ПJIагиоклазом. Это T8КJIe подчеркивается низким отношением 
К2О к На2О и ПОJIожением лотоков меЛ8Нократовых баз8JIЪТОВ в разре
зе , ПОСКОJlЪку они замыкают формирование серии ву JIКанитов кузнецо
вской свиты, т. е. ИЗJIИВаются из НИЕНИХ горизонтов магматических 
камер, в которых могут наК8ПJIИВаться ТУГОПJIавкие суБJlиквидуcныe 
фазы при частичной КРИСТ8JIJlИз8ЦИИ баз8JIЪТОВОЙ M8гмы . В них расс
читывается 11% нормативного ОJJИВИНа при магнези8JIЪНОСТИ М=5З ат. % 
(м=М;+ *1 00/ (�+ +Fe2+) при FеЗ+ / (FеЗ+ +Fe2+ )=0,15). . 

Баз8JIЪТЫ по содержанию Al2ОЗ МОГУТ быть уверенно отнесены к 
классу высокоглиноземистнх. По К8JlИевости в имепщейся выборке 06-
наРУDВается дискретность составов. наибоJIее НИЗКОК8JlИевые (см. 
таБJI. 1 ,  Па) базaJIЬТЫ (�OINa20=0,19)( на диаграмме Д.Маккензи
Б. Ч8IПIеля (1972) попадают в ПОJIе толеитовнх серий, а вторая грyrша 
(IIб) может аттестовываться как типично известково-щеJIочная 
(K20INa20=0,34). Первые оказываются 060гащенными NgO, их М=55. 
ВоЗМОJ!НО они содержат кумуJIативный ОJJИВИН, хотя , как и более вы
СОКОК8JlИевне 6аз8JIЪТЫ, они рассчитываются. как кварцноpiативны •• 
ВНсокоглиноземистые баз8JIЪТЫ группы П6 менее магнезиaJIЬНЫ, М=49. 
НизКОК8JlИевне разновидности ТЯГОТ6М к средней части разрезов 
кузнецовской свиты. они встречены в ВУJIК8НИЧеских структурах в 
районах бухты Неми и Ш(Нее пос. Гроссевичи. БоJIее ВНСОКОК8JlИевне .. 
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Таблица 1 
Средний состав (в мас .%) пород кузнеЦОВСl\оii свиты в paiioHe от liIыса �ЛО'l'ОГО дО /д/са ГЬ!,!I):;y 

Оксиды 1(2) ! Па(6) ! Пб(4) !liIa( 9) ! Шб(3) ! Шв(2) I 1Уа(6) I 1Уб(7) I IYB(8)1 Уа(l) I Уб(8) I Ув(9) 111(4) 

8i02 
45,41 49,22 51,16 53,21 55,18 55,57 58,86 59,33 58.94 63,08 64,96 64,23 68,38 

1,10 0,72 1,20 1,82 1,24 1,73 1,73 1,36 1,23 

Ti02 
0,90 � 0.98 1,05 0,96 0,87 0,72 О.Ю 0,93 0,45 0,70 0,66 0,55 

0,09 0,19 0,15 0,04 0,09 0,18 0,23 0,12 0,16 

А12Оз 
18,65 18,17 Ш,47 17,74 16,38 16,38 I6,50 I6,46 I5,58 I7,82 I5,45 14,24 I4,60 

I,27 0,48 0,66 I,06 I,39 I,34 I,36 0,63 0,56 

FeO 12,36 9,96 Ш,30 9,94 8,65 7,7! 7,49 7,05 7,82 5,34 4,86 4,85 4,04 
0,89 0,38 0,67 0,72 О,БI 1,07 0,53 0,68 0,74 

мno 0,22 O,I9 O,It! O,I7 O,I9 0,I4 O,I4 O,I6 O,I2 0,I6 O,I3 О,П O,ID 
О,OI О,OI О,OI 0,04 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 

MgO 6,59 5,80 4,78 3,75 4,O� 3,4! 2,26 2,43 2,57 0,58 I,20 I,60 0,97 
н 0,46 О,3! 0,42 0,I2 0,43 О,QЗ 0,49 0,I4 0,27 -.J 

ево ID,50 9,58 9,43 7,54 6,38 5,57 5,70 5,27 5,50 3,64 2,70 2,06 2,34 
I,07 0,82 I,oo 0;40 I,П О,9! 0,85 0,58 0,31 

NB20 I,94 2,23 2,46 3,I5 2,84 2,68 3,50 3,28 2,93 4,74 3,90 4,74 3,7! 
0,22 О,2! 0,22 0,77 0,94 0,58 0,35. 0,30 0,I8 

К2О 0,I2 0,43 0,84 0,93 2,Ш 2,77 2,I8 2.56 3,04 2,70 3,I6 4,00 3,04 
0,I3 0,02 О,2! 0,09 '0,09 0,06 0,08 .0,I5 0,22 

П,П.п. 2,93 3,33 I,2I 2,55 3,OI 4,3.9 2,53 2,5'1 2,67 I,63 2,65 2,74 2,46 
I,07 I,04 0,78 0,30 I,06 0,98 0,76 0,50 0,72 

Р205 
0,I6 0,20 0,26 0,20 0,23 0,22 0,28 О,3! 0,23 0,30 0,22 0,25 O,I6 

0,07 0,03 0,04 0,03 O,I8 0,I3 О,П 0,05 0,09 
Примечание: I - меланократовый базальт; Па - выокоглиноземистьlйй базальт островоДУжной толеитовой 

петрохимической серии , Пб - то же , низкокалиевый' известково-щелочной серии; liIa - низко- И Ш6 - Bыоко--
калиевый андезито6азалът , шв - . mотонит; Г/а - j11epeHHO- и IУб - высококалиевые андезиты; IYB - латит; 
Уа - высококалиевый андезит; Уб - тосканит; Ув - высокомагнезиалъный тосканит' У! - трахириолит. Здесь 
и далее: над чертой - среднее , под чертой - среднеквадратичное отклонение , цифры в скобках - количество 
анализов. 



�o· известково-щелочнне, базальтЫ обнажаются в разрезе север
нее устья руч. Эз. Севернее, вблизи мыса крестовоздвиженского , ус
танаВJIИВается, что они перекрнвают пачку вулканитов, содержащую 
низкок�евые базальты, состав которых проецируется в поле толеи
товнх серий на ДИ8I'J?8NМ6 с координатами КzO-B102. 

Андезитобазальты тапе дисКр6ТН1l по уровню калиевости. В од
ной группе (см. табл. 1, 111а) K20INa2O=O,30, э во второй � 0,74. 
они попадают в поле составов пород известково-щелочных серий. 
НИЗкокалиевые андезит06азальты оказываются статистически обогаще
ныА12Оз, СаО и На20, поэтОМу "N01IВO ОJ<ИДать, что они содержат ку
NYJlативный плагиоклаз, при этом М=44 . Эти андезитобазальты доста
точно равномерно распределены по разрезу кузнецовской свиты. вы
СОКОК8JlИевые андезитобазальты имеют М=49-50 и характерны для 
верхНей части СБИТЫ. 

Андезиты представлены умеренно-(см. табл. I, IVa) и высоко
калиевыми (IVб) типами с Кz0INa20=0,62 и 0,78 соответственно. 
ПОCJIедние статистически обогащены Тl, К иР, и имеют более ВЫСО
кие t,l=42 в сравнении с умеренномагнезиальными андезитами (М=39) . 

Более отчетJIИБO проявлена дискретность составов Д8ЦИТОв. 
Здесь к известково-щелоЧВЫN дацитам (СМ. табл. 1, Va), 
K20INa2O=O,57, относятся только· образцы, проанализированные из 
субвулканичаского тела мыса Коровина. Остальные попадают в поле 
составов momонитовой петрохимической серии, от которых дацит от
.личается более низким содеpzaнием Тl, К, Мg. и высоким уровнем 
ГJlИНозема (17,8 %). 

Шomонитовая серия в составе кузнецовской свиты представлена 
momошами (КzOIN8zO=I,03), латитами (1,04), тосканитами (0,81), 
трахидацитами и трахириОJlИТами (0,81). IIIdmoниты (см. таБJI. 1, 
IIIв) имеют М=48. В Gp8ЩIении с известково-щелоЧJШМИ андезитоба
зальтами они обеднены А12Оз, что впрочем характерно для всех по
род DЮDЮнитовой серии. Тaюre mошониты истощены 1е, Мg, Са, и На. В группе ТОСК8НИ'1'Ов один из составов оказывается обогащен МgO 
(1 ,06 %) при cyrAlapнoм соде:p88НЩI щеJЮчей 8, 7 �. Это тело распо
JЮЕНО в 1 КN l8Нee устья р.Каp.t8Й. 

2.1.4. ЗОны вторичных кварцитов 

в предеJl8Х рассматриваемого региона наиболее интенсивно из
менеinше участки ВIlXOДOB вуJiКaнИТoв кузнецовciroй СБИТЫ устанаБJIИ-
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ващся на МllCax Аварийном и Тnле1lИЙ Камень. 
ЗОна втоpичшiX изменений на мысе Аварийном приурочена к вер

ТИК8JIЪномУ раЗJIОМУ северо-западного простирания , аз.' 320. Мощ
ность этой зонн СОСТ8ВJIЯет ОКОJlО 300 М (см. npи.л. 1, инт . ШIТ). 
Эдесь серия экструзивннi теJl кУзнецовско� свиты перера60тэна на 
протяжении порядка 300 М.' Причем 06наруSИВ8ЮТСЯ ЭJlеNeНТfJ зональ
ного строения зонн. периф6рИЙНН�. ее части'характеризуются проЯв
Jlением пропилитизациИ с развитием Н8JlОS6ННОЙ карбонат-пепнин
к.линОXJIор-пиритовой ассоциации. д8JIее их сменЯIYl' кварц-каОJlИНовне 
вторичные кварцитЫ, затем - кварц-каOJlИНИт-серицитовне (ги.цро
СЛЮДИСТfJе) и кварц-каОJlИНИТ-ТУРМ8JlИНовне вторичные кварциты. во 
всех этих разновидностях развивается тонкая ВКР8ПJIенность пирита. 

В проПИJlИТах первнми подвергаются .раЗJIОseНИII вкраПJIенники 
�мических ющераJlОВ, которые замещаются снаЧ8JIа XJlоритом (к.лино
XJlором) , а затем карбонатами. В наи60Jlее интенсивно ПРОПИJlИТИЗИ
poВ8ННllX участках по· О,сновной массе и pese по ВКР8ПJIенникам ПJlа
ГИОКJIаза развиваmся iIепнин, сеpицiiт, КарбоВ8ТfJ, тонкозервис'1'НЙ 
агрегат кварца и пирит. ПоCJIедний наБJOOдается в виде относитеJlЬно 
крymшx, до 0,5 мм, идиOfolOpIвнx зерен. 

КаQJlИНовне вторичные �арЦИТfJ СОСТ8ВJIЯЩ ОКOJIO nOJlOВИНН всех 
изменеmшx пород Мllca Аварийного, CJlагая внyтpeННJ)l) ПО' ОТНOlВеНИII 
к пропилитизировamшм участкам и наи60Jl�е NOIЦfiyю зону (OKOJlO 5Q-
100 м). они преДСТ8ВJIенн псевдопоpIиpoвнми породами, -в котора 
крупнне (до 2-3 мм) о6осo6Jleния непр8ВИJlЬНОЙ (fX>р.ш и псевдONOJФ>
зы по вкршr.ленникэм исходных пород ВНПОJIНенн NeJIКОКРИСТ8JUlИЧески
ми агрегатами К80JlИНИта,' а T8КS6 редкими чешуйча'lШlИ и черве06-
'разннми кристаJIJIИКЭМИ каOJlИНИТа размером р.о 0,00 .... Рентгено-
структурным ЭН8JIИЗом В породе устэнaв.mmается ПРИСY'l'ствие ДИlQ(И
та.Основная масса пород CJIOS6Ha кварц-К80JIИНИТOВНМ агрегатом, 
прониз8НННN ТОШ<ИNИ ПРОZИJlКами NeJIКокристa.uического кварца. пи
рит .в каоJlИНОВIiX втоРичных кварцитах СОСТ8ВJIЯет· 3-20 S от объема 
пороДll и на6JII)Дается в виде двух генераций: ранней - крупнне (JtO 
1 ,..), изометричнне и часто OI'Рэненнне КРИС'1'8J1JIIi и 60JIeе поздНей 
- меJlКИе (до О, 1 "') " 'непрввИJIЬНОЙ qюJlilll ВНJ(еJl6НИЯ. IIO данным 
atomho-8ДСОр6ционного и спектр8JIЬНОГО КOJIИЧественного 8Н8JIИЗOв в 
этих породах·содеpzится до 8 , 7  Г/Т серебра и до 2,06 г/т �a. 

Тypiaщm-каОJlИНИ'l'Oвне вторичнне кварциты ОТJlИЧаются присут
ствием 060со6J1ений черного Тypi8JIИНа, пятнистого и ГJЮМeропоpIи
рового o6JIика. В OCT8JlЪHOМ эти кварциТfl похоп иа ВblIIeописанвне. 
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КаОJШНИт-серицитовые (гидрослюдИстые) вторичные кварциты об
наруживаются в центральной части зоны измене� пород мыса Ава
рийного, причем между описанными зонами наблюдаются постепенные 
переходы. Рассматриваемые породы также характеризуются наличием 
реликтовой поpflиpoвой структуры. Псевдомоptx>зы по вкрапленникам 
выполнены каОJШНИт-серицитовым тонкозернистым агрегатом, а основ
ная масса сложена ме.пкозернистым кварцем и тидрослюдой. ПИрит 
образует ме.пкие, неправильной ф;:>рмы зерна размером до 0 ,3  мм. 
Атомно-адсор6ционным анаЗnГdОМ в породе устанавливаются повышенные 
содержания серебра - 3,S'r/T, ,а золота - сотые доли г/т. 

Кроме того, в районе зоны вторичных кварцитов мыса Аварийно
го встречены тонкие (0,2:"0,3 мм) жилы Ф;:>ptx>ровидного белого квар
ца, содержащие вкрanленность пирита. В них около 5 объем. % при
ходится на каоJШНИТ, серицит и пирит. 

Особенностью состава каоJШНИТОВЫХ кварцитов мыса
' 

АВарийного 
является их рафинированность МnO, мgo, еаО и щелочами, а в каоли
нит-серицит-гидрослюдистых разновидностях фиксируется обогащен
НОСТр К2D--з,0-з,5 мас. %. 

Участок интенсивных изменений мыса Тюлений Камень находится 
в IO км южнее мыса Песчаного. Эта зона приурочена к долгоживущему 
широтному нарушению, по-видимому, сопряженному с Семджинско
Тумнинской чоперечной тектонической зоной. Измененные породы, об
наруживаемые здесь на протяжении 4 КМ, развиваются по ву.пканитам 
кузнецовской свиты. Они прорываются Д8ЙКами андезитов и базальтов 
кузнецовскоЙ'и.кизинскоЙ свит, а также Д8ЙКОЙ гранодиоритов мощ
ностью около 100 м прибрежного комплекса. 

Устанавливается зональный характер вторичных изменений. 
Здесь с юга на север про�ты сменяются К80ЛИНИТОВЫМИ, гидрослю
дистыми И затем монокварцевыми вторичннми кварцитами. 

'Каолиновые вторичные кварциты характеризуются развитием тон
кой вкрanленности пирита. В основном ОНИ С.JЮJreНЫ поpflиpoбласти
ческими обос06лениями и anофенокристовыми псевдомоptx>зами ме.пко
кристаллического каОJШНИта. расчоложенными среди тонкозернистого 
кварцевого агрегата. 

Гидрослюдистне вторичные кварциты npeдставлены ме.пкозернис
тым агрегатом кварца, гидрослюды и пирита., В небольших количест
вах присутствуют каоJШНИТ, карбонаты. реликтовый хлорит. 

Монокварцевые вторичные кварциты состоят из ме.пкограноблас
тового агрегата кварца с примесью каОJШНИта и гидросерицита. 
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2.2. ПрибреJCНllЙ KOМIIJIeKC 

Пространственная локализация тел прибрежного комплекса' сов
падает в основном с положением вулканических палеострУктур кузне
цо�ской свиты. ИзУчеНные взаимоотношения междУ ними позволяют ат
те,стовать эту ассоциацию как вулканоплутоническую /Троян, 19'79; 
Есин и др., 1990; Крылов, Есин , 1991/. 

2.2.1. Геологическая характеРистика,ПЛУТОНОВ 

Наиболее крупный массив прибрежного КОМПJIекса, в пределах 
рассматриваемого участКа побережья Татарского пролива, расположен 
на мысах Золотом и Туманном (см. прил. 1. инт. 1-IIЛ. он сложен 
в основном гранодиоритами. D.кнeв мыса Туманного обнаруживается 
зона протnzенностью 200-250 м. в которой гранодиориты насшцены 
крупными (до 3 м в поперечнике) ксенолитами мелко-среднезернистых 
Кварцсодеpzащих диоритов. Эта зона находится внепосредственной 
близости от рвущего контакта гранодиоритовой фазы с более молоды
ми биотитовыми леЙКогранитами. 

Кмрцевые диориты. встреченные ,в виде ксенолитов в грано
диоритах. имеlOТ гипидИомоpIно-зеРНИСТУЮ,часто ПОЙКИЛИТОВУЮ и пор
I1иpoвиднУю структуры. Наиболее крупные выделения плагиоклаза (до 
3х1 мм) содержат включения титаномагнетита. Темноцветные минералы 
обычно хлоритизированы, их доля составляет около 40%, преобладает 
роговая обманка, но встречается также ассоциация с биотитом и 
клинопироксеном. Мелкие лейсты плагиоклаза второй генерации зак
лючены в пойкилокристаллы кварца и щелочного полевого шпата. 
ТИтаномаrнетит (2%) образует крупные. до 0,7 мм. скелетные крис
таллы. В качестве акцессорного минерала обнаруживается апатит. 

В составе гранодиоритов названной минеральной ассоциации 
присутствует ортопироксен. По темноцветным минеР8JIам интенсивно 
развиваlOТСЯ хлорит и акти;нолит. Плагиоклаз образует крупные ПОJIИ
СИНТ6'1'ИЧески сдвойникованные или ' зональные КРИСТ8JIJIIl. В последних 
нереДКО обнаруживаются неравновесные ядра. В виде вростков в пла
гиоклазе встречены циркон, клинопироксен и титаномагнетит , а в 
пироксенах есть включения титаномагнетита и плагиоклаза. ТИтано
магнетит (до 3%) представлен Идиомоptlшми кристаллами от 0,3 до 1 
мм. Кварц располагается в интерстициях и нередко с щелоЧШlМ поле-
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ВWN шпатом фJрмирует микропегматитовне arpera'1'li. В ГР8Нодиоритах 
массива обнаруживается до 31 сфена. 

В гранитах 8I$боЛ обнчно отсутствует, 8 В биотитах (fикси
руется. Н8JlИЧИе вростков ТИТ8Номагнетита. ЛеЙI<OГР8НИТIl отличаются 
8JIJIотриоморХво-зеpщIСТОЙ, meJIKO-среднезернистой стрУкТYIЮй, СЛО"'" 
женной в основном кварц-щеJIOчно-полеВOППIато�НN агрегатом. В них 

обнарyZивается небоJIыDoe количество биотита. 
ИНТрузивные породи массива прорнваютсЯ . zилвми гранит-

8ПJIИТОВ� СЛОICeВНllX кварцем, К8JlИевым полевым шпа'l'OМ, I<ИCJПiМ ПJIа
гиоклазом (5-71). БИОТИТОМ, Тliт8Номагнетитом И сфенON. 

Контактн с вмеЩ8ПЦИМИ ВУJIК8НогеНШlМИ ТОJlЩами горячие. В ЮII
ной части гранодиоритн ПРОрщ3ают мезозойские вулканитн. Здесь от
че'l� проявляется эндоконтактовая зона закалки. В северной час
ти ТУфЫ кузнецовской свиты подвергаются ороговиковавию И.IIpoнизы
ваются ZИJIЪВIiМИ инъекциями кислого материма. Возраст массива 
определен k-лr-методON в ОИГI\l (А. Травин) по монофракциям биотита 
из пород разныхф8з внедрения, он составил 68-48,3 МJIН лет. 

севернее раСПOJIОlleН Буинский N.ассив (см. lIpИJI. 1, инт. XI ) • 

Хотя на по6ереzъе он представлен Двумя небоJIЪШИМИ выходзмп в се
верной И JDШой частях одноименной бухтн, в материковой части по-
6ереzъя УС'l8Н8ВJIИВаются ДOВOJlЪHO· крупные его размеры. Так, его 
фрагментн картируются на склоне в левом борту р. Сонъе, на протя
IleНИИ до 1,5 км от ее устья. Таким образом массив имеет размер не 
менее 2 км � поперечнике. Непосредсщнно на' по6ереzъе выходят 
ТOJIЪKO диоритн, ПРОРВ8ННЫе ZИJIами гранит-8ПJIИТов. наиболее интен
СИВН() изменена вторичвыми процесс8МИ северная часть массива, где 
развиваются пиритоноснне вторичные кварЦИТli. Массив. представляет 
оо6ой эродиров8ВН9Й останец, перекрнтый коНгломератами, содеpzз
IЦИМИ г8JIЪКY пиритизироВ8ВНllX грано.циоритов, и баз8JIЪТОВНМИ пото
квми сонъинской. свиты кизинской серии. 

кварцевне .циоритн, оБН8S8DЦИеся на по6ереzъe, представлены 
биотит (3-IOS )-двупироксеновыми (251) разновидностями. IJJIагиоклаз 
(4CН;OS) образует ВleCTOBaтнe, часто ЗоН8JlЪные ин.цивиды ДО 1,3 мм. 
содеpsaщие в ядРах ВКJIIJЧения КJIИНопироксена. 

Неболъmoe тело биотит-двупироксеновых гранодиоритов выходи'J' 
севернее р. Быстрая (см. IIpИJI. 1, инт . ПVII,). с ним СОDpЯ1leна 
зона аповулканитовых вторичных кварцитов. 
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Массив горы Дzaри находится в пределах пос .Гроссе�. Э'Ю 
не60JIЪшое штокоо6разное тело, npoрывапцее ВУJП<8ВИТЫ , предварите
JIЪHOe определение возраста которых равно 56,8 NJIН . лет. · Массив од
нофазный. он слоJteн· гранитами, содераащими биотит (3-7$), ПОJIИси
нтетически сдвойников8НВНЙ плагиоклаз (3-15$), щелочной полевой 
oiпат , кварц, титаномзгнетит,· циркон и апатит . Граниты и вмещапцие 
породы прорываются zилами :8ПJIИТов ,  содеpzaщиx 10-15$ плагиоклаза .  
Контакты ярко выраЕннне ,  рвущие. Возрастное полоJteние гранитов 
остается невнясненннм. 

севернее , на мысе Пуна, расположен одноимеmmи крymшй мас
сив диоритов. Это останец, перекрнтнй с севера ВУJП<анитами кизин
екой серии. I1JIагиоклаз в диоритах преДСТ8ВJIен крупннми, до 5-7 
ММ ,зональными индивидами с включециями �таномагнетита. биотита и 
пироксена, В его интерстiщиях располагаются : ще.nочноЙ полевой 
шпат , кварц; I<JnIНопироксен, биотит, магнетит, циркон и апатит . 

К ·  северо-западу , в материковой 'Iасти по6ереzья, в бассейне 
МИШуниного КJIiJЧа , находится массив, . плоЩадью щсоло 20 � .  в его 
составе выделяется гамма пород от габбРО-ДИОРИТОВ до гранитов при 
преобладаНии кварцевых ,диоритов и пироксеновых IJJаноДИоритов
МеJП<озернистые гранодиориты 8ПИК8JlЪной части массива проршзаm 
ороговиковаННН8 и пропилитизированные ВУJП<анитн кузнецовской сви
ТЫ .  Граниты присутствуют в подчиненных . количествах . ·  Они '  слохенн 
зон8JlЪНIiМ плагиоклазом, погруженннм в ПОЙКИJЮкрист8JIЛIi кварца и 
щелочного полевого шпата. Темноцветнне минерацы преДСТ8ВJIенн зк
ТИНОJIИТИзироБЗНННМ I<JnIНопироксеном (до . 5$), апороговоо6м8НКовш.m 
псевдомо:pIюзами (10-15$) .и титаномзгнетитом. Мощность зндоконтзк
'товой зонн состаВJIяет около 100-200 м,  а мощность ороговикованной 
зкзоконтактовой зонн достигает 500 м � Контакты массива пологие . 

Наконец, l>EНee мыса гндzy выходит . серия OTдeJIЪНIiX ост8НЦоВ, 
сложенных кварцевыми диоритами и пироксеН-РОГОВООБМ8НКОВш.m гра
нодиоритами, пер6кp!iТl:lМИ вулканитами кизинекой серИи. Среди этих 
выходов обнаруживаются участки развития вторичных кварцитов с ин
тенсивной ПРОПИJIИтизациеЙ. На интервале XVIII (СМ. прил. 2) 
встречена Д8ЙКа гранитов, рвущая псаr..итовые туфi. возрастное по- ' 
лоzeние которых уверенно не определяется и предполагается , что 
они ' относятся К верхней части ку�нецовской свиты . 
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2.2. 2. Петрохимия 

Средние составы пород комплекса представлены в табл. 2. их 
магнезиальность варьирует от 48 до 25. В диоритах рассчитывается 
0,1 ,% нормативного корунда, а в остальных породах - менее 0,9  %. 

диориты (см. табл 2, I) оказываются низкокалиевыми 
(�o=o, 84%) и БJIИЗКИМИ ПО составу с низкокаJIИевыми андезит06а
зальтами кузнецовской свиты , рассмотренными выше. ВоЗМОЖНQ, дио
риты, имепцие K20INa2O=O,27 , обогащены куму.л8ТИВНЫМ ПЛ8ГИОI<.Л8ЗОМ. 
Кварцевые диориты (П ) сходны по составу с умереннокалиевыми 
андезитами палеоцена и характеризуются отношением �OINa20=0,62. 

В группе гранодиоритов дискретны три типа составов. наиболее 
низкокалиевые из них (см. табл. 2, IIIa) , К20=2,  50% при 
K20INa20=0,67 , HeCKOJlЬKO обогащены Р205. они .встречены в районе 
МИШуниного I<.ЛЮЧа и южнее мыса ГЫджу .  ВтороЙ тип (IIIб) имеет 
K20INa20=0,91. Эти составы попадают в поле шошонитовых серий и 
представлены в массивах ЗоЛОТОЙ , Пуна и в выходах севернее устья 
р. Быстрая. Еще более высококаJIИевыми (K20INa20=1, 19) оказываются 
гранодиориты (IIIB) , обнаруженные в составе массива ЗоЛОТОЙ. 
ВЫявляемая дискретность .хорошо коррелируется С особенностями СОС
тава ВУJlКанитов, слагающих кузнецовскую свиту. 

Граниты ( см. табл. 2 ,  IV )  проанализиров8НЫ в массиве Золотой 
и выходах в районе устья р. Быстрая. они имеют K20INa20=1,OI и,  
по-видимому, представляют собой .nиIФeреlЩИаты единой серии вместе 
с гранодиоритами типа IIIб. Наконец, лейкограниты (У) , слагапцие 
массив горы Дzари И OTдeJlЬныe тела в составе массива ЗоЛОТОЙ, ха
рактеризуются высокими значениями К-Nа-Qтнomения (Т , 75) и трасси
руют тренд наиболее высококалиевых, momонитовой серии, ВУJIК8НИТОВ 
кузнецовской СВИТЫ. 

ИСПОJlЬЗУЯ минералогические и петрохимические критерии, гра
нитоиды прибрежного комплекса можно аттестовать как I-тип и как 
относящиеся к магнетитовой ассоциации /Inвh1haгa , 1981 /. Индика
торное отношение Al/(Ca+Na+K) IWh1te , Chappell , 1983/ варьирует 
от 1,2 до 0,9%, Т. е. составы попадают частично в. поле неопреде
ленности, а более 60% анализов , содержащих S102>65% попадают в 
поле I-гранитов.· В координатах caD-Nа2D-К2О 4Jц'уративные ТОЧJ<И 
составов пород прибреzного комплекса локаJIИЗУЮТСЯ BДOJIЬ 
изестково-щелочного треща , который отличается от тооНД'ьемитового 
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преобладанием относительного накопления К2О ,  а не Na20 в ПОЗДНИХ 

ДИФlleренциатах lВэkег ,  Arth, 1976/ . 

Таблица 2 
Средний состав ( мас .%) пород прибрежного RомnлеRса . 

в районе от мыса Золотого до мыса гыджу 

ОRсиды l ' 
1(6)  I П( I5) l' IIIa( I2) I ' ШО (I2) llIв(4) I 1У( 5) I У( 7)  

РеО 

MnO· 

MgO 

СаО 

п . п . п .  

55.21 
0 , 59 
Q.JШ 
0 , 08 

18,П 
0 , 83  
8,45 
0 , 93 
0.I9 
0 , 04 
3,73 
0 , 47 
6,82 
0 ,57 
3.I6 
0 ,62 
0,84 
0 , 20 
LШl 
0 ,54 
Q.Л 
0 , 04 

60,47 
1 , 50 
0.78 
0 , I3 

16.61 
1 , 10 
6.I5 
0 ,72 
0,15 
0 , 05 
2,58 
0 , 58 
4,99 
0 ,90 
3,66 
0 ,56 
2,26 
0 ,35 
� 
0,78 
� 
0 ,07 

65,48 
1 , 63 
0.59 
0 , I8 

I5.43 
0 ,66 
� 
0 ,44 
Q..l2 
0 ,03 
I.64 
0 ,36 
3.60 
0 , 5I 
3.72 
0 ,93 
� 
0 , I3 
1& 
0 , 80 
Q...IZ 
0,08 

65.01 
0 ,97 
0.66 
О , П  

16.37 
0 ,43 
4.85 
0 ,80 
0.I5 
0 , 04 
2.12 
0 ,27 
3.78 
0 ,38 
3,60 
0,40 
3.28 
0 , I9 
0.83 
0 , 56 

' Ы§ 
0 , 02 

66.81 
I ,09 
0.52 
0 ,03 

Ы.77 
0 , 50 
4.52 
0 , 76 
0.07 
0 , 02 
I,72 
0 , 27 
3,06 
0 ,30 
3,37 
0 , 51 
4,00 
0 ,03 
1,2I 
0 , 61 
� 
0 , 04 

70.34 74,95 
I , 51 I , 47 
0,4I 0,25 
0 ,09 0 ,09 

14.66 12,60 
I , 19 0 , 50 
3,09 1,79 
0 ,48 0 , 43 
0,06 0,07 
0 , 04 0 ,04 
1,00 0,29 
0 ,31 0 ,08 
2,33 0.65 
0 ,79 0 , 19 
3,56 3,13 
0 ,25 0 , 22 
3,60 5,48 
1 , 15 0 ,40 
1.05 0,42 
0 , 59 0 ,33 
0.09 0,02 
0 , 03 0 ,01 

Примечание : 1 - диориты ; П - RБaрцевне диориты ; ша -
НИЭRО- , шо - средне" шв - ВЫСОRОRалиевые гранодиориты ; 1У - гра
ниты ; У - леЙltограниты . 

Для пород данного комплекса характерно формирование непреры
вных петрохимических трендов вариаций составов . Это позволяет 
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предполагать, что основным процессом , контролируraцим ЭВОJIЮЦИЮ 

прибрехного комплекса , является кристаллизационная дифференциация 
и прежде всего фракционирование оливина , lIJIагиоклаза и титаномаг
нетита IКрылов , Есин, 1991/ . Наиболее активно проявляется отделе
ние КуМулативного плагиоклаза при достижении системой уровня кон
центрации NgO около 3 мас .%,  что сопровождается скачкообразным 
изменением наклона тренда концентрации еаО и с некоторым запазды
ванием · АlzОз . одновременная ранняя кристаллизация титаномагнетита . 
вследствие повышенных значений фугитивности кислорода определяет 
снижение содерж8НИЙ РеО и T10z . Этими особенностями также обеспе
чивается устойчивость уровня концентрации Nazo .  Причины появления 
внутри прибрехного комплекса ассоциаций , различапцихся по 
К-Nа-отношению, требуют специального рассмотрения , поэтому они 
здесь не обсуждаются . 

z . z . 3. Вторичные кварциты 

Гидротермальные изменения обнаружены в северной эндоконтак
товой части Буинского массива . Здесь на IIJIОЩади протяженностью 
около 300 м по мелкозернистым диоритам , ВКJJIOчапцим участки круп
нозернистых порфировидннх гранодиоритов неправильной формы , раз
вита тоШ<ая вкрапленность пирита . Породы также пронизаны штоквер
ком и отдельными жилообразными телами вторичных кварцитов мощ
ностью от ЗА см до нескольких метров . характерно , что эти тела 
ориентированы параллельно д8ЙКам , рвущим массив . ИНогда встре
чаются жилы обохренного кварца мощностью 10-15 см , а также тонкие 
(1 -2 см ) ПРОЖИJIКИ белого кварца , содержащего пирит . 

В проnилитизировamшx породах массива темноцветные минералы 

замещаются хлоритом и эпидотом , а lIJIагиоклаз подвергается cocc� 
ритизации . Калиевые полевые шпаты пелитизированн и замещаются 
адуляром , серицитом и мелкочеmуйчатым мусковитом . Хлорит 
представлен пеннином . 

Степень проnилитизации сильно меняется по разрезу эндокон
тактовой зоны . Буинского массива . В более интенсивно измененных 
породах хлорит и эпидот замещаются мусковитом , а остальные мине
ралы - ассоциацией - серицит+мусковит+кварц . Серицитизация сме
няется окварцеванием . При этом в породе появляются порфиробласты 
кварца , содержащие ВКJIЮчения серицитового агрегата.  
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Рудная юmерализация вторичнш: кварцитов и проПИJlИТОВ предс
тавлена пиритом и халькопиритом. IIиpит образует густую меJlКУЮ 
ВКРВПJlенность (0 ,05-0 ,5  мм) и ВlШОJlНЯет ·ме.лкие тр6ЩИНI<И. ЕгО' ко
JIИЧество обычно состаВJIяет I -2%, а во вторичных кварцитах может 
дoc�aTЬ IO%. ХаJlЬКОПИРИТ. ВСтр6чается в подчиненных КОJIИЧествах . 

В измененных породах Буинского массива опредеJlены концентра
ции ЗОJlота и серебра , соответственно 0,7  и 5 г/т (опредеJlения вы
по.лнены атомно-адсор6ционннм методом в О ИI'Г?d и цнигри) .  Спект
paJlЬНЫМ анализом здесь устанавливаются повшпеннне концентрации 
свинца , цинка , висмута , серебра , молибдена и мышьяка . В СУJlьфид
ной фр�� измененных пород опредеJlяеrся I-4 г/т ЗОJlота и IO-I5 
г/т серебра . По данным фазового анализа ЗОJlОТО входит в ОСНОВНОМ 
в кристалJIИЧескую решетку суJII:фщЬв ИJIИ находится в 'самородной 
фJJNе . Те.л.луридная фJJNа нахождения ЗОJlота не обнаружена . 

В предеJlах массива МиmуниН ключ обнаруживается зона вторич
ных изменений ПJI0Щадью OKOJlO I юl- . . Здесь вторичные кварциты и 
ПРОПИJlИты приурочены к эндо- и экзоконтактовой частям ПJIYтона . 
Зоны интенсивнЫх изменений преимущественно приу:рочены к дизъюнк
тивным нарушениям север-северо-восточного простирания . Потоки ки
зинской серии перекрывают экзоконтактовые ву.лканиты, которые в 
свою очередь не продвергаются НйКаким изменениям. 

В ПОJlе вторичных кварцитов и пропилИтов Миmуниного КJIЮча ус
танавливаются ГОРИЗОНТЭJlЬная и вертикальная зонаJlЬНОСТИ. Первая 
связана с ПОСJlедоватеJlЬНОЙ сменой в экзоконтакте XJlоритовых про
пилитов XJIорит-эпидот-пиритовнми ПРОПИJlИтами, каоJlИНИТОВНМИ , 
каОJlИНИт-серицит-пиритовнми и, наконец, каОJlИНИт-диаспор-пири
товнми вторичными . кварцитами . В эндоконтактовой части массива 
ПРОЯВJIяется боJlее СJlОЖНЫЙ характер зональности: ХJlоритовые 
-->ХJlорит-эпидот-пиритовые--> ХJlорит-эпидот-аJlЬбит-адуJlЯР-ПИРИТО
вые пропилиты-->сеРИЦИТ-ГИДРОСJlЮдисто-пиритовые-->серицит-пири
товые --> серицит-диаспор-пиритовне--> диаспор-пиритовые-->кварц
пиритовые штокверковые вторичнне кварциты . Вертикальная 
зонаJlЬНОСТЬ , связанная с · переходом проПИJlИТОВ и вторичных 
кварцитов от экзоконтакта к ЭНДОКQНТакту интрузии , в .общих чертах 
заКJIЮчается в CJleдyDЦeM: в .  пропилит ах эндоконтактовой части 
интрузии · добаВJIяется ассоциация ЭJlЬбита и адуJlяра , а во вторичнш: 
кварцитах с ГJlубиной исчезает каоJIИН и добаВJIЯЮТСЯ серицитовые , 
диаспоровые и штокверковые кварц-пиритовые вторичные кварциты . 
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ХЛаритавые пропилиты распространены в периферийнай части за
ны измененных парод . Для них характерна изменение фемических ми
нералав хларитав делессит�дИабантитавай группы . 

В хларит-эпидат-пиритавых' пропилитах темнацветы замещаются 
эпидатам и хларитам , причем в атдельных абразцах из экзакантакта
вай части массива абнаруживаются карбонаты . пирит замещает магне
тит . ХЛарит представлен пеннином и прохларитам' . . В эндакантактавых' 
пропилит ах паявляются гамоосевые псевдамарфозы альбита и алигак
лаза па плагиаклазу . Rалишпат замещается адуляром . 

Втаричные кварциты , развивающиеся па вулканитам кузнецавскай 
свиты , характеризуются присутствием в них каалинита , саставляюще
га ат IO да 50% абъема пароды . В более интенсивна измененных за
нах паявляется серицит (да 30% ) . и затем в небольmиx каличествах 
- диаспар . Серицит , каалинит и диаспар чаще всего. абразуют псев
дамарфозы па плагиаклазу . пирит в каалинавых вторичных кварцитах 
наблюдается в ассациации с серицитам и диаспаром , саставляя 1-5% 
абъема пароды . В этих кварцитах апределяется садержание серебра 
( I ,O�I ,8 г/т ) и залата (O,OI-O,02 г/т ) .  

Серицит-пиритавые втаричные кварциты , . слагающие мащну� зану 
(да 200 м) в эндакантактавай части массива , представлены серицит
гидрослюдиста-пиритавыми и серицит-диаспар-пиритавыми разновид
настями . пирит саставляет 3-IO% абъема пароды , также присутствуют 
халькапирит и его. сростки с пиритам , в катарых встречаются релик
ты магнетита . В пиритах апределены канцентрации· серебра - 5 , 2  г/т 
и залата - 0,055 г/т . 

Диаспар-пиритавые втаричные кварциты развиваются в эндакан
тактавай части Миmунинскага массива . Диаспар встречен в виде Ьба
сабленных меЩ(акристаллических скаплений размером ат 3 да IO мм 
среди мелкозернистого агрегата кварца . Зерна пирита в аснавнам 
приурочены к участкам, выпалненным кварцем . Зерна халькопирита -
неправильнай формы и размером да 2 мм .  В пиритах апределено 
садержание серебра - II-22 г/т и залата - 0 ,024-0, 033 г/т , кан
центрация меди не превыmает O , I%. 

Б центральнай части заны интенсивных изменений в эндакантак
тавой части массива обнаружена бальшае каличества кварцевых .штак
верковых ЖИЛ ,  слаженных мелка-среднезернистым кварцевам' агрегатам 
с абильнай вкрапленнастью пирита. · Б качестве акцессарных минера
лав присутствуют халькапирит , галенит и офалери� . 

28 



Глава 3 
С�ГЕН-РАННЕНЕОГЕНОБЫЙ ЭТАП 
МAIШТИЭМА ВОСТОЧНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ 

================================================================= 

Состояние изученности позднеэоцен-раннемиоценового этапа ра

звития Восточного СИхотэ-Алиня позволяет аттестовать его как 

пульсациоюшй, следуПЦИЙ после сравнительно небольшого промежутка 

времени вслед за фJINЩX>В8НИем ВУJlRанОПJIутонической ассоциации 

раннего палеогена , а также связанных с ней процессов пропилитиза

ЦИИ , сопровождающихся ПОЯВJIением зон вторичных кварцитов . BYJlRa

ниэм этого этапа непосредственно предшествовал задуговому спре

дингу в Япономорском бассейне . Для него характерны крупные дOJIГO

lCИВущие ВУJlRанические аппараты , что ИЛJJЮCтрирует устойчивость 

пространственного положения зон магмогенерации и систем дрениро

вания выплавок сквозь достаточно мощную кору в регионе . Этот этап 

ВУJIR8НИзма почти без перерыва сменился новым, резко отJIИЧНЫМ ти

ПОМ - толеитовым . центры излияния последних располагались уже 

вдоль западной границы BYJlRaнOreHa , следствием чего явилось зак

рытие палеогеновых магматических дренажных систем в осевой части 

Восточно-Сихотэ-Алинского ВУJlRанического пояса . Не случись этого, 

известкозо-щелочной характер ВУJIR8НИзма , возможно , сохранялся бы 

и более продолжительное время . По-видимому, рассматриваемая си

туация ИЛJJЮCтрирует случай менее глубинного положения зон магмо

генерации извеСТКОВО-Щ6ЛОЧНЫХ магм в сравнении с толеитовыми, как 

это обычно бывает .  

3 . 1 .  Характеристика разрезов 

в пределах рассматриваемой части побережья Татарского проли

ва картируются ВУJIRанические структуры , развиваЦЦИ6СЯ в т�ние 

позднего эоцена-раннего миоцена . На юге , в районе бухт СоН:ье.. 
Буй, Демби и Амахэ (см .  прил. 1 ,  инт . XHI -ПV ) ,  расположен крупный 
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вулкан - ВуинCЮlЙ . Максимальную активность он ПРОЯВJJял в позднем 
эоцене , что привело к формированию мощной серии потоков базаль
тоидов сонъинской толщи. затем, в раннем . миоцене , возобновИJICЯ 
вулканизм , .  но он носил уже совершенно иной характер. В это время 
изливались вязкие мощкые потоки андезитов и дацитов. 

Небольшой фрагмент Луговской вулканической структуры , цент
ральная часть которой, ВИДИМО ,  расположена в материковой части 
Восточного Сихотэ-!JIиня , · картируется в районе устья р. Луговая . 
Здесь изливались андезито6азаЛьтн , относимые нами к 6уинской тол
ще кизинской серии (см. прил. Т ,  инт. XXIII-XXV). Севернее обна
руживается крупнн:й вулканический центр - структура Кармэй (СМ .  
прил. Т ,  инт .  ХХУII-юаал ,  который ПРОЯВJJял активность в олиго
цене и раннем миоцене , и синхронные с ним три вулканические стру
ктуры : Миmунинская , Аджимив:ская и Успенъинская (см .  прял . т ,  
район Миmуниного ключа , инт. XXXVIII-XXXXIII и X:XXXV-X:XXXVI). 
П.лохая сохранность этих структур, ВОЗМОЖНО , связана с тем, что их 
центры эродированы морем .  

В противополокность этому прекрасно сохрaнивmаяся Коппинская 
вулканическая структура (см .  прил 2 ,  инт . II- III) была дешифриро
вана А .А .IIpусевичем и закартирована И.А.Крнловнм. Время ее форми
рования охватывает весь этап позднеэоцен-раннемиоценового вулка
низма , причем поздний этап, представленный вулканитами 6Уинской и 
деМБИНСКОЙ тощ, проявлен наиболее ярко. 

Наконец,  последняя гигантская ГН�ская вулканическая пост
ройка , центр которой, по-видимому , уже уничтожен морской эрозией, 
располагается в северной части рассматриваемого участка побережья 
Татарского пролива (см .  прил . 2 ,  инт . IX-XIX ) .  Примечательной 
особенностью этой структуры ЯВJJяется то, что она была активна 
главным образом в олигоцене . Именно здесь нами впервые были обна
ружены дэйки абсарокитов и momонитов , относящиеся к уйской тоще 
кизинской серии и завершающие этап кайнозойского известково
щелочного вулканизма Восточного Сихотэ�Алиня . 

3 .  1 . 1 .  Сонъинская тоща 

Вулканиты , О'l'Носимые к соньинской тоще , достаточно просто 
иденТИФИЦируются в разрезах , поскольку не содержат в своем соста
ве туфов, а также пород кислого и среднего состава . Это достаточ-
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но свежие ВЫСОКОГJIИНоземистые базаJlЬТЫ И андезитООаЗ8JIЬТЫ, CJla
гапцие ОБЫЧНО маJlомощные ПОТОКИ, заJlегапцие среди КJl8CTOJlaB ИJШ 
JlаВОКJIаститов ан8JIОГИЧНОГО состава . Часто породы ТОJIЩИ подвер
гаются цеоJlИТИЗации . 

Б предеJlах изученного района ВУJlI<аниты ТОJIЩИ оОнарyzиваются 
в составе ГЫДЖУЙСКОЙ, КОППИНCI<ОЙ и Буинской ВУJlI<анических струк
тур. Б первых двух они предстаВJIены не60JlЬШИМИ выходами, СJlожен
ными JlаВОКJIаститами и потоками баз8JIЬТОВ (СМ.. ПРИJI. 2 .  инт . 
11-111 И ИНТ .XV) . Б составе Буинской структуры в прибрежннх обна
жениях эти ВУJlI<аниты встречены на протяжении почти 10 км .  Этот 
разрез можно аттестовать как Jlектостратотип СОНЬИНСКОЙ ТОJIЩИ ки
ЗИНСКОЙ серии. Б то же вреМЯ корреJlЯЦИЯ даннОГО разреза с описан
ными ранее IEсин и др . •  '19901 ПОЗВОJlЯет утверждать , что в струк
туре Буинского ВУJlI<энического центра отсутствует пачка С1 , кото
рая предстаВJIена в разрезах севернее г .  Советская Гавань серией 
чередyl(ЩИXСЯ потоков баз8JIЬТОВ и андезитобаз8JIЬТОВ. Вместе с тем. 
в Буинской структуре отчетJlИВО выдеJlяется пачка 03 ,  что ПОЗВОJlяет 
ДОПОJlНИть предстаВJIения о составе и строении соньинскоЙ ТОJIЩИ. 

Разрез пачки С2 в рассматриваемой структуре преДСТ8ВJIен по
токами баз8JIЬТОВ , их КJlаСТОJlавами и JlавОКJIаститами, 1<оторне подс
ТИJlаются туффитами и КОНГJlомерsтами. Пачка вскрыта на интервалах 
XI11 , ХУ1-ХУ111 (СМ. ПРИJlо 1) : 

Мощность, М 
1 .  ТуффиТН . перемъiтые туф:)генные образования , возниюnие 

за счет переОТJlожения пород кузнецовской свиты • • • • • • • • • • . • • • • • • •  6 
2 .  КОНГJlомераты , СJlоженные в основном хорошо окатанными 

оБJlОМКами BYJlI<aнoreнныx пород • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ОкОJlО 7 
3 .  КJIacTOJlaBH базаJlьтОв • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  дО 20 
4 .  Серия Маломощных потоков НИЗКОК8JlИевнх (К2О=О.9-1%)  

базальтов, иногда перемежающихся с JlавОКJIаститами • • • • • • • • • • • • • •  40 
5 .  KJlaCTOJlaBbl с JlИНЗами баз8JIЬтов • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  � • •  12 
6. БЫСОКОК8JJИевые (К20=1 . 4 - 1  .6% )  базальты и их Jlaвo-

КJlаститы • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ' . '  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  62 
Общая мощность . .. . . .  OKOJlO 147 

БУJlI<8НИТЫ пачки С2 перекрнтн 8JlеВРОJlИто-песчаниками, входя
щими в состав пачки 03 (СМ.  ПРИJI . 1 .  инт . XIII-XVIII), сводный 
разрез которой имеет СJlедующИЙ вид: 
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Мощность .  м 

Т .  Але�ролито-песча� тонкослоистне . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . •  10 
2. Потоки преимущественно высококалиевых базальтов и 

андезитобазальтов. переслаиваюЩихся с лавокластит8МИ . • . . .  ОкОлО 65 
3 .  Песчаники • • • . . • • . . . • . . . . . . • . • . . . . .  ' ,' • . . . • . • • • . . . . . . •  , • . • .  8 
4 .  Серия потоков высококалиевых ( Т . 6-2 .0% К2О ) и 

ВЫСОКОф:>Сфористнх (более 0.5% Р205 ) базальтов ,- пере-

слаива�ся с лавокластитами и кластолав8МИ • • . . • • . . • . . . .  ОкОлО 65 
5 .  Потоки низкокалиевых ( I . I - I .3% Rг0) высоко-

фосфористых базальтов и их кластолавы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  около 50 
6.  Rластолавы и линзы низкокалиевых высоко-

фосфористых базальтов . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 
7 .  НИзкокалиевые высокОФОСФОристне базальты , 

переслаивающиеся с лавокластит8МИ . . . • . . . . . . . • . • • • . . . • . .  ; . . . . • • .  30 
' Общая мощность . . • • •  около 273 

Таким образом. суммарная мощность соньинской толщи В рассма

триваемом районе составляет около 300 м .  Севернее г .  СОветская 

Гавань мощность вулканитов пачки С2 (ТТ2 м )  сопоставима с полу

ченной оценкой для Буинской вулканической структуры . С учетом мо

щности пачки С! (Т25 М )  полная мощность вулканогенной соньинской 

толщи определяется в 400- 450 м.  

3 . Т .2 .  Буинская толща 

в строении толщи участвуют высокоглиноземистне и магнезиаль

ные базальТIl , андезитобазалъты , андезиты , их' туф:l и туфfиты . В 

разрезах южнее г .  СОветская Гавань в вулканических центрах прису

тствуют вулк'анитн , которые относятся к пачкам БЗ ,  Б4 и Б5 .  Ос-:
тальные пачки были охарактеризованы нами ранее /Есин и др. , 1990/ . 

Вулканиты пачки БЗ слагают фрагмент Луговской вулканической 

стрУктуры (см .  прил. Т ,  инт . ХХТII-ХХЧ). Здесь наБJIЮдается сле

дyI(JЦИЙ разрез : 

Т .  Псeфiтовые туф:l . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  около 20 
2 .  Rластолавы , ВКJIЮчающие в себя ЛИНЗООбразные потоки 

высококалиевllX ( Т . 8 - 1 , 9% К2О) андезитобазальтов . . . . . . . . . . . . . . . .  40 
3 .  Rластолавы и потоки высококалиевых ( Т .6% Rг0) '  

андезитобазальтов • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . •  35 

4 .  Туфоконг ломераты . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . • . . . . . . . . . . .  7 
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Мощность, м 
5 .  Лавокластиты и потоки низкокалиевых (1 , 3-1 , 5% К2О )  

ан,цезит06азальтов • • • • . . . • • . . • • . . . . . . • . • • • . • • • . . • . . . . . . . . • . . .  : • .  30 
Общая мощность . . . . . • . . • . .  132 

Мozнo отметить,  что севернее г .  СОветская Гавань обнаруживается 
более разнообразный состав пачки БЗ .  

Вулканиты пачки Б4 встречены в составе находящихся севернее 
вулканических структур. Так , в Кармайской (см. Щ>ил . 1 ,  инт. ШХ) 
встречена серия потоков магнезиальных. базальтов и андезитобазаль
тов с лавокластитами общей МОЩНОСТьЮ около 3О м. они перекрывают
ся псеllИТовыми туфами пачки ББ .  В Копnинской структуре (см. прил. 
2 ,  инт .  III) обнажаются магнезиальные базальты , которые подсти
лают ритмично-слоистые псаммитовые ' Ty(IIi вышележащей пачки Б5 . на
конец,  в составе I'IiдI<yйской структуры (см. прил. 2 ,  инт . ХП , 
XVI-XVII и XVIII) выходят .потоки магнезиальных базальтов , перек
рытых потоками ан,цезитоба�альтов и андезитов, все они относятся к 
пачке Б4 . ВЫШе залегают ГJШбовые TYi1н пачки ББ .  Здесь мощность 
вулканитов пачКи Б4 составляет около 40 м. 

Пачка ББ представлена в рассматриваемом районе наиболее ши
роко . Так , в Гыджуйской вулканической структуре основание разреза 
пачки сложено серией вулканогенннх образований: 

1 .  Туфоконг ломераты • . • . • . . • • . • . . • . .  : • • . • . • • • . • . . • • . . . . . • . . .  8 
2 .  ГJШбовые туфы и отдельные потоки базальтов • • • • • . • • • • . . .  60 
3 .  Псei1Итовые туфы и редкие потоки андезитобазальтов • • • • . •  30 
4 .  ГJШбовые туфы . • • • . • . • . • •  � . • . . .. • • • . . . . • • . . • • • • • . • . . • . . • .  10 
5 .  Кластолавы , потоки андезитобазальтов и базальтов , 

туфы и базальтовые
,
агломераты . . • . . • • • . • • • . • • . . • . • • • • • . . . • . . • . . • 55 

6 .  TyilЫ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6 

Этот разрез перекрывается туФIитами, которые , видимо , отражают 
начало следующего периода активности вулкана. 

Сходного тшта разрез , но в более сокращенном виде обнаружи
вается в строении Копnинской структуры ( см. прил .  2 , инт . III -IV ) • 

он наращивается следующей серией вулканитов: 
7 .  ТуФIиты или туфоконгломераты . .. . . . . . . . . . . . . . .  ' "  . . . . . .  до -40 
8 .  Ритмично-слоистые псаммитовые туфы . . . . • • • • • • • . • . . • . . . . .  30 
В кармайской структуре стра1'ИI'pЩически выше залегают : 
9. ПсеllИтовые туфы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
. . . . . . . . . . .  20 
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Мощность, м 
10.  AГ�OMepaTOBHe туфы и отдельные потоки андезито-

база�ьтов . •  ' . • . • . . . . . . • • • • • •  ', ' . . . • .  ' • • • . • • . • • . . . . . • • . • • • • . . . . . • . •  30 
1 1 .  Серия потоков базальтов и андезит06азальтов, перес

�аивающихс� с небоЛЬШИМ, количеством пс8Nмитэвнх туфов, 
aГ�OMepaTOBHX туфов и туфоконг�омератов • • . • . • • . • • • • • . • • . • • • • • • .  50 

Общая мощность . • • • .  OKO�O 339
' 

Таким образом, в сравнении с районом севернее Г.СОветская 
Гавань мощность пачки Б5 превншает 6o�ee чем в три раза . 

Кроме того, особенность рассмотренного района - это полное 
отсутствие признаков про�ения андезитового ву�анизма в интер
Ba� формирования буинской толщи. 

3 . 1 .3 .  Дем6инская ТОJIЩа 

Ву�анитн деМБИНСКОЙ толщи кизинсКой серии ФОрмируются пос�е 
непродолжительного покоя ву�анических аппаратов, который завер
шился из�янием андезитов и дацитов , �агапцих мощные потоки и 
экструзиИ . Реже встречаются тела андеЗИТОбазальтов. Примечатель
но , что ec� севернее Г .СОветская Гавань эти из�яния сопровож
даются значительннм накошением туфов lEcин и др. , 1990/ , то в 
преде�ах рассматрива&мого района IIИpoмастические от�ожения. от
носящиеся к деМбинской ТОJIЩе , Обнаружены только в Aнzимской BY�� 
канической структуре . В связи с этим �я толщи ' необходимо харак
теризовать два типа разрезов. 

Первый набл:юдается
'
� Пред�ах ' Буинской структуры, в ее се

верной части (см. IIpИJI. 1 ,  инт . XVH-XXI ): 
1 .  Ритмично-с�оистне арги�Тll, содержащие 06и.лънне 

количества диатомей и отпечатков флоры . . . . � . • .  � • • . • . . . .  � . • • . . . .  1,2 
2 .  ПОТОКИ , низкока�евнх (1 , 3-1 , 4% К2О )  андези'J'О-

6аза�ьтов, андезитов и их MaCTo�aBH . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  45 
3. ВнсококалиеJ;lне (1 ,8-1 , 9% К2О )  андезит06азальтн п 

их �авомаститн • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • . . • • • . . . •  15 
4. Серия потоков ' и экструзий андезитов и дацитов 

(К20=1 , 8-2 .2%)" , а также их MaCTo�aвн . . . . . • • • • . . • • . • • . • . . . . •  ,до 50 
Общая мощность • .  � . �око�О 122 

Этот разрез южнее бухтн Демби (см � при.л. 1 ,  инт . ХУНТ) прорн
вается экструзией �атитов (3,5% К2О ) . По-видимо� , его можно кор-
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реJJИPOвать С разрезом, описанным ранее нами в р8Йоне мыса Острого 
lEcин и др. , I990/ , и он может, быть аттестован как приНадлежащий 
к пачке ДJ дем6ИНСКОЙ толщи. 

В северной части Каp.t8ЙскоЙ вулканической структуры (см .  
IIpИЛ . I ,  инт . ХХХ) встречена экструзия андезитов , видимо , относя
щаяся также к демБИНской толще . Поток дацитов , перенрываIOЩИЙ вул
каниты пачки Б5 в районе мыса Успения (см.  IIpИЛ. I ,  инт . XXXXV ) ,  
относится к пачке дJ .  

Более мощный разрез обнаружен в состэве Адкиминской вулкани
ческой структуры. он предстаВJIен следупцим набороМ вулканитов : 

Мощность , М 
Т .  Чередование мощных потоков андезитов и дацитов с 

ГJIllбовыми туфами • . • • • • • . • . . . • • • • . • . . • • • • • . . . . .  ' , ' . . • . . . • . • . • . . .  I10 
2. 'Серия потоков андезитов • • • • . • • • • • • • • • • • . . • • • . . • . . . . . . . .  40 

Общая мощность . . . . • • . . . . .  I50 
Таким образом, в рассматриваемом районе вулканиЗМ деМБИНСКО

го времени развит фрагментарно по сравнению с более северными 
участками. 

3 . I . 4 .  Уйская толща 

к вулканитам этой толщи кизинской серии в пределах данного 
района могут быть отнесены маломощные дайки абсарокитов и шошони
тов , прорыващи:х отложения буинской толщи южнее мыса Гыджу (см.  
IIpИЛ. 2 ,  инт. III и XVНI-Ш)., 

3 . 2 .  Возраст 

Для устанОВJIения вренени фоp.mpoвания вулканогенной тоJПЦИ 
кизинской серии отобраны пробы из прослоев осадоЧНЫХ: пород, кото
рне затем изучалисъ А . И.МоисеевоЙ (ВСЕГЕИ ) ,  на предмет определе
ния в них видового состава диатомеЙ. 

Б Буинской вулканической структуре , севернее бухты Буй (см .  
IIpИЛ. 1 ,  инт . XVI ) ,  в основании пачки СЗ в пробе O8I40 (таБЛ . 3 )  

обнаружены в боЛЬШОМ количестве так называемые ядра диатомовых 
водорослей. Б породе , заполненной ранее створками и панцирями 
диатомей, сохранились только полустертые отпечатки уже растворен
ннх створок . Определена таксономическая принадлежн�сть их к роду 
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ТаблИца 3 

СИстематический список диатомов� водорослей 

азвание диатомовнх 
водорослеЙ 

Para11a koch11 (Pant . )  мО1ВВ . 
Aulacos1ra canadens1s (Hust . )S1пюn. 
уаг. canadens1s 
А .  canadens1s уаг. canadens1s [ .  
curvata [ .  поу. 
А .  praegranulata ( Jouse ) S1mon. var. 
praegranulata 
А .  praegranulata уаг. praegranulata 
[ .  curvata (Jouse ) S11non. 
А .  praegranylata уаг. ptaeanguвt1s
э1та ( Jouse ) Мо1вв . 
А .  praegranulata уаг. praeanguвt 1s
э1та [ .  curvata ( Jouse ) 
А .  praegranulata уаг. prae1s1and1ca 
( Jouse ) Мо1вв . 
А .  praegranulata уаг. prae1s1and1ca 
f . cyгvata (Jouse ) МО1в в .  
А.  d1stans (ЕЬг. ) S1mon. уаг. d1stans -
А .  d1stans var. scala (ЕЬг. ) Мо1вв . 
сотЬ . поу. 
Aulacos1гa эр . (ядра ) 
Alveolophora ( ? )  зр. 
Tetracyclus el11pt1cus уаг. 
lancea Hus t .  
Achnanthes 8ff .  boreal1s А .  Cl . 

4 

I 

I 

3 

3 

3 

2 
I 

I 

3 

3 

6 

6 

4 

3 

6 

6 
3 

I 

I 

I 

I 

2 

2 

5 

5 

I 

6 

6 
2 

2 

3 

I 

3 

3 

6 

6 

4 

4 

6 

6 
3 

Примечание . Оценки обилия : 1 - единично (до 10 экземпляров в .пре
парате ) ,  2 - редко (Т5-30 экз . в препарате ), 3 - не редко (30-50 
экз . ) ,  4 - · часто (Т-2 экз . в каждом рядУ ПОRpoвного стекла препа
рата ) ,  5 - очень часто (несколько экз . в каждом рядУ ) ,  6 - в мас
.се (один или несколько экз . в каждом поле зрения препарата ) .  
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Aulacoslra . провести определения на видовом уровне оказалось не 
возможным. А . И. Моисеева отмечает ,  что находок такого обилия йдер 
диатомей в породах HeoreHoBoro возраста на Дальнем Востоке до сих 
пор не наблюдалось �  По давныМ · Е .И.Царько, комплекс диатомеЙ , в ко
тором имелись многоЧисленные створки с полурастворенной структу
рой и · их  ядрами, встречается на ceBePO�BOCTOKe Приморья в бассей
не Р .Светловодная в разрезе салибезской толщи олигоцена . Однако 
этот комплекс пока недостаточно изучен· и требует дальнейших более 
детальных исследований. В связи с этиМ реmит� вопрос о возрасте 
осадочных образований в подошве пачки с3 на основании диатомового 
анализа пока не возможно . 

Севернее (см .  ПРИЛ . 1 ,  инт . XVII ) изучен разрез , для которого 
М . А . Ахметьев /1974/ описывал местонаХОЖДение отпечатков �oцeHO
вой флоры . Здесь (снизу вверх ) отобраны пробы C8148 , C8150, 
C8149 , C8151 и C8152 (см .  табл . 3 ) .  

В нижней пробе остатки диатомей отсутствуют . ВЫШе , в пробе 
C8150, встречены в небольшом количестве различНые виды только од
ного рода Aulacoslra (см .  таБЛ. 3 ) .  Среди них преобладал круг 
форм ныне вымершего вида А .  praegгanulata, и лишь единичными эк
земплярами отмечены виды А .  ,canadensls и А .  dlstans . 

Далее в пробе C8149 диатомита встречены · те же виды рода 
Aulacoslra, но со значительно более высокими оценками обилия . По
родообразуlOO\YЮ роль здесь играют створки А .  ргаеgгantйаtа уаг. 
praegгanulata + [ .  curvata, A .  praegгanulata уаг. praels1andlca + 
[ . . curvata , отмеченные в массовом количестве , а также А .  
praegгanulata уаг. praeangustlsslma + [ .  curvata с оценкой изо
билия "часто" . Заметно большего обилия по сравнению с проБОЙ 
C8150 достигает также вид А .  canadensls . Упомянутые вымершие виды 
Aulacoslra были широко развиты в континентальных водоемах Дальне
го Востока на протяжении миоцена и раннего плиоцена , однако среди 
них виды А .  canadensls и А .  praegranulata уаг. praeangustlss1ma -

наиболее характерные представители комплексоВ диатомей раннего 
миоцена . Единичными экземплярами в составе комплекса данной пробы 
отмечена Tetracyclus elllptlcus уаг. lancea - вымершая разновид
ность, существовавшая на протяжении всего неогена , но достигшая 
наиболее высокой степени развития в основном во второй половине 
среднего миоцена . Кроме того , впервые по разрезу встречены едини
чные створки , пока условно отнесенные · А . И.МоисеевоЙ к 
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A�veo16phora (1' )  эр. ,  они треБУют дальнейшего моIФ>логического 
исс�едования. Изученный комплекс характеризует планктонную фрак
цию древнего горного озерного бассейна , имевшего достаточную глу
бину , .размеры · и ' насыщенность вод кремнеземом, условия , благо-
приятны� для обильного разви�я планктонных видов диатомеЙ. Taк� 
сономический состав' комплекса в целом свиде�ельствует О ' формиро
вании его в осадочных породах не древнее нижне-среднемиоценового 
возраста , скорее всего ближе к нижнеМу миоцену " судя По возрас-. . . . 

тающей роли в комплексе Aulacos1ra canadenSls. и А .  praegгanulata 
y�. praeangustlss1ma, а ' также появлению формы, близкой к предс
тавитеЛЯМ. рода Alveolophora . 

В .пробе С81БI , из вышележащего слоя ,циатомита , также в изо
билии содержатся �творки ДИ8ТОМОВЫХ водорослей, которые по систе
матиЧескому составу , по существу, повторщот комплекс из пробы 
08149: Отличия заКJIЮчаются лишь в несколько иных сооТношениях 
оценок обилия отдельных видов И некоторых моIФ>логических �змене
ниях в стрУктуре створок Aulacos1ra praegranulata. Кроме того , в 
COCT�вe комплекса заметно падает в количественном отношении роль 
вИдов А .  canadensls и А .  praegгan11lata уаг. praeanguвtlss1ma. От
меченные особенности этого комплекса связаны с неясным пока видом 
изменений экологических условий обитания диатомей в древнем во
доеме лИбо С несколько более высоким стратиграфическим положением 
данного комплекса в пределах нижне-среднемиоценового интервала по 
сравнению с слоем, охарактеризованным образцом· С8149. 

В завеpiпакщей данный разрез пробе' С8152 песчаника ' остатков 
дИатомей не обнаружено. 

'Несколько севернее , в разрезе (см.  прил., -Т , инт . XVII )  под 
потоком андезитов деМБИНСКой толщи (пачка ДI ) ,  залегающим на вул
канитах соньинской толщи , обнаружена линза осадочного материала ,  
в которой отобрана проба С8181 . По литологической принадлежности 
- это диатомит , в изобилии содержащий породообразующие створки и 
панцири диатомовых водорослей. По таксономическому и экологичес
кому составу комплекс диатомей,_ а также и по особенностям его 
стратиграфического положения эта прОба' отвечает вышеописанному 
образцу С8149 и, безусловно ( I ), C ним одновозрастна . 

Имещиеся в нашем распоряжении К-АГ:-.датировки, выполненные 
А .Травиным (оиггм СО РАН) ,  полностью согласуются с данными диато
мовоro анализа . Для базальтов соньинской толщи Буинской ВУJlКани-
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чеСRОЙ . СТРУКТУРН и района nкнee устья р . Пен в Приморье получены 

цифры 4I ,2-38 млн лет .  Севернее устья р .Кармай определен воз

раст ДJlя магнезиального базальта пачки Б4 Оуинской тО.пщи - 3I , 7 

м.лн лет . В районе wca Ассименку, севернее г. Советская Гавань , в 

теле андезитов обнаружеНы мегакристаллы роговой обманки , для ко

торых получена цифра 18 , 8  м.лн лет ,  хотя она может бl:lТЬ З8ВШllеН8 
относительно ИСТИШlОГО возраста . .  Нiжонец; Время излияния вулкaim
тов уйской то.пщи, слагающих одноимеННl:lЙ вулкан вблизи Г .Советская 
Гавань , оценивается нами в I7 ,6-I6,6 млн лет ; 

3 . 3 .  Петрографическая хараRтеристика 
вулканитов 

Сводка вариаций составов минер8JIЬНЫХ ассоциаций вкрапленни
ков и микролитов основной массы , встреченных в потоках, слагающих 
разрезы кизинской серl!jИ, приведена в табл. 4-6 . В нее ВКJIЮчены 
также дaНFЦle

· 
по ранее ОпУбликованНым материалам по участку от 

мыса Датта до wca Сюркум lEсин и ДР. , I990i. 
в составе паЧRИ С! qонъинской то.пщи преобладают афировые ба

зальты и андезитобазальты {см. табл. 4 ) .  В поpIиpoвых раЗ:fЮВИД
ностях содержание вкрariленвиков оливиНа и плагиоклаза 'H� превы
шает обl:lЧНО 2-3%, а в основной массе присутствует до 5Q% ВУЛКанИ
ЧеСКОГО стекла. Как уже отмечалось выше , в изуЧенных разрезах ЮI(
нее г .  Советская Гавань эта пачка не обнаружена . 

В стратИграфически выmезалегащей пачке С2 также преобладают 
афирЬвые баз8JIЬТОИДЫ , НО ' встречаются нередко плагиофировые , оли
вин-поptиpoвые и оливин-плагиcxtиpoвые раз.новидности (см .  таБЛ. 
4 ) .  Количество вкраплеННИRОВ обычно составляет 2-5%. Размер фено
кристаллов оливина нередко достигает 2-2 , 5  мм в поперечнике , а 
плагиоклаза до I мм. ,В оливинах Обнарyzиваются вростки плагиокла
за и титаномагнетита . КЛИНопироксен в основной массе часто обра
зует поЙКИлокрист8ЛЛI:l . В андезитобазальтах появляются единичные 
субфенокристалJ!il клиноцироксенов . С силикаТНЫми вкрапленниками 
обl:lЧНО ассоциируют не60iьmие .феНОКРИСТаллн титанОмагнетита . 

В пачке СЗ преобладают афировые базальты и андеЗитобаз8JIЬТЫ. 
в пОрфировнх· породах обнаруживаются до I5% фенокристаллов оливина 
или 3-5% плагиок.лаза ,  с ЩtМИ также ассоциирует титаномагнетит. По 
минеральному составу можно выделить оливин- и ортопироксенсодер-
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жащие базальтоиды (см .  табл. 4 ) . ОРТОIIИpOксен встречен ТОЛЬКО в 
виде МИI<pOЛИТОВ в aфиpdВЫХ базальтах . R этому же пеrpoгр$Ческо
му ТИПУ относятся высокОФОСФОристые базальты пачки . 

Таблица 4 

Ассоциация минералов в породах соньинской ТОЛЩИ 

крапленники 

АфироБые 
Ол±Пл+ТМ 

Афировые 
Ол+Пл+Тм 
Пл±Тм 

Афировые 
Ол±Тм 
Ол+Пл±Rп+Тм 
Пл±Тм 

Афировые* 
Ол±Тм* 

1 
2 

Андезитобазаль�ы (CI ) 
4 6 

1 
Бысокоглиноземистые базальты 

5 1 

8 2 
2 

2 
Андезитобазальты (С2 ) 

3 9 
1 

Ол+Пл±Rп±Тм**  3 

1 
3 

(С2 )  
2 

1 

ВыСОК0глиноземистые и высокОФОСФОристые базальты (С3 ) 
АфироБые 5 
Ол±Тм 2 1 
Примечание (СМ. табл. 4-6): Ол - ОЛИВИН , пл - плагиоклаз , Rп · 
I<ЛИНОIIИpOксен, оп - ОРТОIIИpOксен, РО � роговая обманка , ·Тм - ти
таномагнетит , кв - кварц; * - ассоциации только для высококалие
БЫХ разновидностей пород, ** - ТОЛЬКО дЛЯ низкокалиевых. Б основ
ной массе ПРИСУТСТБУЮТ также МИI<poлиты титаномагнетита и 
вулканическое стекло . 
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Буинская ТОJПЦа в разрезах представлена неполно • З.цесь не 
встречены пачки .Б1 и Б2 ,  последНЯЯ из которых севернее г .  Советс
кая Гавань сложена афировыми и плагиофироВЫМИ (количество вкрап
ленников окол� 3 -5%) андезитобазальтами, а также стекловатыми ан
дезитами, содержащими фенокристаллы (17 -35%) плагиоклаза , орто- и 
к.линопироксенов, опацитизированной роговой обманки, рудНЫХ мине - .  
ралов (табл. 5 ) . 

В составе вышележащей пачки Б3 примерно в равных соотноше
ниях .присутствуют афировые и порфировые андезитобазальты (см. табл. 
5 ) .  Высококалиевые андезитобазальты обычно не содержат вкраплен
ников, а среди низкокалиевых обнаруживаются оливин-поpIJиpoвые (3 -
5% фенокристаллов ) и о.iIИвин-плагиофировые разновИдНОСТИ. В Щ)Иро
вых породах иногда встречаются ксе�окрИСТаЛЛЫ неравновесного пла
гиоклаза.  

Пачка Б4 0писана севернее г .  Советская Гавань как маркирую
щая для буинской ТОJПЦИ. В пределах рассматриваемого участка пачка 
Б4 сложена магнезиальными базальтами, андезитqбазалътами и анде
зитами, содержащимк до 3 , 5% МgO .  Магнезиальные базальты характе
ризуются Присутствием вкрапленников оливина (5 - 15% ) величиной до 
2 ,5 мм и реже плагиоклаза и титаномагнетита � Иногда с ними·-ассо
цИирУЮТ су6фенокристаллы клинопироксена . В фенокристаллах оливина 
обнаруживаются вростки плагиоклаза и титаномВгнетита . В ·  магне
зиальных андезитобазальтах доля вкрапленников оливина снижается 
до 5 -7%. ОдНовременно с этим появляются фенокр�сталлы плагиоклаза 
с вростками оливина. Магнезиальные андезиты содержат 2% вкраплен
ников оливина · и около 5� плагиоклаза . При этом в основной массе 
исчезают микролиты оливина . 

Пачка Б5 отличается значительным разнообразием вариаций ми
нерального состава (см . таБЛ.5 ) .Примечательно , что если севернее г . 
. Советская Гавань в ее составе были встречены только обычные высо
ког.линоземистые базальты , андеЗИТОбазальты и андезиты , то в южных 
районах в пачке Б5 появляются их магнезиальные аналоги. 

Магнезиальные базальты пачки Б5 мало чем отличаются от их 
аналогов, встреченных в ·пачке Б4 . Здесь прявляется больше базаль- · 
тов , не содержащих оливин в основной массе , и некоторые разновид
ности оказываются плагиофировыми .. 

ВЫсоког.линоземистые базальты пачки, из тех которые были об
наружены южнее г .СоветСкая Гавань , все оказываются оливин-
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Та6JJИЦа 5 
Ассоциация минералов в породах 6уинской толщи 

Афировые* *  
пл±тм* 

Андезиты (Б2 ) * 
r 

Пл+Оп+Тм r 
Пл+Кп+Оп+РО+Тм 2 

Высокоглиноземистые 6азальты (Б3 ) 
Афировые r 
ол±тм 2 
Ол+Пл±Тм 2 
Ол+Пл+кп+тм 
Ол+Кп+Оп+Тм 

12 1 
1 

Андезито6азальты (БЗ ) 
2* *  . 

т **  1 * 
1 **  т * *  

Афировые 
Ол+Пл+тм 
Пл+кп±оп+тм т * т* 

Пл+Оп+Кп+тм 

Афировые 

ол±тм 
Ол+Пл+кп+тм 

Афировый 
ол±тм 
Ол+Пл+тм 
Ол+Пл+Кп+Оп+тм 

Ол+Оп 
Пл±Тм 

Андезиты (БЗ ) 

Магнезиальные 6азальтн (Б4 ) 
25 1 

6 
Высокоглиноземистне 6азальты (Б4 ) 

1 
Магнезиальные андезито6азальты (Б4 ) 

6 
1 

АндеЗИТО6азальтн (Б4 ) **  
r r 

1 1 3 
2 
2 r 1 

Андезито6азальты (Б4 ) **  
1 

4 2 
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Окончание табл. 5 

ВкраIJJIешmки .Основная масса 
�------�--,---------.----------.------�---

Пл+POtТМ 

Ол+Пл 

Ол±Тм 
ОJl+Пл±КП±ТМ 
ПJl+ТМ 

ОJl±ТМ 
ОJl+Пл±Кп±Тм 
пл±тм 
.Пл+PQ±Тм 

ОJl±Пл±Тм 
ОJl+Пл+Кn±ТМ 
Пл±Тм 

Афировые 
ОJl+Пл±ТМ 
ОJl+Пл+Кn+Оп+Тм 
ОJl+ПJI+Оп+POtтм 
ПЛ±КП±ОП+ТМ 
ПJI+КП+ТМ+КВ 

ОJl+Пл+КП+Оп+Тм 
Пл+КП+Ор+ТМ 

Пл+Кп+ТМ+Кв 

ОJl+Пл+POtтм 
ПЛ+ТМ 

ОJl+Пл+КП Пл+КП+Оп 
4 

Магнезиальные· андезиты (Б4 ) * *  
1 

МагнезиаJlЬные базальты (ББ ) 
6 
1 
1 

3 
1 

1 
2 

ВЫСОКОГJlИНоземистые базаJlЬТЫ (ББ ) 
4 

10 
2 

1 
3 

МагнезиаJlЬные андезито6азаJlЬТЫ (ББ ) **  
7 1 

2 
1 

АндезитобазаJlЬТЫ (Б5 ) 
4 1 

2 

2 
2 

Андезиты (ББ ) * 

2 

2 

4 

2 
2 .  

МагнеЗиаJlЬные . вндезиты (ББ ) * *  
1 

Андезиты (Б6 ) * 

Примечание . Комментарии см. в таБJl. 4 .  
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1 

1 



содержащими, причем в высококалиевых разновидностях оливин всегда 
npисутствует в виде вкрапленников (до 2-7% ).  С ними  ассоциируют 
фенокристаллн IJJIагиоклаза (10-25% ) ,  титаномагнетита и иногда суб
фенокр�сталлн Клинопироксена . В низкокалиевых базальтах встречеНы 
единичные вкрапле� IJJIагиоклаза либо плаrиоклаз (15-20%) ас
социирует с оливином и титаномагнетитом . В -одном из таких пото
ков , кроме того , присутствуют фенокристаллн Ортопироксена . При 
этом основная масса сложена вулканическим с·теклом, содержащим 
микролиты IJJIагиоклаза и титаномагнетита . 

Магнезиальные андезитобазальтн могут быть разделены на два 
петрографических типа . В одном вкраIJJIенники оливина (2-4%) вели
чиной до 2 мм и , иногда плагиоклаза (3-5% ), погружены в основную 
Macc� , в которой riостоянно присутствуют микролиты оливина и кли
ноnиpoксена . Второй тип характеризуется присутствием вкраIJJIенви
KQB плагиоклаза (17-20%) и титаномагнетита (2-3% ) . Его основная 
масса сложена микролитами плагиоклаза , орто- И клиноnиpoксенов , 
магнетита и вулканическим стеклом . 

"Нормальные" по магнезиаJlЬНОСТ� андезито6азальты отличаются 
значительными вариациями составов 'минеральных ассоциаций фенокри
сталлов. Здесь выделяются оливинсодержащие и 6езоливиновые анде
зитобазальтн (см .  табл. 5 ) .  Содержание фенокристаллов оливина 
варьирует от единичных индИВидов до 7-10%, а количество плагиок
лаза - до 15% величиной до 3 мм. спорадически присутствуют суб
фенокристаллн клиноnиpoксена и opTO�KceHa . ·Причем последний -
ча,СТО с включениями оливин� ( I ) ,  реже встречаются сростки этих 
минералов . В оливине и клиноnиpoксене обнаруживаются вростки ша
гиоклаза и титаномагнетита . Второй тип андезитобазальтов содержит 
либо небольшое количество ·фенокристаллов плагиоклаза и титаномаг
нетита (около 5-7%) , либо это оОИЛЬНОПОрфировая порода , содержа
щая , нарядУ с этими вкрапленниками, су6фенокристаллн IJJIагиоклаза ,  
клинопироксена и ортопироксена . В одном из потоков обнаруживается 
около 5% фенокристаллов роговой обманки. 

В составе пачки Б5 обнаружен только ОдИН поток магнезиальных 
андезитов . В нем в основной массе , сложенной вулканическим стек
лом, микролитами плагиоклаза , клиноnиpoксена и магнетита , встре
чены вкрапленники плагиоклаза (около 8%) ;  · клиноnиpoксена (3%) и 
ксенокристаллн· кварца . В обычных андезитах в основной массе npи
сутствуют микролитн ортоnиpoксена , а вкрапленники , соответствен-
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но , " представлены ассойиациеt плагиоклаЗ+ОРТОIIИpOксеН+КJlИНQПИРОК
сен+тиТаномагнет.ит . Вместе с тем, в составе Коппинской вулканиче
СКОЙ структуры встречены андезиты , которые 'содержат до 5% фено
кристаллов оливина . ' 

В них присутствуют крупные (до 5 мм ) . вкрап
ленники плагиоклаза 1-й генерации , содержащие подплавленное , не
равновесное ядро . Более поздние су6фенокристаллы плагиоклаза СО-, 
держат ВРОСТI<И оливина и :титаномагнетита и ассоциируют с вкрап
ленниками пироксенов . В фенокристаллах клинопироксена встречены 
BPOC� плагиоклаза, ортопироксена и титаномагнетита • Эти андези
ты содержат до 10% крупных (до 7 мм )  ксенокристаллов I<Вapцa , ок
руженных ре81<ЦИОННЫМИ каймами шириной до 0 ,6  мм , . сложеных клино
пироксеном , рудным минералом и желтым вулканическим стеклом. 

СОстав пород дембинской толщи в интервале побережья Татарс
кого пролива , ОТ мыса Золотого до мыса Гыджу ,  Т8I<Же характеризу
ется значительным разнообразием (см . табл. 6 ) .  Здесь встречены ан
дезиты ; дациты и магнезиальные андезиты . После,lJJiИе сложены ассо
циацией плагиоклаз (до. 15%)+клинопирЮксен+ортопироксен+титаномаг
нетит±роговая Обманка+ , вулканическое стекло . ИНогда в них встре
чаются крУпные (до О , 5х1 .5 мм )' вкрапленники opTO�KceHa , ( 1 ) .  

Андезиты с более низким уровнем концентрации МgO имеют ' 'сход
ный петроГрафичесКИЙ ,соСтав . СОотношение встречаемости амфиболсо
держащих и "сухих" ассоциаций примерно равно еДкнице . В цеJIOМ д.nя 
андезитов хаР81<терно высокое содержание вкрartленников (30-40%) . 
При этом плагиоклаз представлен двумя генерациями . Размер ранних 
фенокристаллов часто достигает 2-3 мм .  Плагиоклаз 2-й генерации 
содержит вростки титаномагнетита и пироксенов . Роговая обманка 
(до 2 , 5  мм )  часто формирует скелетные и ф�тляровидные кристаллы , 
опацитизированные по краям . В отдельных потоках к описанной выше 
минеральной ассоциации добавляется до 5% фенокристаллов оливина , 
величина индивидов которого достигает 2 мм в поперечнике . они 
часто образуют срастания с вкрапленниками плагиоклаза . 

Дациты обычн� содержат 20-30% вкрапленников . Фенокристаллы 
плагиоклаза 1 -й генерации , (до 3 мм )  К81< правило имеют зональное 
строение . В них обнаружИваются ВРОСТКИ ' титаномагнетита и пироксе
на . Размер выделений роговой обманки иногда достигает 2 мм .  В 
отдельных по.токах количество ВКРЩIJIенников невелико ,. и тогда они 
представле� ассоциациями плагиоклаз+титаномагнетит или клинопи
роксен+ортоПИраксен (см .  табл. б ) ,  или же обнаруживаются единич-
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ные крупные (до 5 мм )  фенокристаЛJШ плаГИОКJIаза. НepeДI<O в даци
тах встречаются ксенокристаллн кварца . 

Таблица 6 

Ассоциация минералов в породах дембинской толщи 

вкрапленники I �  Основная 
ПЛ+КП I �+Кri+Оп 

Андезитобазальты (ДI ) 
А(fЖpoвые 
Пл+Кп+Оп+ТМ т 
Пл+РО+Тм 

Магнезиальные андезиты (ДI ) 
А(fЖpoвые 
РО+Тм Т 
±Пл±Кп+Оп+ТМ т 

Андезиты (ДI ) 
А(fЖpoвые 3 
Пл+Тм 4 
Пл±Кп±Оп+Тм т 9 
Пл+Кп+Оп+РО+Тм 7 
ОЛ+ПЛ+Кп+Оп+РО+ТМ - 3 
Пл+РО+Тм ТО 
РО+ТМ 3 

Дациты (ДI )  
Пл+Тм±Кв т 
Пл±Кп+Оп+Тм 5 
Кп+Оп+Тм Т 
Пл+Кп+Оп+РО+ТМ 4 
Пл+РО+ТМ 3 

Андезиты (д2 ) 
Пл±Кп+Оп+РО+Тм Т 

Примечание . Комментарии см . в табл. 4 .  
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ПЛ+Оп I ПЛ+КП+Оп+РО 

Т 

Т 

т 
т 
т 

т 

2 

.2 

Т 

3 
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Пачка д2 представлена ам))иБО./lсодержащими андезитами (см . .  
табл. б )  и в разрезах южнее г .Советская Гавань встречены не были . 

представители уйской толщи в рассматриваемом районе были об
наружены только в дайковой ф8ции . Абсарокиты содержат 5-7% круп
ных (5-3 х I-2 мм )  вкраплешrnков плагиоклаза , погруженннх в стек
ловатую основную массу с микролитами плагиоклаза , клинопироксена 
и титаномагнетита . В шошонитах фенокристаллы единичны . Они предс
тавлены лиоо пщ!гиоклазом , лиоо ассоциацией его с КЛИНОIIИpoксеном 
и титаномагнетитом . В основной массе ' 06наРУ,живаются микролиты 
оливина , клинопирокоена , плагиоклаза и титаномагнетита . 

3 . 4 .  Петрохимия 

Вулканиты .кизинской серии представлены преимущественно из-'
вестково-щелочннми породами. Количественные . соотношения типов по
род в пределах участка побережья Татарского пролива , от мыса зо
лотого до мыса Гы.Щ(у , таковы : базальты - 31% выборки, андезито
базальты - 45%, андезиты. - 46%, дациты - 7%. 

Соньинская толща сложена базальтами и андезитобазальтами 
(табл. 7 ) .  В пачке С2 базальты (М=52-53 ) дискретны по содержанию 
К2О.  Низкокалиевые (0-5% нормативного оливина ) имеют 
К-Nа-отношение 0 , 32 (см .  табл. 7 ,  Ia ) ,  а высококалиевые (5-7% но
рмативного оливИна )  - 0 , 44 ( Iб ) .  При этом первые слагают основа
ние пачки, а вторые завершают ее формирование . В вулканической 
структуре района мыса ГыДЖУ , в составе пачки С2 ,  обнаруживается 
поток низкокалиевых (K20INa20=0 , 3I ) кварцнормативных андезитоба
зальтов ( II ) ,  содержащих 6,3% МgO (M=6I , 5 ( 1 » , при обычных кон
центрациях его в высокоглиноземистых базальтах около 5%. В срав
нении с базальтами пачки этот состав обеднен Т1 , Al , Р и К .  

Внmезалегающая пачка сз содержит оригинальные высокофосфори-
стае базальты Оё(Р2ОБ )=Т , 44%) , имепцие (см .  табл . 7 ,  Тв ) низкую 
маГНезиальность (М=44-45 ) ,  но оказывающиеся оливиннормативннми. В 
них концентрации Р, Т1 и НЕЕ сопоставимы с обычными для щелочных 
базальтоидов , при этом они обогащены суммарным FeO - около I2%. 
Этот тип базальтов отвечает верхней части разреза пачки сз. Нор
мальные высокоглиноземистые базальты и андезитобазальты пачки 
разделяются· на кварцнормативные низкокалиевые (K20INa20=0,35-
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Та6лица 7 
Химический состав (мас .• %) пород СОНЬИНСRОЙ (е ) . 6УИНСRОЙ (Б) И дем6ИНСRОЙ (д) пачеR 

RИЗИНСRОЙ серии в районе от МЬ1са Золотого до МЬ1са I'ыджy 

�сщщ �--�----�--�--��--�--�--�----�--�----�----�---r----
Па(3) 

Si02 
50,26 50.99 53 ,74 � Q.I..jg 50.!! 53 , I3 52,67 55,58 53,8! 49.77 50,24 &ш 

I , I4 0 , 49 I , 55 O , IO I , 56 · 0 , 40 0 , 96 I , 23 I , IO I , 03 I , 32 

Ti02 
I,55 UQ 0 , 89 2,39 LШ LШ I , 3I LШ JЫШ 0,95 I,I3 Ll.4 I,09 
O , I3 O , I8 0 , 04 0 , 06 O � IO 0 , 05 0 , 02 О , О! 0 , 09 O , IO O , I4 

А 12Оз 
� I2.J1 I6,30 I.§....QQ � I6,I7 I7 , 49 I6,74 I7,77 I8,39 I7,32 .I1..JШ � 

0 , 56 0 , 39 0 , 80 0 , 60 0 , 57 0 , 32 0 , 06 0 , 40 0 , 64 2 , 49 0 , 43 

FeO � � 8,27 !!,94 IO,08 .ш..ш 8 , 84 9,27 .:LI1 .  7,95 9,76 �,38 !u§ 
0 , 58 0 , 83 0 , 57 0 , 27 0 , 52 0 , 26 О , !! 0 , 29 I , 04 0 , 72 ·0 ,49 

МnО 
0,I8 !hI§ O , I3 0,39 QJ2 Q..Ш O , I3 0,I5 0,I2 0,I2 Q..lZ Q....I2 0,I5 
0 , 03 0 , 02 O , I6 О , О! 0 , 02 0 , 03 О , О! О , О! 0 , 02 0 , 02 0 , 02 

MgO 5,09 � 6 , 30 4,59 5,03 5,22 5 , I5 !dQ ы2 4,I7 6,59 6,82 !.ш 
0 , 38 О , 5! 0 , 65 O , I3 0 , 37 0 , 22 O , I2 0 , 21 0 , 43 0 , 87 0 , 47 

СаО 
8,05 7,53 7 , 6! 1..1I 7;64 6,93 7 , 55 7,I4 6,35 6,3! 8,!! 7,70 2&z 
0 , 29 0 , 24 0 , 24 0 , 53 0 , 43 0 , 43 0 , 32 0 , 09 0·, 70 0 , 99· 0 , 55 

Na20 3,35 3,69 3 , 29 . 3,35 3,52 3,37 3 , 60 3,59 3,49 З,67 3,25 3,5! 3,67 
0 , 28 0 , 38 О , !! O , I4 0 , 20 0 , 02 0 , 09 0 , 02 0 , 34 0 , 24 О , !! 

К2О I,06 I,62 I ,OI I,23 I,23 I,82 I ,З8 � I,45 1,88 I,09 I,57 I,28 
0 , I2 O , I8 O , IO 0 , 06 0 , 20 O , I3 О , !7 O , IO O , I7 0 , 06 0 , I9 

П . п .!! 3,07 2,08 I , 73 2,34 I,99 2,9! 0 , 66 . 0,77 . 2,84 2,65 2,24· I.32 I,3I 
I , 04 0 , 63 0 , 23 0 , 53 0 , 82 0 , 08 0 ,.83 0 , 34 0 , 56 O , I2 · O , I2 

Р205 
0,56 0,50 0,.28 I,44 0.90 0.95 О , 5! 0,88 0,29 0,30 0,32 0,40 0,35 
О , !! О , !! 0 , 06 O , IO O , I6 O , IO О , О! О , О! 0 , 07 0 , 06 0 , 04 



� <D 

Д1 
OKC� �--�---.----.----г----r----г----�---.------r-��----,-----�--

1a(7) 

S i02 
52,77 50',93 50' , 90' 49,84 50',00 51 , 49 54,22 · 54,55 54,33 55,30' 57 ,75 58,0'5 56,53 
0' ,76 0' ,72 0' , 67 1 , 17 0' , 98 1 , 0'4 1 , 27 1 , 18 0' , 53 0' , 76 

Ti02 
1,13 1,17 1 , 42 1,!! 1,23 1 , 30' 0',83 0',97 0',87 0',99 1 , 0'5 0',79 0',71 
0' , 18 0' ,0'3 0' , 0'7 0' , 12 0' , 12 0' , 0'6 0' , 0'9 О' , ro 0' , 0'4 0' , 0'4 

A120J 
16,72 18,or 16 ,80' 19,0'6 18,97 18 , 44 17,99 17,15 18,48 17 ',85 17 , ro 17,47 . 18,34 
0' , 58 0' , 40' 0' , 60' 1 , 0'8 0' , 69 0' , 29 0' , 59 0',43 0' , 16 0' , 98 

FeO 8,68 9,20' ro , 96 ro,зз ro,39 9 , 88 7,89 7,94 8.14 7.9! 7 , 0'0' 6,96 7.0'5 
0' ,48 0' , 75 0' ,44 0' , 79 0' , 37 0' , 50' 9', 81 0' ,78- 0' , 44 0' , 42 

мno O',I6 0',17 0' , 14 0',18 0',17 0' , 17 Q...I;i 0',14 0',15 Q..li O' , ro 0',12 0'.13 
0' , 0'2 0' , 0'2 О' ,or 0',0'2 0' ,0'2 О' , or 0' ,0'3 0' , 0'2 0' , 0'2 О' , or 

Мgo 6,96 5.78 0 , 20' 4,61 3.86 3 ,34 5,!! 5,22 !...QI 3,83 2 , 83 � 2.88 
0' , 69 0' ,32 0' , 49 0' ,42 0' , 24 0' ,20' 0' , 46 0' ,63 0' , 16 0' , 23 

СаО 
7,36 8.0'2 7 , 46 8,62 8,or 7 , 50' 7,23 6.98 7,0'7 6,75 6 ,34 5,75 6,72 
0' , 30' 0' , 84 0' , 42 0' , 81 0' ,31  0' ,33 0' , 51 0' , 46 0' , 36 0' , 63 

Na20 3,27 3.48 3 , 28 3,14 3,33 3 , 50' 3,66 3L48 3,68 3,53 3 , 72 1JiI � 
0' ,30' 0' , 47 0' , 18 0' , 36 2 , 93 0' , 27' 0. ,38 0' , 20' 0' , 34 0' , 20' 

К2О 
1,38 1,I7 0' , 45 0',87 1,49 2 , 0'7 1,0'2 1,66 1,20' 1,78 1 , 91 2,89 1,25 
0' , 06  0' , 23 0' , 0'9 0' , 17 0' , 18 0' , 0'9 0' , 20' 0' , 23 0' , 14 0' , 0'7 

П,П , П ,  LШ 1,38 2 , !! 1,86 2,0'9 1 , 29 1,30' 1,73 1,42 1,51 1 , 74 1,22 1,74 
0' , 56 0' , 23 0' , 53 0' , 86 0' , 33 0' , 98 0' ,37 0' ,72 0' , 31 0' , 29 

Р205 
0',39 0',36 0' , 24 0',29 0',39 0' , 47 0',24 0',33 0',33 0',33 0' , 28 0',28 0',29 
O' ,O'� 0' , 03 0' , 0'6 0' , 10 0' , 0'3 О' , or 0' , 0'8 0' , 0'7 0' , 0'3 0' , 04  



Окончание там . 7 

Оксиды 
16(3) Ш( 1) 

Si02 
56,59 ,54.68 61.54 57.69 58.55 60.29 63.71 63.77 65 ,43 55.39 53 , 44 59.33 62 ,87 
0 , 20 1 , 16 0 ,87 0 , 70 0,85 1 , 20 0 , 59 0 ,67 1 , 39 1 , 58 

Ti02 
1,04 1,13 Q..:Ш 0,71 0.87 � Q.....М. 0.55 0 , 28 0.82 0 , 92 0.83 0 , 72 
0 , 16 0 , 44 0 , 06 0 , 07 0 , 25 0 , 12 0 , 07 0 , 04 0 , 05 0 , 10 

A120J 1§.J2 � 16.37 18,21 16.98 16.77 16,65 16.53 14 ,78 19,OI 19 , 15 17.46 16 , 93 
0 , 44 1 , 22  0 , 35 0 , 51 0 , 84 0 , 42 0 , 71 0 , 25 0 , 61 0 , 56 

FeO· ft.ClQ 2..ш! QJ1I 6.57 7.40 6,84 4,95 4,74 3 , .79 7.23 8 , 06 6.71 5 , 40 
0 , 14 1 , 21 0 ,61 0 , 16 1 , 32 1 , 25 0 , 64 0 , 29 0 , 41 0 ,30 

CJ1 мno QaI2 bl§ !l.li 0,12 0,15 0,12 0.10 0,13 0 , 07 0.13 0 , 12 0.17 0 , 07 
о 0 , 02 0 , 02 0 , 03 0 , 02 0 ,04 0 , 04 0 , 04 0 , 02 0 , 03 0 ,04 

MgO 2.95 � 1.19 2,99 2,23 2.06 1.32 ldQ 1 , 08 2.60 3 , 63 2.05 1 , 45 
0 ,21 0 , 27 0 ,21 0 , 24 0 , 26 0 , 22 0 , 26 0 ;40 0 , 24 0 ,29 

СаО 6,64 6.76 !d§ 6.62 6.19 5.28 3.99 3,58 2 , 94 7.53 7 , 60 ЫQ- 4 , 15 
0 ,34 0 , 66 0 ,31 0 , 33 0 , 58 0 ,49 0 , 34 0 , 12 0 , 83 0 ,62 

Na20 3,66 3,57 4.34 3,52 4,03 3,80 i.lQ 4.17 3 , 67 3,21 3 , 24 3.99 3 , 99 
0 ,41 0 , 17 0 , 46 0 , 22 0·,32 0 ,35 0 , 14 0 , 29 0 , 24 0 , 35 

К2О 1,86 I...§Q 2,18 1,30 1.65 2.04 2.30 2.87 3 , 52 1.45 1 ,45 1,81 2 , 65 
0 , 12 0 , 27 0 , 54 0 , 14 О , Н  О , Н  0 ,21 0 , 12 0 , 13 0 ,24 

П,П .П .  1,30 2,2з 1,72 2.13 1,69 1.69 1,62 1,71 3 , 90 2.02 2 , 54 1.37 1 , 68 
0 , 38 0 ,49 0 , 97 0 , 67 0 , 31 0 , 61 0 , 58 0 , 14 0 , 56 0 ,29 

P20s 
� 0.39 0,25 0.24 0,35 0,30 0.25 Q.m 0 , 13 0,26 0 , 27 0,29 0 , 24 
0 , 07 0 , 17 0 ,04 О , ОЗ 0 , 09 0 , 07 0 , 04 0 ,04 0 , 06 0 , 04 



0 , 38 )  с магнезиальностью (М ) ,  рав
ной соответственно 5I-52 и 55 и 
оливиннормативные высококалиевне 
(0, 54 )  с M=5I-52 и 49-50. В срав
нении с аналогами из пачки С2 они 
несколько обогащены Р, К ,  Т1 и 
статистически обеднены А12Оз . 
Низкокалиевне базальтоидн распола
гаются в верхней части разреза 
вместе .. с высо!<оФ:)(:фJристнми типа
МИ ,  а высококалиевые слагают осно
вание пачки. 

Буинская толща представлена 
. более дифференцированной серией, 

содержащей магнезиальные и внсоко
глиноземистне базальты , андезито
базальты и андезиты (см. табл. 7 ) .  

Как и в остальных вышеописанных 
вулк�тах, здесь постоянно обна
рyzивается дискретный характер 
распределения К2О в внборк�, 
поэтому возникает необходимость 
аттестовать самостоятельно низко
и высококалиевые разновидности 
пород. 

В .пачке Б3 встречены довольно 
магнезиальные (М=52-55 ) низко
(K20INa20=0, 42 )  и высококалиевне 
(K20INa20=0,5I )  андезитобазальты 
(см. табл. 7 ,  Ia и Iб ) .  Последние 
несколько обогащены Т1 и Al . В 
разрезе ЛугОВCRой вулканической 
структуры внсококахиевые андезито
базальты пачки залегают ниже 
низкокалиевых . 

Пачка Б4 отличается присутст
вием магнезиальных базальтов (М= 
58-6! ) ,  маркирующих этот горизонт . 
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К-Nа--отнomение ,цJiя низкокаJl}lевых разновидностей (см.  табл. 7 ,  1а ) 
составляет 0 ,34 , а для высококалиевых ( 1б )  - 0,35 .  Последние ста
тистически

, 
обогащевы llX><ф>ром. их положение в разрезе пачки ос

тается не выяснено . Андезитобазальты в пачке Б4 очень своеобраз
вы .  Одни (см. табл. 7 ,  11а ) , низкокалиевые (K20INa20=O,35 ) , ока
зываются менее магнезиальными (М около 55-56 ) в сравнении с база
льтами ., Второй тип ( IIб ) характеризуется высокой магнезиальнос,ТЬЮ 
(М=62-63 ) ,  чем сами магнезиальвые базальты. В разрезах пачки вы
деленвы:е разновидности базалътоиДов распределевы не закономерно . 

Особенность рассматриваемого района в сравнении с ранее оха-· 
рактеризованвы:м ,  севернее Г .Советская Гавань , - присутствие маг
незиальных базальтов в составе пачки ББ .  Здесь , в структурах Ми
mунинской и КОIПIИНской, представлен низкокзлиевblЙ тип магнезиаль
ных базальтов (см.  табл. 7 ,  1а ) ,  K20INa20=0,33 и М=56-57 . их по
лоzeние в разрезе пачки пока не выяснено . Примечательно , что в 
КоIПIИНСКОЙ структуре также проанализировано два потока (1б ) ,  от
личапщиеся очень' низким К-Nа--отноmением - 0 , 1 4 ,  обедненных Р ,  К ,  
На и Al, но обогащеннш: МgO (6 ,2% )  и РеО (10,9% ) .  По-видимому ,  

они насыщевы кумулативным оливином . 
Вblсокоглиноземистые базальтЫ пачки (М=43-49 ) характеризуют

ся высокими КOlщентрациями А12Оз ( 18-20%) .  Они TaКJC6 дисКр6ТВЫ: по 
составу . Низкокалиевые базальты оказываются обеднены статисти
чески Т1 и Р (см. табл. 7 ,  11а ) . Эта особенность рассматривалась 
нами ранее /Есин, 1988/ .  они приурочены к средней части разреза 
пачки. В высококалиевых базальтах ( 11б ) K20INa20=0 , 45 .  они зале
гают стратиграфичесkи выше низкокалиевых разновидностей. В Коппи
нской структуре среди высококалиевых базальтов Обнаружен поток 
(см. ПРИJI . 2 .  06р. К6089 ) , в котором содержание -К2О составляет 
2 , 07%.  (IIв ) .Н8 классификационной диаграмме Д.Маккензи и 
Б.Чаппеля ( 1972 ) этот состав попадает в поле абсарокитов . 

В группе андезитобазальтов отчетливо выделяются по магне
зиальности два типа пород с М=57 -59 и' 5G-БI . в выборках ' которых 
'также различаются низко- (K20INa2O=O ,28-0,33 )  и высококалиевые 
(0,48-0,50 )  ра'зновидности (см.  табл. 7', 1IIа и II1б ) .  

Группа андезитов в пачке ББ представлена высококалиевым ти
пом (см. табл. 7 ,  Va ) ,  K20INa2O=O,54 и М=45-46, встреченным в со
ставе Коппинского вулкана . Здесь же , в его материковой части, об
наружены латиты (Vб ) , K20INa20=O, 76 и М=48-49. 
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Пачка ДI представлена андезитобазальтами, андезитами и даци
тами . ВЫсоко- и низкокалиевые андезитобазальТы (см .  табл. 7 ,  Ia 
I6 ) ,  K20INa20=0 , 5I и 0 ,36, соответственНо при М=42-46 статисти
чески различаются обогащенностью первых Т1 и Р. Кроме них, в ос
новании пачки Обнаруживаю':{'ся высокомагнезиальные (IB )  андезито
базальты (M=51-52 и K20INa2o=O , 45 ) .  В группе андезитов по магне
зиальности выделяются три типа пород. ВЫсокомагнезиальные (Пб )  
андезиты (М=48-49 , K20INa20=O ,37 ) ,  слагающие эк�трузии на раннем 
этапе формирования пачки, несколько обогащены СаО и А12Оз . НИзко
магнезиальные ( Па )  андезиты (M=29-31 , K20lNa20=0 , 50 )  встречены 
только в Аджимской структуре . Наконец, . "нормальные" андезиты ха
рактеризуются магнезиальностью 38-39. Здесь Же различаются низко
и высококалиевые андезиты (IIB и г ) ,  К-Nа-отноmения соответствен
но составляют 0 , 41 и 0 , 54 .  

Дациты оказываются корунднормативными <0,5-0,8%)  и являются 
наиболее поздними образованиями в составе пачки ДI .  Преобладают 
низкокалиевые дэциты (см .  табл ' 7 ,  ПIа ) с М=35-36 и 
К-Nа-отношением 0 , 56 .  Серия тел дацитов Коппинской структуры ха
рактеризуется более высокими концентрациями К2О ( IIIб ) ,  KINa=0, 69 
при М=36-37 . Разрез Буинской вулканической структуры прорывается 
молодой экструзией тосканитов . ( П) ,  K20INa2O=O, 96 и М=37 , 4 .  В 
сравнении с дацитами они обеднены Т1, Al,' Са , Na и Р, а также не 
содержат нормативного корунда . 

К пачке д2 относятся дэйки андезитобазальтов , андезитов и 
дацитов . Андезитобазальты представлены. двумя типами: низкокалие
выми (см .  табл. 7 ,  Ia ) ,  K20INa2D=0, 45 и М=43-44 , и магнезиальными 
( Iб)  соответственно 0 , 45 и 48-49 . Все они встречены в пределах 
Аджимской вулканиче'ской структуры , и их возрастное положение от
носительно друг друга не qпределено . Андезиты (IIa ) также харак
теризуются низкими К-Nа-отноmениями - 0 , 45 при М=38-40 . Дациты 
(II1 ) слагают одну из даек , прорывапцих вулканиты пачки ДI • .  О НИ 
оказываются высококалиевыми , K20INa20=o, 66, М=36 , 1 • Содержание 
нормативного корунда - 0 , 5%. 

Аналогично только в виде дайковой фации в рассматриваемом 
районе присутствуют mоmониты , абсарокиты и риолиты , относящиеся к 
уйской толще , завершающие этап формирования кизинской серии. Ма
фические представители толщи обогащены Т1, Р и К при' низкиХ кон
центрациях глинозема . 
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Глава 4 
ПОЗднEЮfОЦЕН-ПЛИОЦЕНОВЫЙ ЭТA!I · 

================================================================= 

ОсобенНостью позднек8ЙНОЗОЙСКОГО этапа вулканической актив
ности является закрытие (СХJIOпывание ) магмопроводящи:х: систем в 
центральной части Восточно-Сихотэ-Алинского вулканического пояса 
и появление новых вулканических ·аппаратов трещинного типа вблизи 
западной границы вулканогена . Эти цеijТры продуцировали толеитовые 
магмы , излияние которых привело к 4К>рмированию толеитовых плато 
структурно контролируемых теми же глубинными разломами, ограничи
вающими вулканический пояс . Благодаря высокой подвижности потоки 
толеитовых базальтов заливают Обширные территории, длина потоков 
нередко достигает десятки километров при мощности от 0 , 5  до 10 м .  

4 . 1 .  Характеристика разрезов 

в пределах рассматриваемого района вулканогена расположено 
Нельминское плато , которое значительно расчлен$но . Оно представ
ляет . со60Й серию заполне�х потоками депресс� в палеорельефе в 
междУРечье Ботчи и Самарги. Потоки достигают современного побе
режья Татарского пролива в районе бухт Сонье , Лудза, Амахэ , Нель
ма и южнее пос . Гроссевичи . 

Севернее оухты Лудза (см .  прил . 1 ,  инт . ТХ-Х) ,  на вулканитах 
кузнецовской СБИТЫ , залегает · около 4-5 потоков кварцнормативных 
толеитов с содерж�ем К2О около 0 , 6%. В основВНИИ · их обнаружи
ваются шаровые лавы . К северу «]м. прил. 1 ,  инт . ХТ-ХТП ) .  на 
этом же гипсометрическом уровне , т .  е .  20 м над уровнем моря , ра
зрез продолжается. Здесь в пиллоу-лавах проанализирован состав 
стеКловатой корки и центральной части одного из шаров : Стекло со
держит 0,97% К2О,  в центре шара К2О снижается до 0 , 65%. ВШие 
пиллоу-лав залегают потоки однородных серых оливиновых толеитов с 
К2О=0,82%. Они характеризуются интерстициальной структурой, где 
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между микр<>литами плагиоклаза , оливина ; клинопироксена ЛОК8JIИзуе
тся черное вулканическое стекло . Далее , ближе к мысу Птичьему , 
пиллоу-лавы выклиниваются , и происходит наращивание разреза 
вплоть до современного уровня уреза воды и ниже .  Здесь , в основа
нии обнажений, вскрывается поток низкокалиевого , 0,25� К2О ,  то
леитового андезитобазальта . Его перекрывают Оолее высококалиевые 
андезитобазальты , содержащие мелкие вкрапленники плагиоклаза и 
оливина . Основная масса сложена микpQлитами плагиоклаза , ,оливина , 
клинопироксена , и вулканическим стеклом (до 40�) . в бухте Амахэ 
(см .  прил. 1 ,  инт . XXI )  на уровне 15 м от уреза воды на вулкани
тах кизинской серии встречен поток, содержащий в основании шаро
вые лавы , но они оказываются Оолее высококалиевыми ( 1 , 4� К2О )  и 
оливиннормативными • Эти различия связаны с (fюрмированием шаровых 
лав в связи С' излиянием разных ' ПО составу и времени потоков, ко
торые , судя по разрезу , попадали на временные водотоки или озера . 

Севернее устья р .  Нельма (см .  прил. 1 ,  инт . XXI-XXII1 ) 
вскрывается Оолее чем трехкилометровый по протяженности разрез 
совгаванской свиты мощностью до 30 м .  Немного севернее мыса Безы
мянного отчетливо фиксируе'fСЯ граница двух пачек в этом разрезе . 
НИжняя , Оолее 10 ПОТОКОВ,- это ВЫСОКокалиевые (от 1 до 1 , 4  мас . % 
К2О )  оливиновые толеиты . На них налегает пачка (более 20 потоков ) 
оливиновых И кварцевых толеитов с концентрацией K20=o, 4-0, 9�. Вы
ше их согласно перекрнвают около 10 потоков высококалиевнх (1 ,1-
1 , 5  мас . � К2О )  оливиновнх Т,олеитовых базальтов. Основная особен
ность петрографических вариаций, составов этих базальтов - измене
ние содержЭНИ}! оливина и вулканического стекла в породе . В этом 
разрезе , как и в районе мыса Птичьего , представлены два цикла из
лияний толеитовых базальтов , коррелируемых с данными по Совгаван
скому плато , основания которых сложены низкокалиеВНМИ" а верхи -
высококалиевнми толеитаМИ/ЕСИН и др. , в печаТИ/ . 

Южнее пос .  Гроссевичи на протяжении почти 7 км обнажаются 
базальты совгаванской свиты . Суммарная мощность потоков состав
ляет 20-25 м .  Основной особенностью этих базальтов являются высо
кие концентрации титана , Оолее 2 Mac . � .  Они все относятся к высо
кокалиевнм (1-1 , 5� К2О )  разностям. Между тем в основании разреза 
встречен поток базальтов с Оолее низким содержанием К2О - O , 69�. 

Данные о проявлщпm молодого щелочно-базальтоидного вулка
низма в пределах НеЛЬМИНСКQГО плато до последнего времени отсутс-
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8J 

I CIOI4 5O , IO 

2 CI0I5 49 , 3! 

3 C�0I6 52 , I5 

4 CIOI7 48 , 85 

5 CIOI8 48 , 99 

6 CI019 46 , 08 

7 CI020 49 , I2 

8 CI021 49 , 94 

9 CI022 49 , 90 

IO СI02З 49.,63 

II CI024 53 , 03 

ХимичесRИЙ состав (мас .%) толеитовых и щелочных базальтоидов 
материковой части НелЬМИНСRОГО плато 

I ,80 I6 ,74 0 , 00 П ,40 0 , I6 6·,70 8 , 00  3 , 28 0 , 56 

2 , 05 I5 ,6I 0 , 00 П , 68 0 , I6 7,78 7 , 58 3 , 3! I , 72 

I , 73 I5 , 90 0 , 00  П , 83 0 , I7 6 , 27 7 , 46 3 , 34 I , 09 

2 , OI I5 ,85 0 , 00  I2 , 23 0 , I7 8 , 3I 8 , 05 2 ; 83 I , 39 

I , 92 I5 , 98 0 , 00  П , 27 0 , I6 8 , 30 8 , 17 3 , 30 1 , 37 . 

1 , 71 I5 ,91 0 , 00 Щ , 06 0 , 19 9 , 68 9 , 43 2 , 93 1 , 40 

2 , I4 I5, I6 0 , 00  12 , 52 0 , I6 7 , 72 7 , 66 3 , 47 I , 75 

2 , 21 I6 ,64 0 , 00 П , 28 0 , I3 6 , П  7 , 36 3 , 86 1 , 54 

2 , I6 I6 , 18 0 , 00  IO , 68 0 , I5 7 , 27 7 , 22 3 , 57 1 , 53 

2 , 67 I6 ,26 0 , 00  П , 29 0 , I5 6 , 62 7 , 23 3 , 54 I , 57 

I , 67 16 , 55 0 , 00 IO , 52 0 , 15 5 , 53 6 , 66 3 , 92 I , 60 

Та6Jiица 8 

сумма . 

0 , 80  0 , 32 99 , 86 

0 , 48 0 , 50  IOO , I8 

0 , I9 0 , 32 ХОО , 45 

0 , 04 0 ,43 Ioo , I6 

0 , 42 0 , 42 IOO ;30 

I , 50 0 , 44 99 ,33 

0 ! 36 0 , 52 IOO , 60 

0 , 20 0 , 51 99 , 78 

0 , 58 0 , 50 99 , 74 

I , 08 0 , 51 IOO , 55 

O , IO 0 , 37 IOO , IO 

Примечание : I ,  3 ,  6 ,  II - толеитовые базальты и андезитобазальты; 2 ,  4 ,  5 ,  7-10 - оливина вые 
базальты . 



твовали . В 1990 г .  нам удалось отобрать образцы с материковой ча
сти этого плато на удалении более 20 юм от побережья , на водораз
деле рек Нельма и Амахэ (табл. 8 ) .  Толеитовые вулканиты совгаван
ской свиты здесь представлены умеренно- и · высококалиевI:lМИ оливин
нормативными базальтами и андеЗИТОбазальтами. их перекрывают оли
виновые базальты , в которых рассчитнвается 14-20% нормативного 
оливина и до 0 , 5% нефелина . они содержат ксенокристаллн оливина , 
мегакристаллн андезина , содержащего включения апатита , и глино
земистого авгита , а также ксенолиты гаМро , I1Иpoксенитов ·и ноДУли 
кумулативНI:lX лерцолитов , сложенных высокожелезисТI:lМ минеральным 
парагенезисом . Эти вулканиты , которые мы относим к ванинской СВи
те , связаны с проявлением небольших трещинных вулканических аппа
ратов , не формирующих крупные вулканические постройки в пределах 
Нельминского плато . 

Севернее устья р. Коппи на побережье Татарского пролива об
нажаются потоки толеитовых базальтов , пространственно тяготеющих 
к СОвгаванскомУ плато . Благодаря малой вязкости эти потоки дос
тигли по речным палеодолинам современного побережья на удаление 
порядка 50-60 юм от их центра излияний. они прослеживаются от 
устья р .  Коппи до мыса Коровина , севернее пос . Иннокентьевского . 
Здесь высота береговых обнажений не преВI:lIDает 20 м .  Количество 
потоков в конкретных обнажениях варьирует от 1 до 9 .  на мысе Ко
ровина потоки ОЛИВИНОВЫХ толеитовI:lX базальтов налегают на трахи
андезитовую экструзию кузнецовской свиты . 

4 . 2 . Петро- и геохимическая характеристика 

Базальты совгаванской свиты представлены оливиновI:lМИ и квар
цевыми толеитами. Это довольно однородная , слабодифференцирован
ная серия с устойчивым уровнем содержаний окислов железа , марган
ца , кальция и глинозема . Отношения CaO/T102 и А12Оз/Т102 варьи
руют от З , 5  до 5 И от 7 , 5  до IO , 5 ,  возрастая от оливин- к кварц
нормативным разностям и таким образом оказываются близкими к зна
чениям, ТИПИЧНЫМ для MORВ. Магнезиальность базальтов изменяется 
от 49, 5  до 63 , 4 .  Особенностью толеитовI:lX базальтов �сточного Си
хотэ-Алиня является их обогащенность Nа20>З мас . % ,  в сравнении с 
этим толеиты океанических островов менее натриевые - 2 ,2-2 , 6%. 
ПОВI:lIDеннне содержания Па отмечаются для толеитовых базальтов риф-

57 



товых зон (M�O 2 , 5-3 , 4%) , а также МОЛОДЫХ платформ (около 3 , 3% ) .  
Сравнивая с толеитами океанических островов, можно констатиро
вать , что базальты Восточного Сихотэ-Алиня ооогащены 8r--360-690 

против 80-400 г/т , а также Ва=I80-860 против 10-200 г/т . Кроме 
того , базальты обеднены V=I2G-I60 г/т , в то время как в толеитах 
островов У=230-390 г/т . концентрации Zг, Сг, Nb и М1 сопоставимы . 
Толеитовые базальты рифтовых зон, согласно сводке Б .Г.Лутца , об
ладают значительными вариациями концентраций петрогенных и приме
сных элементов (НЬ, 81', Ба, zr, Сг, Со ) ,  поэтому сопоставление с 
ними по этим параметрам не позволяет выявить региональные особен
ности базальтов Восточного Сихотэ-Алиня . на КJIаССи(fикационной 
диаграмме М . Меmида (2хНЬ - Zг/4 - У) толеитовые базальты региона 
занимают поле внутриплитных толеитов. 

Основной геохимической осоОенностью базальтоидов совгаванс
КОЙ свиты является неоднородность их составов по распределению 
Т102 , К2О И Р2О5 ,  которая проявляется столь резко , что оперирова
ние средними составами вообще теряет всякий смысл. Расчет послед
них правомерен только для статистически однородных выООрок . База
льты в выоорках составов , дискретных по содержанию главным обра
зом калия и титана , оказываются близки по магнезиальности, И поэ
тому ЭТИ вариации трудно коррелировать с процессами кристаллиза
ционной ДИФlJeренциации при уровне концентрации г JIИНозема в них 

15-16%. Кроме того , не обнаруживается обычной для дифференциро
ванных cep� корреляции NgO и FеО+Fе2Оз , СаО и M�O. При уменьше
нии количества МgO снижаются содержания Т102 ,�O и Р2О5 • Подоб
ного типа вулканические серии, которые формируются в связи с 
фракционированием первичннх магм , нам не известны . В отНошении 
КОffi{ентраций элементов-примесей при снижении JfgO_ статистически 
повышаются концентрации 11 , ZN, снижается уровень содерж8НИЙ РЬ, 
МЬ, Zr, Ба. не выявляется устойчивой закономерной корреляции МgO 
и Мl . концентрация последнего в базальтах варьирует от 150 до 200 
г/т. не Обнаруzено корреляции мgo И Со ,  С1', У, 81'. 

на КJlассИllИКационных диаграммах, раздеJlЯЩИХ рифrогеннне и 
платоОазальты , .  низкокалиевне базальты совгаванскоЙ свиты попадают 
в поле рифтогенннх ,  а остальные могут быть аттестованы как BНYT� 
риплитные , хотя в нашем случае они оказываются совмещенными по 
времени И в пространстве . на оольшинстве дискриминационных диаг
рамм Дж. Пирса часть 6азальтоидов попадает в поле MORВ, однако 

. 58 



это не может служить признаком их океанического происхождения , 
поскольку низкокалиевые базальтоиды были встречены ранее , напри
мер, средИ вулканогенных построек в пре�елах так называемых горя-
чих точек Исландии (Х (ТI02 )=2 , 19% и х(к2о ) =0 , 33% ) и Гавай 
(Х (Т102 )=2 , 5О% и Х (К2О )=О,·33% ) ,  которые от MORВ отличаются высо
кими 87 Sr )36Sr, 207 рЬ/2Обрь. Кроме того , низкокалиевые базальты 
описаны в ЗадУговых бассейнах . Средне- . и  умереннокалиевые базаль
ты по составу отвечают аналогам плато Парана , а наиболее высоко
калиевые разновидности попадают в поле . составов базальтов плато 
Этендека . Базальты Патагонии , а также низкокалиевые базальты Де
кана оказываются значительно более титанистыми в сравнении с ба
зальтами совгаванской свиты Восточного СИХотэ-Алиня . Мезозойские 
базальты провинции Южной Карру преимущественно более низко
титанистые . 

Для N-MORВ ZгlNb=1 6--1 8  и YINb=4 , 7-23 ,0.  Более низкие величи
ны отношений характеризуюТ E-MORВ соответственно 3 , 4-15 , 8  и 0 , 5-
8 , 8 .  Для горячих точек эти индикаторные отношения еще более низки 
ZгlNb=5 ,б-8,б,  а YINb=O , 5-0 , 8 .  Все названные особенности ИЛЛЮСТ
рируют прежде всего Геохимическую неоднородность верхней маГМОГб
нерирущей мантии . Для толеитовых базальтов Восточного Сихотэ-
Алиня X ( ZrlNb )=1 2 , 5  и X (YINb )=1 , 4-2 , 5 ,  т. е .  наиболее близки к 
E-MORВ . Вместе с тем , в них Ba/Nb=1 8 ,  тогда как для N-MORВ это 
отношение не превышает 5 , 6 .  Для базальтов горячей точки Морион 
В�INb=5 , 1 -9,0.  Эти же значения характерны для островов Атланти
ческого океана и только в базальтах , трассирующих аномалию DUPA1 ,  
BalNb=9-22 . ВЫСОКИе отношения этих элементов ( > 1 2 )  также обнару
живаются для серии базальтов ГонолулУ . Различия .толеитов Восточ
ного Сихотэ-Алиня и океанических базальтов иллюстрируются индика
торными отношениями концентраций элементов-примесеЙ. ДИскримина
ционной границей внутриплитных базальтов и MORВ является отноше
ние ZгlY=3 , 5-4 , 0 .  Для низкокалиевых базальтов рассматриваемого 
района это отношение превышает 5 .  Кстати , низкокалиевые базальты 
сами по себе не редки в пределах континентов . Так , толеиты с КzП 
около 0 , 25% описаны на плато ПУторана , а на океанических плато 
KzO в базальтах варьирует от 0 , 16 до 0,34%, достигая 0 , 97% .  
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4 . 3 .  Возраст 

К настоящему времени в нашем распоряжении имеется пока огра
ниченное количество К-Аг-данннх по возрасту толеитовых и щелочных 
базальтоидов региона . Для пород совгаванской свиты интервал вре
мени излияний оценивается примерно в 5 млн лет .  Наиболее дреВНИЙ 
возраст , 1 4 ,7" млн лет ,  определен для низкотитанистых толеитовых 
базальтов", залегапци:х в основании Совгаванского плато в ПРиУстье
вой части р. Санку . Для потоков базальтов , оОнажающихся на мысе 
БезнмЯlШОМ ( см .  прМ . I ,  инт . XXI-XXII ) ,  севернее пос . JIeльма 
(обр . С8251 , С8253 , С8254 ) ,  получены цифры 9,0-8,7  млн лет .  Для 
ванинской свиты имеются определения только по СовгаванскомУ пла
то , они укладываются в промежуток времени от 7 , 7  до 5 , 4  млн лет . 
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Глава 5 
IIEТРОГЕНЕ3ИС И КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭВОJIЮЦИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ВОСТОЧНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ В сВязИ С ЕГО 
ГЕОдинАМИЧЕСКИМ ПОЛОЖЕНИЕМ 

================================================================= 

Кайнозойский магматизм западной окраины ТИХоокеанской зоны 
перехода континент-океан чрезвычайно разнообразен. 'В значительной 
степени это связано с тем, что в разных его секторах процеСС!l 
взаимодействия контИНе.нталъноЙ литоGФ3рьt с океанической протекают 
своеобразно . Это выражается в формировании . эНсиалических или эн
симатических островНых дУг , их нередКОМ эшелонировании , формиро-:
вании активных и пассивныХ задугов!lX бассейнов , и ,  наконец ,  в 
асинхронности развития названных выше структур . Эти · особенности в 
основном определяются разными системвми . и  направленностью векто
ров перемещения отдельных сегментов ТИХоокеанской JJИТО$РНОЙ 
плиты , а также неоднородностью строения фундамента разрymающейся 
континентальной окраины . 

CeI<'fOP зоны перехода континент-океан , в состав которого вхо
дит Восточный Сихотэ-Алинъ , включает : кайнозойскую энсиалическую 
островную дУгу (о-ва Японии ) ,  активный задуговblЙ Япономорский 
бассейн, Западно- и Восточно-Сихотэ-Алинские линеЙНЫе вулканичес
кие пояса и рИфтовую системУ Восточного КИтая . По нашемУ мнению, 
Именно активность последнего из названных структурных элементов 
определяет причины интенсивной деструкции , проявивmейся в данном 
секторе зоны перехода и раскрытие задугового бассейна . Ниже мы 
ПОП!lтаемся сформулирова:rь в самом общем виде модель геодинвми
ческой эволюЦии региона . 
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5 . 1. Геодинамическая эволюция и главные 
структурные элементы региона 

Наблюдаемый зональный характер магматизма в пределах рассма

трив,аемой части Азиатской континентальной окраины определяется 

наличием в ее пределах трех структурных элементов строения : 

островоду'жная система , зона задугового спрединга и область тыло

вого рифтогенеза . 
1 .  О с т р о в о Д у ж н а я с и с т е м а .  Мотивацией 

процессов магматизма в островодужной системе выступает взаимодей
ствие погружающейся под континентальную окраину океанической пли
ты с веществом

'
верхней мантии. В силу . разЛИЧИЙ физико-химических 

особенностей, характеризующих эти контрастные по составу среды и 
возрастания Р-Т-параметров при попадании материала ' океанической 
литосферы на все боле а глубокие горизонты мантии, происходит пос
Ледовательное и в то же время ступенчатое преобразование первого . 
Взаимодействие перидотитовой мантии с легкоплавкими составляющими 
суБДУЦИРОВанной плиты приводит к проявлению в пределах острово
дужн6й системы зоnального характера магматизма . Наблюдается пос
ледовательная смена островодужных 'толеитовых ассоциаций фронталь
ной части дуги известково-щелочными, а затем при приближении к 
тыловым частям системы и шошонитовыми ВУJII<анит8МИ. Эта петрохими
че

,
ская зональность , являщаяся индикаторной при палеодиагностике 

островодужных. комплексов , усложняется нередко фиксируемой первич
ной неоднородностью строения образований мантийного клина . Осо
бенности строения области магмогенерации в островодужных системах 
контролируют появление геохимической специализации продуцируемых 
базальтоидов , к которой относятся , например , присутствие аномалий 
Nb ,  Та , Се , Eu в спектрах распределения редких и редкоземельных 
элементов ВУJII<анитов , а также своеобразные значения изотопных от
ношений Sr, Nd, РЬ, Ве и В, (fm<сирукщих: участие в магмогенезе пе
лагических осадков и измененных МОRВ-базальтов субдуцируемой 
океанической плиты , затягиваемых в верхнюю мантию. 

1 I .  3 о н а з а Д у г о в о г о с п р е Д и н г а в зна-
чительной .. степени неоднородна . при ее �ассмотрении необходимо 
выделять , по крайней мере , два этапа эволюции . Первый диагности
руется по проявлению мощного известково-щелочного и сопутствуще
го ему шошонитовому ВУJII<анизму дат-миоценового · времени .  Его ре-
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зультатом в рассматриваемом секторе является формирование линей
ных 3ападно- и Восточно-�отэ-Алинских вулканичес� поясов , 
фрагменты которых устаНавливаются на восточном побережье островов 
Японии и на блоках континентального фундамента в пределах Японс
кого моря . Этот этап в своем .развитии и по составу продуктов ВУЛ
канизма имеет значительные чертн сходства с геодинамической обс
тановкой Андийской окраины ТИХого океана . Второй этап - собствен
но спрединговЫЙ. Для него характерно · .проявление своеобразного , 
рассеянного спрединга , который не сопровождается формированием 
хорошо выраженных рИфтовых ДОЛИН, а контролируется системой раз
рывов - осями растяжения в бассеЙНе . С этим этапом связано излия
ние толеитовых и щелочных базальтов не только в пределах зарож
дающегося задугового бассейна, но и на ЛИТОсферных блоках с более 
мощной корой, где �ила растягивающих напряжений привела только к 
кратковременному раскрытию глубинных магмопроводящих систем раз
ломов . Этот этап вулканизма отчетливо проявлен в пределах всего 
Сихотэ-Алиня, причем. не только в окраинных вуЛканогенах, но и в 
его осевой части. По-видимому , мотивацией задугового спрединга 
является развитие конвективного массопереноса в области перехода 
континент-океан. Возможно, ·  спусковой механизм этого - возмущение , 
вызванное введением субдуцируемой океанической плиты в разогретые 
участки верхнеЙ .мантии; 

ТТТ.  О б л а с т ь т ы л о в о г о к о н т и н е н -
'Р а л ь н о г о р и  Ф т о г е н е з а . До последнего времени 
этот тип структур и связанные с ними тектонические события не 
включались в общую систему процессов , происходящих в области пе
рехода . В пределах рассматриваемого сектора ТИХоокеанской окраины 
синхронно �o всеми выделенными здесь зонами развивается Восточн?
КИтайская рифтовая система . В течение всего кайнозоя в дискретные 
интервалы времени (76-6Т ; БI-45 ; 37 , 5-28 , 5 ;  25-Т7 ; ТО-6; 4 , 4-2 ,6;  
1 , 5-0 , 1  млн лет )  здесь происходит излияние толеитовых и щелочных 
базальтов , базанитов , нефелинитов � трахитов . Щелочные магмы вы
носят НОДУЛИ гранат содержащих перидотитов , что позволяет аттесто
вать положение области их магмогенерации в структуре мантийного 
nлюма. Anвеллинг горячих масс, возможно, в сочетании с зарождаю
щейся в кайнозое конвективной ячейкой, инициированной процессами 
субдукции вЬ фронтальной части облас� перехода континент-океан, 
обеспечивают масштабы деструкции континентальн?Й . окраины . 
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5 . 2 .  Эволюция кайнозойского магматизма 
Восточного Сихотэ-Алиня и сопредельных районов 

в истории кайнозойского магматизма Сихотэ-Алиня отчетливо 
выделяются следующие этапы развития : палеоцен (дат . ? )-эоценовые , 
эоцен-миоценовый и миоцен-nлиоценовый, в которые регион был про
ницаем для внедрения мантийныx базальтоидннх магм. 

В ДОК8ЙНозойское время регион, как окраинная часть Азиатско
го континента , представлял собой. консолидированную область гете
рогенного строения . К выступам фундамента , б8ЙКаJЩЦЭМ Хингано
Б�инского и Ханкайского массивов, были причленены с восточной 
сторонн две складчатые системы , окончательно оформленные к позд
нему мезозою - Восточно-Сахалинская и Сихотэ-Алинская . 

К началу кайнозойского времени апвеллинг разогретого мантий
ного материала в тыловой части континентальной окраиНы 'вызвал к 
заложению де стабилизирующей ее Восточно-КИтайской рифтовой систе
мы (см .  рисунок , 1 ) .  Растягивающие усилия , связанные с раскрытием 
рифта на коре континентального типа , привели к возобновлению ак
тивности суБДУКЦИОНННХ процессов 88 счет "наползания" окраинного 
блока Азиатского континента на океаническую плиту . В связи с этим 
в палеоцен-эоценовое время на тектонически ослабленном стыке Си
хотэ-Алинской И Восточно-Сахалинской складчатых систем активизи
руются шовные глубинные разломы , которые становятся проводниками 
мантийных выплавок. мы предполагаем, что положение поверхности 
плиты , суБДУЦированной на предшествующем этапе , было довольно по
логим, поэтому зоны магмогенерации оказываются заключенными в ,уз
ком И интенсивно прорабатываемом мантийном клине (см .  рисунок, 
П ) ,  являясь таким обраэом малоглубинннми образованиями. Такое 
положение участков плавления перидотитового вещества верхней ман
тии способно приводить к значительному прогреву нижних частей ко
ры , что может инициировать в свою очередь развитие анатектических 
процессов при продвижении npимитивных базальтоидННХ магм к повер
хности. Таким образом, IlX>рмирующиеся в это время известково
щелочные и шошонитовые серии вулканитов · в пределах заложившегося 
Восточно-Сихотэ-Алинского вулканогенного пояса должны носить гео
химические и изотопные признаки существо�ания по крайней мере 
трех источникqв : суБДУЦИРОВанной океанической литосферы , перидо
титового материала мантийного клина и корового .субстрата . 
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Схема кайнозойского развития зоны перехода 
континент-океан в Япономорском секторе . 

Этапы развития: 1 - ДОк8ЙНозойскиЙ, 11 - раннепалеогеновнй, 
III - - среднепалеоген-ранне'ffеогеновый, IV - ПОЗД1Iенеогеновый для 
Сихотэ-Алиня и Япономорского бассейна. вкр - Восточно-КИтайская 
рифrовая зона , ВСА и ЗСА - Вое точно- И Западно-Сихотэ-Алинские 
вулканические пояса ,  ЦСА - центральный Сихотэ':"Алинъ, ЦЯR - Цен
трально-Япономорская котловина, КХ - котловина Хонею, ЯОД - Япон
ская островная дуга . Стрелки - векторы направления движения плит 
и блоков, крап - области магмогенерации. Остальные пояснения см . 
в тексте . 
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Надвигание континентальной окраинн на ТИХоокеанскую литосфе
ру, с одной СТОРОНЫ, . и встречное поддвигание последней под мате
рик, с другой - в свою очередь приведет к увеличению крутизны на
клона доверхности океанической плиты в зоне субдукции (см.  рису
нок , Т11 ) .  Поэтому .проявивШИЙся в позднем ЭQцене кратковременный 
всплеск известково-щелочного вулканизма носил черты более глубин
ного магматического источника в сравнении ·с суЩествовавшим . в  ран
нем кайнозое . Его .последующая более детальная hpoраqотка . вследс
твие интенсификации растягивающих усилий в области , ЗЭI<ЛЮченной 
меЖдУ аномально разогретЫм· уч&стком мантии под Восточно-Китайским 
рИфтом и постоянно разогревающейся в этот период развития мантии · 
в корневой части зоны су6дукЦИИ, приводит к усилению магмогенери
рующих процессов и проявлению активного , преимущественно извест
ково-щелочного , вулканизма в пределах уже заложенного .Восточно ,
С�отэ-Алинского вулканогена и в ЗЭI<Ладнвэющемся ,  но не доразви
том в силу гетерогенности строения фундамента и поэтому фрагмен
тарном , 3ападно-Сихотэ-Алинском вулканическом поясе . Основной 
вклад в состав примитивных магм этого времени, ВИДИМО, приходится 
на материал мантийного !<ЛИНа с небольшой составляющей, продуци
руемой перерабатываемой в высокобарических условиях субдуцируемой 
плиты , включая пелагические осадки, за�янутые вместе с ней по зо
не субдукции. Увеличение крутизны угла погружения океанической 
плиты под континентальный блок и следующее за этим некоторое ох
лаждение низов коры , возможно , явилис? основноЙ причиной того , 
ч�о эоценом ограничивается в Сихотэ-!лине проявление кислого маг
матизма как в интрузивной, так и в вулканической фациях. 

Предел прочности литосферы переходного ·. �a на Азиатской 
континентальн.ой .окраине · с мощн.остью к.орн '  20-25 км п.од Сих.оТЭ
!линем был достигнУТ в миоцене (см .  рисунок, IV ) .  Поскольку наи
более активно рассмотренные выше процессы проявились южнее Сих.о
тэ-Алиня, в этот этап началось формирование активного Япономорс
кого задуг.ового бассейна с присущим ему рассеянным типом спредин
га. Это явил.ось основным фактором ускорения процесса "откатыва
ния" СФОрмировавmейся при этом островной дуги Японских островов , 
и как следствие , активизацию магмогенерации в зоне субдукции и 
проявление в пределах последней мощного ·rIOзднек8ЙНозоЙского зо
нального вулканизма . Севернее эти процессы проявились слабее и 
привели к раскрытию глубинных разломов , трассирующИХ или сопря-
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женных осям Япономорской спрединговой зоны, ЯВЛЯIOЩИXся llpOводни
ками толеитовнх и щелочно -базальтовнх магм в пределах 3ападно
Сихотэ -Алинского вулканического пояса, ЦентраЛЬНQГО Сихотэ -Алиня 
и вдоль западн�й границы Восточно-СИХотэ -Алинского вулканогена . 

Представленная Moдe� обосновывает закономерности выявленно
го ранее эволюционного характера развития кайнозойского магматиз - ,  
ма Восточного Сихотэ-Алиня IКутолин и др . , ' 1988/ . 

5.3 .  Основные петрогенетические факторы, 
определяЮщие ЭВОЛЮЦИЮ кайнозойского магматизма 

Восточного Сихотэ - Алиня 

Для рассмотрения закономерностей эволюции кайнозойских маг
матических систем необходимо учитывать вероятность проявления 
следуКIЦИX фак'j:'оров магмо- и петрогенеза : плавление геохимически 
ге Teporeнaoro источника, фракционная кристаллизация, смешение 
расПJI8ВОВ, контаминация магм коровыМ или' перидотитовым верхнеман
тийным материалом, ПJlавление вещества коры 'на контакте вмещающих 
пород и крупных магматических камер. Основой для идентификации 
этих ПРQцессов являются геохимические и изотопные данные . 

Под гетерогеННОСТБЮ источника здесь понимается возможность 
вовлечения при генерации магм первично неоднородного перидотито
вого материала верхней мантии и фрагментов субдуцированной океа
нической литосферы (пУтем прямого плавления о, либо посредством 
контаминации магм ФЛЮИДами, продуцирующимися при преобразовании 
суБДУЦИРОВанного материала, или плавления участков мантии изме
'ненных этими ФЛЮИДами ) .  

п:Роцессы смешения, по -видимому, также проявляются и оказы
вают влияние на всех этапах подъема магм, но их примеры и масшта
бы проявления необходимо рассматривать индивидуально для каждой 
конкретной вулканической постройки. Идентификация процессов кон
таминации раСПJIавов коровым материалом, ВИДИМО , проще ,  поскольку 
они должны нарушать линейность треНДоВ вариаций петрогенных и 
примесных элементов вулканических серий. , 

В силу Обнаруживающихся эначительных вариаций химизма кайно
зойских пород Восточного Сихотэ -длиня, а, особенно, это касается 
представите�ей известково�щелочннх серий, можно предположить, что 
их петрогеН6ЗИС контролируется разнотипными процессами. Поэтому 
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далее мы поnнтаемся определить долю их вклада в наблюдаемые осо
бенности состава пород. Ранее уже рассматривалось влияние геохи
мической неоднородности верхней мантии на состав npимитивннх магм 
региона /ЕСИН , 1988 ; Есин и др . .  1990; Крылов и др . , 1990/ . 
поэтому ниже основное внимание будет уделено npoцессам фракцион
ной Кристаллизации . 

Одна' из npoблем для кайнозойских известково-щелоЧ1ШХ и то
леитовых пород Восточного Сихотэ-Алиня - выявляемая постоянно 
дискретность распределения калия в однотипных породах. Это приво
дит К необходимости постоянно выделять . низко- и высококалиевые 
ассоциации в составах единых петро�еских серий /Есин. 1988/ .  

5 . 3 . 1 .  Поведение К2О в петрогенезисе 
известково-щелочннх магм 

Калий является ключевым компонентом в силикатных расплавах. 
Уровень его. концентрации и характер поведения в течение дифферен
циации определяет осноВные различия внутриnлитннх толеитовых, 
островодужных толеитовых , известково-щелочных • .  шошонитовых , а 
также и щелочных магм. Как праВИJIb , К2О - это индикатор LILE- и 
LREE-обогащения магм. В породах среднего состава наблюдается кор
реляция К2О с глубиной положения зоны Беньофа в областях перехода 
континент-океан /Dlck1nson , Hatherton , 1 967 и др . / .  что позволяет 
связывать процессы , происходящие на глубине с материалом субдуци
руемой океанической литосферы с геохимической спецификой генери
руемых в результате этого магм. 

Ранее мы уже рассматривали закономерности поведения некоге
рентных элементов в кайнозойских вулканитах Восточного Сихотэ
Алиня , которые выражаются в том, что для каждого вулканического 
комплекса региона npoявляются "истощенные" и "неистощенные" этими 
элементами ассоциации пород /Есин . 1988/ . В результате обнаружи
ваются признаки геохимическоЙ неоднородности магмогенерирущего 
субстрата в верхней мантии. Вместе с тем. новые экспериментальные 
Д8ЮШе /Вэkег, Евв1ег. 1 987 ;  Keen. 1 990; Baгte1s et а1 . ,  1 991 и 
др . !  позволяют предположить , что часть этих особенностей может 
быть связана с npoцессами фракционирования . 

Реальными минеральными фазами. кьторые могут изменять состав 
примитивных известково-щелочных магм вследствие фракционной крис-
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таллизации , являются оливин, плагиоклаз , пироксенн, титаномагне
тит, шпинель И может бы.ть апатит . Доля расплавов, обогащенных во
дным фillюидом В рассматриваемых магматиче�ких комплексах , ·невели
ка . Так, в выборКе По кизинской серии (см. табл. 4-6 ) породы, со
держащие в своем составе роговую обманку, составляют только Т3%. 
По '-вИдимому , их появление связано С ·  контаминацией магм водо
содержащими компонентами коры при взаимодействиях , проявляIOЩИXСЯ 
в периферийных частях .крупных магМатических камер. Таким образом , 
из названных выше· минералов только плагиоклаз' может содержать в 
своем составе К2О .  Учитывая , что кшщентрация К2О в плагиоклазе 
(Ar1go-40 ) варьирует . от 0 ;02 до 0 ,57% /ЕсШI и др .  , Т990/ , а 

ПЛ/Р 
RD (R20 )=0,2 /М'СКау. We111 , 1 977/ , т() даже при условии преоблада-

ния плагиоклаза в названном выше �еральном ансамбле калий ос
таетс.я некогерентннм элементом и накапливается в поздних дифt!e
ренциатах вулканических серий. Изменение этой ситуацИи возможно 
только при условии ранней . кристаллизации роговой обманки, биотита 
И/ИЛИ к�лиевого полевого шпата . 

Вариации содержвний К2О,  являщегося сильно некогерентннм 
элементом в породах, связанных npoцессами фракционирования, зави
сят от F ,  доли остающегося после частичной кристаллизации распла
ва . В этом случае интенсивность накопления К2О относительно пока
зателей степени фракционирования , в частности такого универсаль
ного индикатора , как содержание 8102 ' будет контролироваться ва
ловым составом кристаллизующегося минерального ансамбля , что , в 
свою очередЬ, определяется давлением и степенью остывания исход
ной магмы Б npoмежуточном очаге . 

Согласно результатам экспериментальных исследований, npoве
денных с разными составами высокоглиноземистых базальтов с варьи
рущими содержаниями К2О ,  при 10'2 1 отвечающем буф3рам QFM-NNO и 
давлении I атм , ОЛИВШI и ,  плагиоклаз кристаллизуются почти однов
ременно, хотя доля первого в субликвидУСНОЙ ассоциации заметно 
преобладает .  Равновесные с ними расплавы истощаются Са , мg и Al , 
обогащаясь 81 , Fe , Na, К и Т1. Магний в сравнении с Fe более ин
тенсивно связывается с оливином, поскольку МgOlFeO для него в 3 
раза выше , . чем в сосуществующем расплаве . В низкотемпературной 
области начинается 'кристаллизация пироксенов , 'что продуцирует бо-
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лее слабое снижение магнезиальности в остаточном расплаве , чем · 

это наблюдается при появлении оливина . С учетом кристаллизации 
. титаномагнетита магнезиальность остаточного стекла в итоге сни

жается на 15-17 значений. 
, При давлении 10 кбар первым минералом, ПОЯВЛЯIOЩИМся на лик

видусе , становится плагиоклаз .  Несколько позднее кристаллизуется 
оливин . При этом разница температур появления оливина и авгита с 
увеличением давления снижается , а эфfJeкТI:l обогащения ост�точных 
расплавов петрогенными элементами остаются без изменения . Повыше
ние содержания К2О в стартовом составе ПРИВОДИТ к снижению темпе
РаТУРЫ кристаллизации плагиоклаза � пироксенов , но мало влияет на 
температуру появления оливина . 

Повышение давления до 15 кбар приводит к началу почти однов
ременной кристаллизации плагиоклаза и авгита . при этом разница 
температур выделения �вгита и оливина изменяется от -600с при 1 
атм и до +500с при 15 кбар . С увеличением концентрации К2О в ис
ходном составе повышаются температуры кристаллизации оливина в 
сравнении с плагиоклазом и авгитом вплоть до того , что плагиоклаз 
остается первой фазой, а оливин и авгит кристаллизуются позднее 
(при 12оо0с )  одновременно . Кроме ' того , в низкотемпературной об
ласти происходит некоторое подавление поля кристаллизации ортопи
роксена по мере увеличения доли К2О в системе . 

Таким образом, для постоянного валового состава исходной 
шихты фиксируется , что при повышении давления расширяется поле 
стабильности авгита и плагиоклаза в сравнении с оливином . Повыше
ние содержания К2О приводит к обрf3ТНОмУ эфfJeкту , увеличивая с·та
бильность о�ина в сравнении с остальными фазами. 

Составы синтезируемых субликвидусннх плагиоклаза и оливина 
при повюпении давления остаются близкими . При повюпении давления , 
когда ассоциация ранних плагиоклаза и оливина сменяется на пла
гиоклаз и авгит , в остаточных расплавах происходит возрастание 
N�О/сао, и с авгитом ассоциирует более кислый плагиоклаз . ВНеоко
барический авгит оказывается обогащен Na и Al . Для кристаллизую
щегося титаНомагнетита Обнаруживается повюпение концентрации Тl 
при увеличении давления . 

Доля авгита Б сравнении с оливином возрастает при кристалли
зации составов в высокобарической области, так как авгит и срав
нительно кисЛЫЙ плагиоклаз обогащены S102 , то в остаточных 
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расплавах интенсивно накапливается · к2о и слабее 8102 . Этим и оп
ределяется различие степени накопления К2О относительно 8102 в 
ходе фраКЦИОНИРО13ания при ВЫQОКИХ и низких давлениях . 

Фракционная кристал�зация при низких давлениях ПРИВОДИТ к 
обогащению расплавов 8102 ' так как кристаллизуется оливин даже из 
кварцНормативннх базальтов . одновременно слабо возрастает концен
трация К2О, поскольку калий остается некогерентннм элементом. В 
этом случае . из Низкокалиевых ИСХОдных магм генерируются также 
низ}(окалиевые Дlщиты, а кристаллизуIOЩИЙСЯ минеральный ансамбль 
вкрапленников обедНен 8102 (оливин+плагиоклаЗ+I<JIИНопироксен ) .  В 
низкотемпературной области к ним присоединяется пижонит. Далее 
ФРэкruюнИрование авгита , пижонита и плагиоклаза приводит к смеще
нию ·состава остаточного расплава к кварцевомУ углу �истемы 
оливин-диопсид...:.кварц. Повьппение .доли ортоклазового минала в сис
теме расширяет фазовое поле ·оливин� . 

. При давлении более 5 кбар оливин кристаллизуется только из 
ОЛИВИШfормативЩiХ расплавов . При этом степень обогащеНия К2О пре
вншает Ы02 , поскольку валовое содержание 8102 в �ссоциации вкра
пленников близко к 8102 в расплаве . Повншение �102 для фенокрис
таллов приводит к кристаллизации более низкоtq>eМНИСТОГО низко

. кальциевого пироксена и оливина. Расплавы , в КОТОРЫХ кристалли
зуются оливин, . плагиоклаз , авгит и ПИЖОНИТ , эволюционируют к 
псевдоэвтектике , где появляется другой низкокальциевый пироксен . 
Последующая кристаллизацИя npиводит к оБЬгащению остаточного рас
плава К2О при небольшом ·повьппении количества 8102 . 

С увеличением давления степень насыщения К2О в сравнении с 
8102 возрастает .  Обогащение К2О остаточных расплавов прекращается 
кристаллизацией щелочного полевого шпата , но фракционная кристал
ЛИЗВЦИЯ редко приводит К его появлению. Фазовое .поле первичного 
оливина расширяется по отношению к пироксенам с увеличением доли 
ортоклазового минала и может ограничиваться в системе оливин
диоцсид-кварц термальннм· разделом авгит-ортопироксен-плагиоклаз
калиевый полевой шпат .  В этом случае оливин может реагировать с 
расплавом (оливин+расплав=>nлагиоклаз+пижонит ) ,  что прИводит К 
появлению кварцнормативннх расплавов . Отделение оливина , плагиок
лаза и двух пироксенов ограничивает обогащение 8102 в системе до 
определенного предела , но дальнейшая эволюция ее ведет к росту 
концентрации К2О И· 8102 . 
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Таким образом, фракционная кристаллизация ВЫСО�ОГJIИНоземис-. 
тых базальтовых расплавов при давлении , превышающем 15 кбар , мо
жет приводить к появлению ступенчатого тренда обогащения К2О и 
S102 • Первшt этап - слабое возрастание содержания К2О при замет
ном насыщении системы S102 - маркируется реакцией оливина с расп
лавом и кристаллизацией низкокальциевого пироксена . Повторный 
этап резкого повышения содержания S102 будет контролироваться 
фракционированием оливина . Доля ортоклазового минала в системе , 
при которой начинается этот этап, определяется давлением: В ре
зультате максимум концентрации К2О в оливиннормативных расплавах 
определяется давлением , при котором происходила первичная крис
таллизация примитивной магмы (в случае стабильности плагиоклаза 
на ЛИКБидусе ) .  

Описанные соотношения отвечают безводным системам или слу
чаям, когда КQfщентрация воды не влияет на фазовые соотношения . 
Дополнительное введенИе Нz0 в систему оливин-диопсид-кварц приво
ДИТ к расширению первИчного фазового поля оливина при увеличении 
давления . ВЛИf\ние Нz0 и К2О сходны и дополняют друг друга в мафи
ческих , а также в средних расплавах . Но хотя не существует ,  види
мо , магм совершенно "сухих" , I все-таки исходные изв�стково
щелочные выплавки содержат невысокие концентрации Нzo .. При крис
таллизации минерального ансамбля оливин+авгит+ортопироксен+пла
гиоклаз Нz0 ведет себя как некогерентный компонент и ,  следова
тельно , накапливается в расплаве . Это приводит к расширению фазо
вого поля первичного оливина относительно пироксенов , ·и состав 
остаточного расплава смещается к кварцнормативному . Максимум обо
гащения К2О для ОЛИБиннормативннХ расплавов достигается при более 
низких конЦентрациях К2О при высоких содержаниях Нz0 во всем спе
ктре давлений, так как высокое содержание Нz0 замедляет степень 
обогащения К2О относительно повышения содержания. S102 в расплаве . 

Описанные выше эффекты могут ПРИВОДИТЬ К тому , что при ВЫСО
кобарической кристаллизации комагматичннми могут оказаться шошо
ниты (К2О=З ,2%) и базальты (К2О=0,8% )  /Мееп, 1987/ . 

Исходя из приведенного анализа результатов экспериментальных 
работ можно предположить , что проблема существования высоко- и 
низкокалиевых ассоциаций пород в известково-щелочных комплексах 
Восточного Сихотэ-Алиня может решаться на основе механизма фрак
ционной кристаллизации . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проявление базитового кайнозойского магматизма в Во<;:точном 
Сихотэ-Алине и заложение . здесь линейной ву.лканическоЙ структуры 
тесно связано с процессами деструкции Азиатской континентальной 
окраины . Ву.лканичесКИЙ пояс пережИл два OCHOBНIlX этапа развития : 
доспрединговliЙ и рифтогеННliЙ. · в доспрединговнй этап ПРОЯВИВПlИЙся 
здесь преимущественно известково-щелоЧной и ' шошонитовliЙ магматизм 
имеет мНого общих черт с �apaKTePOM кайнозойского ву.лканизма чи
лийских Анд. РазJIИЧИЯ 06условлены тем, ' что кайнозойский континен
тальный рифтИНГ в тыловой части зоны переХОД8 .(Восточно-КИт8ЙсКИЙ 

. рифт ) инициировал в миоцене проявление растягиващих усилий и ф:>
рмирование ЯПономорского задугового бассейна. ОтражеНием' э'тих ри
фтогенных процессов в консолидиров�ой складчатой СихОТЭ"
Алинской области явились излияния позднекайнозойских толеитовнх � 
щелочНО-базальтовнх магм. 

Предложенная здесь геодинамическая модель развития деструк
тивных окраинно-континент8JIъных процессов. дает основу для петро
логического пониманИя особенностей кайнозойского маГNатизма ре
гиона . Так, смешанный ,характер изв�стково-щелочного магматизма 
раШIего палеогена , ВКJIЮчаDЦИЙ oCТPOВOдyJCНoгo типа толеитовые , а 
также известково-щелочвне ' и  шошонитовне ассоциации пород, связан 
с заложением магматических очагов в узком мантийном клине ,  что 
обеспечивает интенсивный прогрев как низов коры, так и вовлечение 
в плавление материала субдуцироваШIОЙ океанической литосферы . 
Позднее, в среднепалеогеН-Р8ШIенеогено* время, преимущественное 
плавление геохимически неоднородного перидотитового материала ве- . 
рхней мантии инициирует известково-щелочной и шошонитовliЙ ву.лка
низм, в петрогенезисе которого значитеJIЪНУЮ POJIЪ играла высоко
барическая фраКЦИОШIая кристаллизация , 06еспечивапцая, .в свою 
очередь, появление высоко- и низкокалиевнх ассоциаций пород. Нако-
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нец, в позднем неогене поднятие разогретого мантийного материала 
в УСЛОВИЯХ рифтогенеза региона обеспечивает 'излияние �олеитовнх и 
щеЛОЧНО-базальтовнх магм, разнообразие состава которых контроли
руется разЛичием Р-Т-условий магмогенерации, процессами мантий
ного метаСQматоза и неоднородностью состава -мантийного субстрата . 
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ПРИЛОЖ6lШ6 1 

Разрез от мыса ЗОлотого до мыса Успения 



l\i V l 1 �2 11\ 1\ 1 з 1...L .L 11f I:!, :!  15  I:!i: � 1 6 � 7  1;= 'fI S 

It tl9 cr=IJ,0 �11 �12 ·lo o � I IJ � ;1f · 1�, 1115 l�nv� I '8 

Ic.. Lf)"I17 N�1 18 k�YI 19 1;: ·:··: :12o l:';:: ·o:121 �22 1 "II;!J 123 �24 
г1 О ·  

К&125 r±EE26 �27 �28 1�\\�129 [ZJзо С2]З1 �З2 
�зз 

Условные обозначения к рисункам : 
I - магнезиальные базальты , 2 - высокоглиноземистые базальты, 3 -
андезитобаз8льты ' 4 - андезиты , 5 - дациты ' 6 - абсарокиты , 7 -

mоmониты , 8 - тосканиты ' 9 - латиты, IO - трахириолиты , II - то
леитовыe базальты, I2 - кластолавы . I3 - л8вокластиты' I4 - аглю
тинаты , I5 - TY!lН (Пл - пеJlитовы, , IJМ - псаммитовы, , ЩI - псeitИ
ToBы, , Гл - глыбовые ) ,  I6 - туфfиты , I7 - шаровые лавы , I8 -
туфоконгломераты , I9 - туфопесчаники, 20 - песчаники и алевроли
ты, 2! - конгломераты , 22 - цеолитизаЦия ; 23 - Noщныe и 24 - ло
кальные зоны развития вторичнЫх кварцитов, 25 . - дайки дИабазов , 
26 - граниты (а ) и лейкограциты (б ) ,  27 - гранодиориты , 28 - дИо
риты , 29 - участки задернованные , 30 - достоверные и 3! - нечет
кие геологические границЫ, 32 - зоны дробления , ЗЗ - места ОТбора 
проб , номера · которых соответствуют номерам анализов , приведенных 
в таблицах . .  
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Та6лица 1 

ХимическИй состав пород по линиям разре зов 1 ,  П, m и 1Y 

Линия 1 линия П Линия Ш Линия 1Y 

оRсиды П89IO П89Н С9I02 C9I01 C9IOO C9103 С9I04 C9I05 C9I06 C91b7 С9I08 

. 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 

S102 67 , IO 63 , 56 69 , 88  65 , 39 67 , 66 69 , 44 72 ,86 64 , 95 58 , 72 76 , 54 БI , 88  

Т102 0 , 50 0 , 73 0 , 33 0 , 56 0 , 49 0 , 42 0 ,31 О , БI 0 , 78 0 , 22 ·0 , 81 

А12Оэ 16 ,06 15 , 46 15, 29 15 ,81 15 , 14 14 , 60 13 ,32 [5 , 44 16 , 49 12 ; 03  15 , 59 

Fе 2Оэ 0 , 0  0 ,0 0,0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  

(!) РеО 3 , 83 5 , 94 3 , П  4 , 21 3 , 99 3 , 85 2 , 53 4 , 98 6 , 71 1 , 43 6 , 72 о 

мno 0 , 09 O , IO 0 , 06 0 , 04 0 , 05 0 ,05 0 , 04 0 , 07 0 , 09 0 ,02 O , IO 

MgO 0 ,89 2 , 77 I , I8 2 , I9 I , 6I I , 42 0 , 97 2 , 3I 3 ,82 0 , 40 3 ,02 

СаО I , 64 4 , I3 2 , 82 4 , 05 3 , 04 2 , 88 I ,87 3 , 89 5 , 92 O , �8 5 , I4 

N820 4 ,89 3 , 44 3 , 77 .3 , 64 3 , 62 3 , I3 3 , 57 3 , 48 3 , 57 2 , 77 3 ,36 

К2О 4 , 59 3 , Н  2 , 43 2 , 99 4 , 04 3 , 79 4 , 24 3 , I7 2 , 2I 5 ,37 2 , 60 

П . П . П .  0 ,36 0 , 64 I , I6 0 , 48 0 ,40 0 , 42 0 , 58 0 , 74 1 , 36 0 , 76 0 ,40 

P20s 0 , 13 0 , 14 0 , 12 О , Н  0 , 08 0 , 09 0 , 06 0 , 13 0 , 19 0 , 02 0 , 16 

Сумма IOО , О8 100, 02 IOO, 15 99 , 47 IOO , I2 IOO , 09 IOO ,35 99 , 77 99 , 86 100 , 94 99 , 78 

Примечание . Здесь и далее : химиЧеСRИЙ с остав пород в мас .% .  



Комментарий к таблице 1 

л и н и я 1 .  В берегоВl:lX обважениях представлены граFЩДИО
риты и прорываЮЩИ6 их биотитовые граниты прибрежного комплекса 
(массив Золотой) .  В южной части разреза вскрыт горячий контакт 
гранодиоритов с предположительно позднемезозойскими ,кластолавами. 
!Ш�И. Гранодиорит . Нет Шлифа. 
Ш��П. Гранодиорит . Структура ГИIIИДИомоpIно-зернистая , среднезер
нистая . Темноцветные минералы составляют 15-20%, преобладает био
тит, также диагностируются орто- и клиноnиpoксены, частично заме
щенные актинолитом. 'Кварц (10-15% ) главным образом СОСредоточен в 
интерстициях .и немного , в микропегматитовых образованиях. Плагиок
лаз представлен крупными полисинтетически сдвоенными кристаллами 
(около 50%) .  Содержание калиевого полевого шпата составляет около 
15%. ТИтаномагнетит идиомоIФэн, до 0 ,3  мм (до 3%) .  В отдельных 
зернах пл�гиоклаза встречаются мелкие включения циркона. 
Q�IQ� . Гранит. Нет Шлифа . 
Q�IQI . Гранодиорит . Структура гиnидиомоpIно-зернистая крупнозер
нистая. Темноцветные минералы составляют около 25%, преобладает 
БИОТИТ, в ассоциации с которым присутствуют орто- И клинопироксе
ны .  В пироксенах встречены включения магнетита .  содержание кварца 
- около 10%, плагиоклаза - 45-50%, калиевого полевого шпата - 15-
20%, титаномагнетит (размер зерен до 1 мм) - 2 , 5%, офен - до 3%. 
В плагиоклазе обнаруживаются вростки клинопироксена и магнетита .  

л и н и я I I .  В разрезе преобладают гранодиориты прибреж
ного комплекса , в которых встречены три маломощные (до 5 м )  зоны 
вторИЧНllX изменений и ксенолиты диоритов . В центре разреза Bыxoды 
граНитов. 
Q�IQQ. Гранодиорит. Структура мелко-среднезернистая . зерна' биоти
та мелкие (до 2% ) .  Остальные темноцветные минералы (около 3-5%) 
замещены актинолитом и ,хлоритом. ТИтаномагнетит (размер зерен 0,3 
мм )  соС'!авляет 2% породы. Крупные полисинтетически сдвоенные зер
на плаГиоклаза - 30-35% породы. В интерстициях располагаются 
кварц (40-45%) и щелочной полевой шпат (15-20% ) .  
Q�I�. Гранит ГИIЩЦИомоptи:Iо-среднезерщrстblЙ. Темноцветные минера
лы составляют около 7�IO%. они представлены биотитом (2-3% ) и 
апопироксеновыми актинолитовыми псевдомоptюзами. Кварц (около · 
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40%) вместе с щелочным полевым шпатом слагает микропегматитовые 
агрегаты . Содержание плагиоклаза - 15-20%, калиевого полевого 
шпата - около 35%, титаномагнетита (размер зерен 0 , 3  мм )  - 0 , 5% .  

Л и н и я 111 . Гранодиориты , содержащие ксенолиты диоритов , 
прорваны серией гранитных· тел . 
Q�IQ� . Гранит. Структура гранитовая , среднезернистая . Биотит сос
тавляет около 10%, его выделения содержат вростки магнетита . 
Кварц - 35-40%, плагиоклаз - около 25%, калиевый полевой шпат -
30-35%, титаномагнетит (размер зерен до 1 мм )  - 2-3%. 
Q�IQQ . Гранодиорит .Структура средне- и равномерно-зернистая . Тем
ноцветные минералы составляют 15-17%, преобладает биотит , кварц -
25-30%, плагиоклаз - около 45%, калиевblЙ полевоЙ шпат - около 
10%, титаномагнетит (размер зерен 0 , 3  мм )  - до 2%. 
Q�IQ§. КварцевblЙ диорит . Структура ПОЙКИJ1Итовая ,  поpIJиpoвидная ,  
мелкозернистая. Крупные зерна плагиоклаза (3х1 мм )  содержат врос
тки магнетита .Фемические минералы в значительной мере замещены 
хлоритом и слагают до 40% ПОРОДЫ , преобладает at�ибол. Мелкие 
лейсты плагиоклаза заключены в пойкилокристаллы кварца и щелочно
го полевого шпата . Титаномагнетит представлен крупными скелетными 
кристаллами размером до 0,7  мм составляет около 2%. В породе 
также обнаруживается апатит . 

л и ·  н и я Г{ .  Продолжение массива Золотого . В разрезе , в 
южной части, гранодиориты прорываются гранитами. Далее их сменяют 
лейкограниты , имеющие рвущие взаимоотношения с гранитами. 
Q�IQ7 . ЛеЙКогранит. Структура аллотриомоptJно-зернистая , мелко
среднезернистая , местами микропегматоидная.  Порода сложена квар
цем (40% ) и калиевым полевым шпатом (60% ) . Присутствуют единич
ные , очень редкие зерна биотита . 
Q�IQ§. Гранодиорит . Структура гипидиомоptJно-зернистая , среднезер
нистая . Темноцветные минералы составляЮт 30% породы. Они предста
влены биотитом, к.лино- и ортопироксеном . В пироксенах обнаружи
ваются вростки плагиоклаза и магнетита . Содержание кварца - 10%, 
плагиоклаза - 45-50%, калиевого полевого шпата - 30-35%. Выделе
ния плагиоклаза переполнены включениями магнетита и к.линопироксе
на . ТИтаномагнетит (размер зерен 0 , 3  мм )  составляет до 2-3%. 
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Таблица 2 
Химический. состав пород по линиям ·разрезов У ,  Y1 , уа и УШ 

Линия У ЛИНия уа .Jblrn.я УШ 

оксиды C9109 П8916 П8914 П8913 C8176 C8I71ii C8174 С8173 614/6 614/7 C8171 C8172 

1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
------� ---------- ---- L..-.--L...-._ --_ .. - ------
Si02 67 , 15 67·, 84 60,54 55, 63 60 ,74 57 ,40 75,06 67 , 15 65 ,74 65 , 27 66 , 97 67 ,35 

Ti02 0 , 08 0 , 50 0 ,70 0 , 70 0 , 86 0 , 99 0 , 22 0 , 53  0 , 53  0 , 53 0 , 46 0 , 47 

А1 2Оз 14 , 06 14 , П  15,99 17 , 26 15,02 17 ,97 П , 79 14 , 57 15 , 16 15 , 67 14 , 74 15, 09 

Fе 2Оз 0 , 00 2 , 64 2 ,56 3 , 16 2 ,34 1 , 36 0 , 26 1 , 00 1 ,81 1 ,41 1 , 75 · 2 , 07 
00 � 

РеО 4 , 88 1 , 93 3 ,79 4 , 98 3 , 85 5 , 27 1 , 57 2 , 92 2 , 64 2 ,85 3., 06 2 , 14 

мno 0 , 05 0 ,04 0,08 0 , 12 0 ,09 O , I4 0 , 02 0 , 07 0 , 09 0 ,83 O , I2 0, 08 

Мgo 2 , 02 I , 95 2 ,81 4 , 27 2 , 98 2 , 57 0 , 24 1 , 96 1 , 92 2 , OI 1 , 28 I ,30 

СаО 3 , 01 2 , 69 5 ,65 6 ,47 5 , 06 5 , 49 0 , 70 3 , 38 3 , 08 3 , 45 3,49 3 ; 07 

Na20 3 , 04 2 ,81 3,25 3 ·, 68 4 ; IO 4 , IO 3 , 40 3 , 67 3 , 94 4 , 15 3 , 83 4 , 37 

К2О 3 , 78 3 ,96 2 ,47 I , 59 2 , 60 1 , 73 5 , 58  3 , 32 4 , 00  3 , 57 2 � 55 2 , 55 

П .п .п .  1 , 30 1 ,4! 1 ,29 1 , 77 2 , 05 2 , 70 0 , 97 I , I3 1 , 16 1 , 04 1 , 56 1 �25 

Р205 О , П  О , П  0,I9 0 , 25 0 , 20 0 , 25 0 , 02 0 , 12 0 , 13 O , I3 0 , 14 0 , 13 

C�a ·99 ,48 99 ,99 99,32 99 ,88 99 ,89 99 ,97 99 , 83 99 ,82 100 , 20 100 ,91 99 ,95 99 , 87 



Комментарий к таблице 2 

л и н и я У. В · южной половине разреза ранние дио:РитН масси
ва 8олотого прС>рнваIiYrся гранидиоритами,. 
Q�IQ�. Гранодиорит слаООизменеННblЙ. Структура среднезернистая . 
Фемические минералы (1.5-20%) - биотит и �Kceны, а также вто
ричные ,  представлены радиалъно-лучистыми ' турмалиновыми агрегата
ми .  Титаномагнетит (размер зерен до 1 мм )  составляет 2-3%. 
П§�l§. Гранодиорит . Структура субаЛЛОТРИОМОрфно-зернистая, сред
незернистая, микропегматоидная . Порода содержит единичные зерна 
биотита ,  пироксена - около 7%, кварц-полевошпатоБЫЙ, микропегма
титовый агрегат - 60%, ИДИомоptные полисинтетически;е. кристаллы 

. . -
плагиоклаза , . напичканные �чениями . пироксена и магнетита - око-
ло 30%, и титаномагнетит (до 0 ,8  мм в поперечнике )  � 2 . 5%. 

л и н и я У1 . · на продолжении береговых обнажений выходят 
диориты и гранОДИОРИТll . 

л и н и я УН . на протяжении всей линии выходят Т9ЛЬКО 
гранодиориты прибрежного Ko�eKca . 
П§�Н. кварцевый диорит . Структура гипиДиОМОpIJно-зернистая , сред
не- и равномерно-�ернистая . Темноцветные минералы составляют 15� 
20%, преобладает биотит , ассоциируlOO{ИЙ с ПИРОRсеном. ИдиомоpIJные 
выделения плаГиоклаза (ОRОЛО 50% объема породы') содержат вростки 
ПИРОRсена ' и ' магнетита . Содержание кварца в интерстициях - 15-20%, 
калиевого полевого шпата ' около 15%. Магнетит (размер зерен 0 ,3  
мм )  до 1%. Порода слаоо серицитизирована . 

л И Н И Я У111 . Северная часть массива 80лотого . Обнажаются 
гранодиориты , содеРЖaJ}IИе ксенолиты меЛRозернистых диоритов. Далее 

. . 
в основании разреза вскрыто тело андезитов, над- которым залегают 
ТУI1Б . Породы ОРОГОБИRованы и npoрваны JCИJIой гранитов. Севернее 
обнажаются гранодиориты � а ,  за ними следУЮТ выходы абсарокитов , а 
немного севернее - андезитов . Все ВУЛRЭниты этой линии ОТНОСЯТСЯ 
R RYзнецовской свите . 
П§�I�. Диорит • .  Нет шлифа . 
Q§П§. Кварцевый диорит . Фемические минералы (7-10%) представлены 
8RТИНОЛИТОВОЙ РОГОВОЙ обмЭНRОЙ, биотитом И КЛИНопироксеном. ВЫде-
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ления плаГИОКJI8;:1а ·  идиомоpIJны (45-50% ) .  в его интерстициях распо
лагаются кварц ( около 25%) и щелочной полевой шпат (20-25% ) .  3е
рна титаномагнетита размером до 1 мм слагают около 3% породы. 
Q§I7§ . кварцевый диорит . Нет шлифа . 
Q§IH . Гранит-аплит содержит кварц (40-45%) , калиевый полевой 
шпат' (50-55%) , кислый плагиоклаз (5-7%) , редкие зерна · биотита , 
магнетита и сфена . 
Q§Ibl . Гранодиорит . Структура ГШIИдИомоp:IJно-зернистая . Порода 
сложена идиаморфныМ плагиоклазом (30-35% ) ,  биотитом и пироксеном 
(10-15%) ,  щелочным полевым шпатом (35-40% ) ,  кварцем (15-20% ) и 
титаномагнетитом (1-2% ) .  В зернах плагиоклаза обнаруживаются 
мелкие включения циркона . 
§Н/§ . Гранодиорит . Структура средне зернистая . Темноцветные мине
ралы составляют 15-20%, преобладает биотит , ассоциирyюmий с блед
но-коричневой роговой обманкой. Плагиоклаз полисинтетически 
сдвойникован, но отдельные крупные выделения зональны и имеют не
равновесное подплавленное ядро. содержание плагиоклаза в породе -
около 50% , кварца - 10-15%, калиевого полевого шпата - около 15%, 
магнетита (размер . зерен 0,3  мм )  - до 1%. 
§Ht.l . Гранодиорит . Темноцветные ,минералы составляют около 25%, 
преобладает актинолитовая роговая обманка, развивающаяся по кли
нопироксену, реликты которого сохраняются в крупных индивидах. 
Кварца - около 10%, плагиоклаза - 50%, калиевого полевого шпата -
около 15%, магнетита (размер зерен 0,3 мм )  - 0 ,5%. 
Q§ИI. Латит . Вкрапленники (25-30%) представлены ассоциацией 
плагиоклаз+щелочной полевой шпат+кварц+опацитизированная роговая 
обманка . Основная масса тонкозернИстая , не диагностируемая .  
Q§I7� . Латит . Нет шлифа. 
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Таблица 3 

Химический состав пород по линиям разрезов IX ,  Х и XI 

ЛИния Х 

9 1 5 

S102 55 , 24 56 , 52 55 , 91 57 ,50 60 , 73 66 , 25 57 , 47 51 , 70 47 , 19 51 , 54 48 , 76 БI , 66 49,91 48 , 36 

Т102 0 , 93 0 , 93 0 , 94 0 ,90 0 , 87 0 , 49 0 , 92 1 , 86 1 , 09 0 , 87 0 , 97 1 , 84 1 , 00 0 , 95 

А12Оз 1 5 , 85 15 ,83 15 , 72 15,19 14 , 12 14 , 44 15 , 27 .14 , 99 20 , 46 18 ,38 19 , 23 1 5 , 32 18 , 31 18 , 69 

. Fе2Оз 4 , 46 4 , 40 3 , 60 4 , 56 3 ,30 2 , 49 5 , 13 2 , 94 4 , 87 4 , 56 5 , 38 2 , БI 5 , 00 4 , 81 
()) 

3 , 44 3 ,70 4 , 79 2,72 2 , 99 2 , 33 ·2 , 87 8 , 33 4 �86 4 , 85 4 , 90 8 , 12 5 ,33 5 , 19 ()) FeO 

мno 0 , 16 0 , 17 0 , 17 0 , 17 0 , 09 0 , 15 0 , 16 0 , I5 0 , 19 0 , 16 O j 18 0 , 14 0 , 18 0 , 17 

MgO 4 , 02 3 ,98 4 , 22 4 ,21 -3 , 74 1 , 44 3 , 54 6 , 26 5 , 09 5 , 64 5 , 74 6 , 58 6 , 10 5 , 76 

СаО 6 , 49 6 , 84 6 , 08 5,42 3 , 57 3 , БI 6 , �7 7 ,87 7 , 63  6 , 22 7 , 93 7 , 67 8 ,95 ro , 77 

Na20 2 ; 03 2 , 15 2 , 71 ·1 , 50 1 , 78 3 , 29 1 , 65 3 , 29 2 , 34 1 , 85 2 , 13 3 , 18 1 , 89 2 , 25 

К2О 2 , 53 2 , 12 2 ; 17 1 , 99 2 , 94 2 , 57 2 , 76 0 , 58 0 , 62 1 , 05 0 , 41 0 , 67 0 , 30 0 , 53 

П.п.п.  4 , 58  3 , 08 3 , 26 5 , 02 6 , 13 2 , 76 3 , 74 1 , 69 4 , 96 4 , 54 4 , 16 1 , 98 2 , 76 2 , 16 

Р20 5 0 , 26 0 , 25 0 , 25 0 , 22 0 , 21 0 , 13 0 , 23 0 , 23 0 , 26 0 , 21 0 , 21 0 , 30 0 , 26 0 , 28 

СУММа 99 , 99 99 , 97 99 , 82 99 , 50 1OO ,�7 99 , 95 roo , or 99 ,89 99 , 56 99 , 87 roo , oo roO , 07 99 , 99 99 , 92. 



Линия Х Линия X1 
ОКСИДЫ 903/8 СФ136 903/7 СФ134 СФ133 903/3 903/2 СФ132 903/1 .1 · C816I 1 СЮ62 1 901/2 1 c�X60 1 90I/1 

6 7 8 9 IO 1 2 3 4 1 5 1 5a 1 6 1 7 I 8 

S102 61 ,89 52 , 49 52 , 70 65 , 65 65 , 48 66 , 63 48 , 94 66 , 16 65 , 42 51 , 50 49 , 60 48 , 44 47 ,81 43 ,30 
Т102 0 , 93 1 , 33 1 , 28 0 , 69 0 , 68 0 , 71 1 , 57 0 , 67 0 , 68 1 ,88 1 , 98 0 ,84 0 ,82 0 , 79 
А1 2Оз 16 ,39 16 ,74 15 ,84 14 ,72 15 , 51 15, 17 16 , 85 14 , 81 I5 ,27 15 , 80 I6 , 60 18 , 34 18 , I4 I4 ,80 
Fе 2Оз I ,34 5 ,27 3 , 02 3 , 35 3 , 74 3 , 75 7 , 47 3 , 47 3 , 29 3 ,4I 3 , IO 4 ,84 5 ,09 8 ,84 

CD FeO 4 , 64 4 , 77 5 , 94 I , 2I 0 , 64 0 ,88 2 , 28 1 , I4 1 , 75 7 , OI 7 , 65 6 , 35 6 ,25 I , IO 
� 

MnO 0 ,21 0 ,22 0 , 18 O , I2 O , IO 0 , 16 0 , 16 0 , 09 0 , 15 0 , 12 O , I4 O , I9 O , I9 0 , 16 
Мgo I , 96 3 , 66 3 ,39 1 , 25 I , 2I I , I9 6 , 35 1 , II I ,06 6 , 03 6 , 5I 5 , 95 5 ,84 6 , 50 
СаО 4 , 21 7 ,24 7 ,63 2 , 49 2 ,30 2 ,08 7 , 48 2 ,33 2 , 67- 7 , 2I 7 , 52 9 , 98 IO , 03 6 , 63 
Na20 3 , 77 2 ,86 2 , 67 3 , 40 3 , 99 3 , 79 2 , 86 3 , 67 3 ,90 2 , 86 3 , I9 2 , 59 2 , 53 0 , 67 
К2О 2 , 55 0 ,30 0 , 22 3 , 42 3 , 23 3 ,06 I , II 3 , I3 3 , I2 0 , 97 0 , 65 0 , 52 0 ,47 0 , 76 
П .п . п .  1 , 75 5 , 02 5 , 96 3 , I4 2 , 50 2 , 46 4 , 45 2 , 70 2 , 52 2 , 26 2 , 65 1 , 55 2 , 19 16 , 14 
Р205 0 ,34 0 ,38 0 , 38 0 , 22 0 , 20 0 , 16 0 , 66 O , 2I 0 , 18 0 ,32 0 , 32 0 , 20 0 ,22 0 , 26 
Сумма . 99 , 98 IOO, 28 99 , 2I 99 , 66 99 , 58 100 ,04 IOO , I8 99 ,49 IOO , OI 99 ,37 99 , 9I 99 ,79 99 , 58 99 , 95 



Комментарий к таблице 3 

ЛИНИя IX. Основание разреза сложено по�roком абсарокитов, и 
псефит?выми туфаМи кузнецовскоЙ . свиты , которые интенсивно пропи
JJИтизированы . их перекрывают потоки базальтов совгаванской свиты . 
�IQa. ШОmонит . CтPYRTypa поpIJиpoвая . ВtqJаиленники представлены 
андезин-лабрадором � около 30%, клинопироксеном - около 10% и ма- ' 
rнетитом (размер зерен 0 , 3  мм )  - 2%. во вкрапленниках rr.лагИоклаза 
встречены вростки клинопироксена . а в клинопироксене - магнетита . 
Ос�овная масса гиалиновая , "  микрокристаJIJIИЧеская . 
�QL� ' ШОmонит . Структура крупнопоpIJиpoвая . Вкрапленники предс- · 
тавлены крупными таблит�атыми зернами плагиоклаза - около 30-35%, 
зернами клинопироксена - 15% и округленными кристаллами магнетита 
(размер зерен до 0 , 3  мм )  - 2%. Кроме т'ого ,  встречаются их сраста
н:ия .  Вкрапленники плагиоклаза содержат вростки КЛИНОIIИpOксена и 
магнетита .  Основная масса гиалиновая , микрокристаJIJIИЧеская : 
�IQL�' IiIomонит слаБОПРОПИJJИТИзироваННЫЙ. Структура отчет.mщо пор
фира.вая . Вкрапленники представлены часто измененным плагиоклазом 
- . 20-25%, фенокристами клинопирок-сена - 15% и маГНеТИТОМ (размер 
зерен 0 , 3  мм )  - 2%. В клинопироксене обнаруживаются структуры 
распада , а также включения плагиаклаза · и магнетита . Основная мас
са МИКРОКРИ9таллическая. 
�IQL� ' Туф андезитовый, пропилитизировaННblЙ. Сложен обломками шо
'mонитов, сцеменТированных измененным мелким .агрегатом туфового 
материала . 
QфНI.  IIJqmонит . Структура поpIJиpoвая . Порода пРо�JJИтизирована . 
Вкрail.ленники - плагиоклаз полисинтетически сдвойниковаННblЙ (7-
9% ) ,  клинопироксен (8-12%) и магнетит (до 3%, размер' зерен до 0,3 
мм ) .  Основная масса су6гиалиновая. 
�QLI . . КристаЛЛОJJИтокластичеСКИЙ туф, по составу соответствующий 
андезиту . содержит крупные кристаллы плагиоклаза , реже кварца , 
частично замещенные кристаллы клинопироксена и магнетита . Связyxr 
щая масса состоит из пропилитизированного вулканического стекла . 
�QL�' Аналог обр . 905/4 (здесь и дапее · имеется в виду петрогра
фическое сходство ) , отличается несколько большими размерами 
вкрапленников . Отдельные вкрапленники ПJщгиоклаза насыщены (до 
15%) вростк8Ю! клинопироксена . Многие вкрапленники клинопироксена 
и магнетита имеют скелетную форму выделений. 
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�13�. Базальт совгаванской СБИТЫ . Структура интерсертальная , та
леитовая. Минеральная ассоциация -. плагиоклаз , КJ!йНопироксен, 
оливин и ильменит . 
§ПLI . Агломератовая лава абсарокитов" пропилитизированная . 

л и н и я Х .  Разрез кузнеЦОЕСКОЙ свиты слагают ПСефитовые и· 
псаммитовые TY� , дациты и базальты . их перекрывают толеитовые 
базальты совгаванской свиты. 
�Д_� Базальт.  Нет Шлифа . 
�ПI . Базальт . СтрУКТуРа по:pIщpoвая .  Вкрапленники крупные (око
ло 1 мм ) , представлены плагиоклазом (10-15%) с полисинтетическими 
двойниками и единичными фенокристами оливина , ПОЛНОСТЬЮ замещен
ными кварц-гематитовым агрегатом. ,Основная масса мелкокристалли
ческая , состоит из микролитов плагиоклаза , . тонкой· .обильной СШIИ 
магнетита (размер зерен менее 0 , 02 мм )  и стекла . .  
�I27 . . Толеитовый базальт . Не т  шлифа. 
�aQ. Базальт . Структура поpIмpoвая .  Вкрапленники, составлящие 
около 20%, представлены плаГИО,клазом , единичНыми �ернами изменен
ного оливина и клинопироксена, содержащего вростки магнетита .  Ос
новная масса сложена микро�ами плагиоклаза.  клинопироксена . ма
гнетита и стеклом. Мелкие вкрапленниКи магнетита (размер зерен 
0 , 1  мм )  редКИ - 0 , 8% .  
�L� ' Базальт . Нет Шлифа. 
�L� ' Тосканит . Структура поpIJиpoвая . Вкрапленники преимущест
венно плагиоклазовые (около 15%) , реже клинопироксеновые . Послед
ний обрастает каемкой ортопироксена . Встречаются срастания пла
гиоклаза ,  клинопироксена и магнетита . Содержание вкрапленников 
магнетита - 3%. Основн.ая масса трахитоидной структуры и состоит 
ИЗ микролитов полевого шпата и тонкой сыIIи магнетита .  
�I2§' Андезитобаза�т .  Структура поptJиpoвая . Вкрапленники предс
тавлены тремя генерациями плагиоклаза (20�25% ) , · первая из которых 
сложена зональными кристаллами, а также ортопироксеном. реже кли
НОпир<Жсеном и магнетитом (размер зерен до 0 .3  мм )  -.,2-3%. Кроме 
того , ПРИСУТСТВУЮТ их сРастания . ФеноКриоталлы 2-й генерации со
Д�ржат вростки пироксенов и магнетита . во вкрапленниках пироксе
нов ПРИСУТСТБуют включения магнетитов . Основная масса субгиалино
вая . трахитоидная .  
�L7 . Андезитобазальт . Нет Шлифа . 
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Qф131 • .  Тосканит . Структура поptJиpoвэя .  Порода IIpOпилитизирована , 
развивается карбонатизация и окварц�вание . Вкрапленники � плагио
клаз (10-15% ) , i<.линопИроксен (около 3% ) и маrнетит (2-3%, размер 
зерен до 0,3 мм ) '. Основная масса афанитовая . 
QфI��: Тос�анит . Аналог Обр . СФI34. Отличается крупннми .вкраплен� 
никами irлагиоклаза ,' до 4х2 мМ. Встречены едиНичные кристаJIJIН кли
нопироксена . Содержание вкрапленников магнетита до 4%. 

л и н и я хт .  Низы разре?а сложены андезитами, дацитами, 
базальтами и псефитовыми' ТУФами кузнедовской свиты . Выше их пере
крнвают базальты совгаванской свиты, в основании которой залегают · 
пиллоу-лавы . 
�QQL� . Тосканит пропилитиЗированный. Вкрапленники плагиоклаза за
мещены на мозаичный кварц-полевоmпатовblЙ агрегат . Фемические ми
нералы преобразованы в хлорит . Присутствуют также ВIqJ8Пленники 
магнетита (размер зерен до 0 , 5  мм )  '- 2-3%. 
�L�. ДaйRа базальтов . Структура редкопоpIJиpoвая . Вкрапленники -
me9TDBaTble кристаллы плагиоклаза (10-12% ) .  Основная масса интер
сертальной структуры , сложена лейстами плагиоклаза .и клинопирок
сена . Интерстиции выполнены стеклом и зернами магнетита 0,04 мм. 
QфЫ�. Тосканит . Нет шлифа . 
�a. Мета�оp:tJизованный тосканит . Мелкие вкрапленники плагиокла
за, к.лиНопироксена и магнетита составляют около 3-5%. Основная 
'масса тонкозернистая . 
C816J . СтеКЛОВ,атая корка шара I1ИJIJIоу-лавы . Нет шлифа . 
�I§�. �тренняя часть шара . Нет шлифа. 
�IL� . Базальт афанитовblЙ с гиалопилитовой С.труктуроЙ. В стекло 
погружены кристаллы та6�тчатого плагиоклаэа , размером до 0 , 5  мм ,  
оливина и редкие зерна магнетита (0,3%) . 
·OOI§Q . . Базальт.  Структура гиалопилитовая . Стекло занимает около 
50% породы . Относительно крупные кристаллы плагиоклаза , оливина и 
клинопироксена погружены в стекло , содержащее микролиты плагиок
лаза и оливина . 
�ILI . Туф, состоящий из однородных ПО .составу и слабоизмененных 
гиалопилитовых базальтов . 

92 



)< 

1< -J ...J 

:! ..J "-
.... 

� ...J 

\ '" 
..J -J ..J 

/ 

� 

..J .:.J 

...J 

� 

.J ..J 

..J ..J 

..J ..J ..J 

..J ..J 

.J ..J .J ..J 

� .J ..J 

..J ..J ..J 
.J J ....... 

..J :.J ..J 
. .J / • .., 

• < '" 

"- ..J .J 
J ....... & ..J .J ..J 

, ,'=./ "-
� �  с:. � с:. с:. <::> � 'о <t '" 

93 



Та6лица - 4 
-Химический состав пород по линиям разрезов ХП и ХШ 

JIишш :хн , ЛИНия ХШ 
oкcццы С!:!I6З С8164 С8169 С8167 902/10 902/15 902/14 902/13 907/1 907/4 907/8 С8134 

1 2 • .. § 1 -2 3 :4 5 6 7 
- I __ _ _____ -- I ___ _ _  --- -- ------- ----------

81°2 
51 ,88 58, 16 60,91 51 , 52 52 , 50 52 , 50  52 , 50 52 , 80 57, 90 51,00 52 , 00 51 ,41 

Т102 "I ,22 1 , 07 1,20 1 , 75 1 , 00  1,70 1 , 70 1 , 70 1 , 00  1 ,30 1 , 60  1 , 59 

А12Оз 
19 ,21 15 ,08 14 ,04 14 , 94 17 ,70 15,20 15,40 15 ;00 15 ,30 18 ;50 17,30 17 ,22 

\о Fе 2Оз 
3 , 86 5 ,31 4 , 21 1 , 04 3 , 6З  0 , 90  1 , 29 1 ,31 3 , ею 4 ,86 2 , 46 2 , 51 

� 3 , 92 2 , 99 4 , IЗ 9 , 08  6 , 19 9;36 9 , IO 9 , 17 5 , 04  3 , 28  6 , 88 6 ,65 FeO 

мno 0,21 0 , 14 0 , 12 0 , 14 0 , 16 0 , 13 0 , 14 0 , 14 0 , 16 0 , 10 0 , 1:5 0 , 16 

·MgO 3 , 57 2,70 2,IO 7 , 06 4 , 35 6,33 6 ,37 6 , 87 2 , 26 3 , 17 4 , 64 4 , 95 

,СаО 6 , 65 5,44 4 ,94 '1 , 97 9 ,31 7 , 44 7 , 44 7 , 44 5 , 67 7 , 01 7 , 81 ,7 , 95 

Na20 4 , 31 3 , 40 3 ,24 3 , 56 3 , 00 3 ,.II 3 , 22 3 ,22 3 , 44 з , 22 3 , 22 3, 43 

К2О 0,43 2 , 65 3 , 13 0,82 0 , 67 1 , IO 1 , 10 1 , 06 1 ,81 1 , 7! ! .16 1 , 14 
П . п . п .  4,31 3 , 02 1,80 1 ,91 1 , 34 1 ,35 1 , 05 0 , 25 3 ,48 4 , 50 1 , 50  2,09 

Р205 
0,29 0 ,30 0,36 0 , 28  0 , 19 0 , 28 0 , 28 0, 29 0 , 24 0 , 46 0 , 71 0 , 65 

Сумма 99 ,86 100 , 26 IOO , 18 100 , 07 100 ,04 99 , 40 99 , 59 99 , 25 99 , 30 99 ,II 99-, 43 99 ,75 



Комментарий к таблице 4 

Л и н и я XII . В береговых обнажениях сохраняется разрез I 

сходный с llpe
.
ДЫДущеЙ JlИНИеЙ. В соста!!е кузнецовской СВИТЫ ПОЯВ

ляются тела латитов, а т:акже в тоще ПРИСУТСТВУЮТ TY�TЫ и пес

чаники. их перекрывают породы совгаванской "свиты . В северной час

ти линии вулканиты прорываются д5уМЯ дайкаМи андезитобазальтов . 

Q§IQQ. Базальт . Структура редкопоp:Iиpoвая , . сложенная зернами пла

гиоклаза , около I5% (I , 5xO,5  мм � и сильно измененного оливина, до 

5% (около 0 ,5  мм в поперечнике ) .  Основная масса имеет пилотакси

товую структуру , в которой выделяются яейсты плагиоклаза. 

Q§I§�. Латит . Структура реДКОПОрфировая (I5-I7% ) . Порода сложена 

зернами nлагиоклаза , реже клинопироксена и магнетита (до 3% ) .  
Встречены единичные зерна ортоnиpoксена , а также сростки минера

лов - вкрапленников. Основная масса мелкокристаллическая , преимУ

щественно nлагиоклазовая , такситовая . 

�I§�. Латит . Структура гиэлиновая . Встречаются очень редкие (5-
7%1 о вкрапленники nлаrиоклаза � клиноnиpoксеНа . 

Q§I§7. Базальт СОВгаванской свиты . Структура толеитовая . Сложен 

nлагиоклазом , оливином, КJIЩiоnиpoксеном, ильменитом и незначи-. . .  
тельным количеством стекла . 

��aQ. Базальт .  QТPYКTypa СУбпоp:Iиpoвая . Вкрапленники (Ш-I5%) 
пяагиоклаз , клинопироксен и их сростки. Основная масса имеет ин

терсертальнУЮ структуру и сложена плагиоклазом, клиноnиpoксеном и 
, . 

магнетитом. 

Л и н и я XIП . В южной части разреЗа выходят вулканиты ку

знецовской свиты . их перекрывают базальты совгаванской свиты . Се

вернее выходят вулканиты соньинской ТОЛЩИ 'КИзинской серии. В ос

новании их обнажаютс� ороговикованные и пропилитизированные туфы 

кузнецовской свиты . их перекрыйают туффиты , конгломераты , базаль
ты и песчаники основания серии. Далее идУт базальты и кластолавы , 

типичные для соНъинскоЙ . толщи, относящи:еся к · пачке С2 . 
�LIQ . АндезитОбазальт. Структура толеИТQвая и интерсертальная .  

Минеральная ассоциация - nлагиоклаз , оливин, мин:оnиpoксен и иль
менИт .  Стекло (около 4�45%) содержит кристаллиты клиноnиpoксена . 

�LH. АндезитООазальт CQ�гаванской свиты . Нет mJlИфa . 
�LI� . АндеЗИТО6�Зальт ТОЛ8ИТОВНЙ� Аналог 06р. 902/I5 ,  .но отли
чается меньшим количеством стекла . 
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W7a . Андезит . Обломок в ТУ4.х3 . структура гиалотрахИтовая . ·  Содер
жит редкие субф3нокристы плагиоклаза ,  :к.линопироксена и маl'Нетита . 
Последний иМеет размеры 0 , 1  мм и содержание 2%. Основная масса 
стекловатая с трахитоидными мелкими лейстами плагиоКлаза . 
�Q7fj. Брекчия вулканическая, глыбовая . · В обломках !феОбладаюТ 
порфириты и микродолериты. Структура призматически-зернистая , 
сложена rtлагиоклазом, пироксеном , оливином и магнетитом (до 3% ) 
размером 0 , 1  мм .  
�L�' Базальт . Структура афанитовая , трахигиалопилитовая и сос
тоит из плагиоклаза и скелетных кристаллов оливина. Стекла >50%. 
Q§I=21 . Базальт . Структура микропоtЩилитовая , трахитоидв:ая . Порода 
сложена оливиНом (3-5%) , плагиоклазом, титаномагнетитом, пойкило
кристаллами :к.линопироксена и стеклом, около 15%. 
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ОRСИДЫ 407/7 , 

1 

S i02 50 , 61. 

Ti02 1 , 61 
А12Оз 17 , 60 
Fе 2Оз 3 , БI 

\D 
(D 

РеО 6 , 07 
мno О , П  
Мgo 4 , 63 
еаО 7 , 52 

Na20 3 , 52 

К2О 1 , 84 

П . П . П .  1',,46 

Р205 0 , 51 

сумма 99 , 05 

ХимичеСRИЙ состав пород по линиям разрезов XIY и ХУ 
, 

907/П С9090 

2 3 

47 , 50 53 , 13 

I , 90 1 ,31 

16 , IO 17 ,49 

6 , 36 0,00 

3 , 82 8,84 

0 , 13 0 ,13 

5 ,38 5 , 15 

5 , 98 7,55 
3 , 00 3,60 

2 ,00 I ,38 

5 , 95 0,66 

1 , 08 О ,5! 

99 , 20 99 ,75 

907/Щ 

4 

51 , 50 

I , 80 

15 ,40 

6 , 39 

3 , 70 

0 , 12 

5 , 07 

6 , 53  
3 , 40 

I ,80 

3 , 57 

I , 03  

IOO ,31 

, ' 

C8135 

5 

51 , 81 

1 , 69 

16 , 93 

5 , 92 

3 , 71 

0 , I4 

3 ,95 

7 , 27 
3 , 6! 

2 , 05 

2 , 59 

0 , 71 

IOO , 38 

ЛИния XIУ 
, 

с 9088 907/13 СФII5 С9089 

6 7 8 9 

48 ,79 5З , IO 48 , 00 48 , 98 

I , 80 1 , 60 1 , 90  I , 98 

16 ,80 I7 , IO 16 , 20 I6 , 26 

0 ,00 2 , 70 7 , 62 0 , 00  

IO, 2З 6 ,30 3 , 2З П , 25 

0 , 14 0 , I2 О , И  0 , 18 
4 , 88  4 , 22 5 , 74 5 , 74 

7 , 66 6 , 93 7 ,17 7 , 15 

3 ,08 3 , 60 3 , I2 3 , 59 

1 , 65 I , 80 I , 57 2 , 00 
3 ,00 1 , 50 3 , 88 2 ,30 

0 ,97 0 ,86 I , 07 1 , П  

99 ,08 99 , 83 99 , 67 IOO , 54 

Таблица 5 

I 

907/16 907/15 

IO II 

5I ,90 51 , 50 

I , 70 I ,80 

I6 , 40 I5 , 40 

4 , 40 6 , 39 

5 , 3! 3 , 70 

0 , 16 0 , I2 

4 ; 89 5 , 07 

6 , 56 6 , 53 
3 , 40 3 , 40 

1 , 80 I , 80 

2 , 30 3 , 57 

0 , 73 I , 03 

99 , 55 IOО ,З1 



линия XIY линия у:;у 

ORсИДЬ1 408/1 608/5 608/4 409/1 606 601/23 601/7 602/7 602/П 4IO/1 С8136 
12 13 14 15 16 1:7 18 19 1 2 3 

Si02 54 ,30 58,30 59 .12 61 , 85 66 , 00  63 ,90 61 ,94 61 ,00 61 , 68 47 , 60 49 , 71 
Ti02 1 ,06 0,83 0,85 0 , 49 0 , 55 0 , 65 0 , 75 0 , 68  0 , 66 2 ,39 2 , 43 
А12Оз 16 ,40 15,88 15:76 18 , 20 14 , 67 17, 01 16 , 88  16 , 63  16 , 54 16 , 50 15, 70 
Fе 2Оз 3 , 61 2,61 2 ,44 1 , 47 2 ,01 3 , 12 4 , 80 2 , 43 2 , 90 3 ,21 3 , 46 

\D FeO 5 , 62 5,23 5 , 23 3 , 18 3 ,05 2 , 07 1 , 78 4 , 03 3 ,45 8 ,36 8 , 20 
\D 

мno 0 , 28 0 , 14 0 , 13 0 , 21 0 , 08 0 , 09 0 , 14 0 , 15 0 , 13 0 , 50 0 , 20 
MgO 3 , 87 3,25 2 , 77 1 , 57 1 , 38 2 , 18 2 ,31 2, 28 · 2 , 20 4 ,46 4 , 02 
СаО 6 , 68 6,39 5 , 91 4 , 44 3 , 42 4 ,01 5 , 15 5 ,20 4 , 79 7 , 66 7 , 98 
Na20 3 , 00 3,П 3 , 22 4 , 25 3 , П  3 , 94 3 , 61 3 , 88' 3 , 66 3 ,25 3 , 46 

К2О 2 , 02 2,25 . 2 ,38 1 , 82 4 , 00 1 , 45 0 ,48 1 , 63 1 , 76 1 , 32 1 , 25 

П.п . п .  2,35 2,40 2 ,00 1 , 46 1 , 86 2 , 56 1 , 18 2 ,30 1 , 90 2 , 60 2 , 21 
Р205 0 , 27 0,24 0 , 26 0 , 15 0 , 18 0 ,22 0 , 25 0 , 25 0,33 1 , 51 1 ,40 

Сумма 99 , 46 100,63 100 ,07 99 , 09 100 ,31 101 , 20 99 ,27 100 ,46 Ig0 ,00 99 ,36 ' 100 , 02 



ОКСИДЫ 4IO/2 C8137 9IO/1 9IO/2 

4 5 6 7 
-------- - - .� -----

Si02 46 ,70 49 , 26 47 , 60 47 ,40 

Ti02 2 ,36 1 , 22 1 , 20 1 , 40 

А12Оз 17 ,30 15 , 74 14 , 70 1 5 , IO 

.... 

Fе 2Оз 3 , 58  5 , 16 3 , Ы  5 , 96 
о РеО 9 , 02 3 , OI 4 , 58  2 , 29 о 

МNO 0, 46 0 , 14 0 , 13 0 , 13 

MgO 5 , 30 6 , 18 7 ,85 4 , 77 

СаО 7 , 50 5 , 81 5 , 76 6 , 20 

Na2Q 3 ,ЗЗ 2 , 67 210,64' 1 , 67 

К2О 1 , П  1 ,32 1 , 28 0 , 76 

П .п .п .  2 , 20 8 , 77 9 , 95 13 , 49 

Р205 1 , 41 0 , 47 0 , 52 0 , 49 

Сумма 100 ,27 99 , 75 99 ,82 99 , 66 

линия ХУ 

' C8138 9IO/5 

8 9 
-

51 ,47 51,30 

1 , 75 1 , 80 

16,88 15 ,80 

2 , 79 1 , 60 

7 , 08 8 ,38 

0 , 18 0 , 16 

4 , 94 5 , 19 

8 , 04 7 , 04 

3 , 50 3 , 40 

1 , 16 1 , 27 

1 , 70 2 , 60 

0 , 79 0 ,94 

100 ,28 99 ,48 

9IO/4 

IO 

47 , 90 

1 , 40 

14 , 40 

8 , 86 

1 , 03 

0 , 08 

5 , 74 

4 , 48 

1 , 73 

1 , 56 

12,89 

0 , 47 

IOO , 54 

ORончание та6л . 5 

9IO/6 

- ---
П 

45 , 20 

1 , 70 

16, 00 

8 ,39 

1 , 18 

0 , 14 

5 , 32 

6 , 27 

1 , 93 

1 , 12 

П , 64 

1 , 06 

99 ,95 

C8139 

12 

51; , 48 

1 ,87 

Т5 , 90 

3 , 02 

7 ,36 

0 , 18 

4 , 96 

7 , 85 

3 , 67 

1 , 25 

1 , 66 

0 , 97 

IOO, 17 



Комментарий к таблице 5 

л и н и я XIV. В южной половине � - выходы кластолав и 
базальтов соньинской толщи (пачка С2 ) .  их перекрывает серия высо
кофосфорИСТНХ базальтов и их кластолав. относящихся к пачке С3. 
ВыШе залегают толеитовые базальты совгаванской СВИТЫ . Далее обна
жается оотанец диоритов (Буинский массив ) .  Его северная часть из
менена и представлена в основном вторичными щ!арцитами. Диориты 
прорваны жилами гранит-аплитов и Д8ЙКами диабазов. 
�Q7L7. Базальт . Структура трахитовая. состоит из ориентированных 
лейстовидннх кристаллов плагиоклаза . мелких 'зерен хлоритизирован
ного пироксена и магнетита (около 2%) .  Е,цинич:нне вкрапленники 
представлены измененным оливином .и скелетными крупными (до 0 .1  
мм )  зернами титаномагнетита. 
�Q7LII . Базальт высокОФОСФОрисТblЙ. Структура апотрахигиалопилито
вая. Текстура - пузыристая . пустоты окаймлены халцедоном и запол
нены цеолитами. Вкрапленники (около .5% ) представлены иддингсити
зированннм оливином (до 2 .5  мм ) .  Основная масса сложена микроли
тами оливина . плагиоклаза.  клинопироксена и магнетита .  
Q��Q. Андезитобазальт. во вкрапленвиках . (около 5% ) ассоциируют 
оливин. плагиоклаз . титаномагнетит и клинопироксен. ТакЖе 'присут
ствуют их сростки. В кристаллах клинопироксена . обнаруживаются 
вростки титаномагнетита . Основная масса тонкокристаллическая . 
�a§.  Базальт высокОФОСФОрисТblЙ • Структура трахитоидная. Содер
жит крупные (до 2 .5  мм ) .  корродированные зерна оливина (1 -3% ) , 
имепцие часто скелетнУЮ или блоковую фJрму выделений. В них 

встречены вростки магнетита .  В целом порода состоит из ориентиро
ванных лейст плагиокла�а , мелких зерен оливина и клинопироксена , 
а также сыпи магнетита . 
Q§I�§. Базальт . Структура трахитоидная, поЙКИЛоофитовая . Пойкило
кристаллы величиной до 1 , 2  мм представлены клинопироксеном. Осно
вная масса сложена ориентированными шестоватыми кристаллами' пла
гиоклаза ,  а также оливином. клинопироксеном, титаномагнетитом и 
небольшим количеством стекла . 
QWOO. Базальт . Структура мелкопоpIиpoвая. Вкрапленники представ
лены идцингситизированными зернами оливина. занимапцими 10-12% 
породы. Основная масса сложена субориентированными . леЙстами ПЛ8-
гиоклаза , измененными зернами оливина и клинопироксена , стеклом 
(около 30%) и мелкими зернами магнетита . 
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�LIQ . АндеЗКТОбазальт . Структура микролитовая , интерсертальная .  
Зерна IIJIагиоклаза до 1 мм. В интерстициях располагаются мелкие 
микролитн плаГИОI<JIаза ,  ОJIИВина, I<JIИНопироксена и магнетита .  
QфП§. Базальт ВЫ:СОК$$РИСТНЙ. Структура субпоpI1иpoвая , гиало� 
пилитовая, субтрахиТОидНа!l. Редкие , мелкие вкрапленники представ
лены ОJIИВином, содержащим включения рудного минерала . Основная 
масса содержит су60риентированны:е мелкие лейстн плагиоклаза , зер
на I<JIИНО- и ортопироксенов, погруженных в темное стекло ( 40% ) . 
QW§�. Базальт ВНСОК$$РИСТЫЙ. Обнаруживается 3-4% ОJIИВина, 
размер выделений которого достигает 2 мм.  Структура афанитовая . 
ИдентИJtициpуются микролиты IIJIагиоклаза , ОJIИВина и I<JIИНопироксена . 
�LI§. Базальт . Структура пойкилитовая , афировая . Присутствует 
много ме.пких зерен титаномагнетита менее 0,05 мм (около 10% ) .  
Преобладает в породе IIJIагиоклаз . Пойкилокристы представлены КЛИ
нопироксеном. 
�a§. ВыСОК$$РИСТЫ:Й базальт . Нет ШЛИфа . 
�ooa. Диорит крупнокристалличесКИЙ. Крупные идиомоpIJные полисин
тетически сдвоенные зерна IIJIагиоклаза составляют. около 60-65% по
роды.Фемические минералы (1О-!5%) представлены I<JIИНО- и ортопиро
ксеном, а также продуктами их замещения, и в основном хлоритом. 
Обнаруживается обильная вкрап.пешюсть крymшx (до 0,8 мм )  крис
таллов магнетита (3-4%) .  Присутствуют также кварц (20-25%) И ка
лиевый полевой шпат (около 10%) . 
§Q§L§. КварцевЬ\Й диорит . Структура идиомоpf)но-зернистая . Среди 
темноцветов преобладают пироксены - до 25%, но обнаруживается 
также до 3% биотита . кристаJi.nы плагиоклаза слагают 40-60% породы, 
кaлиmпат выполняет межзерновые пространства . Кварц . (ОКОЛО 25%) . в 
основном присутствует в микропегматитов!lX агрегатах. Зерна магне
тита размером 0 ,2  мм составляют примерно 1% объема . 
§Q§L�. Кварцевый диорит . Структура идиомоptно-зернистая . Среди 
темноцветов резко преобладают пироксены (до 20%) ,  часто образую
щие гломеропорХировые скопления. содержание биотита 5-7%. Порода 
сложена также . шестоваТ!lМИ (до 1 , 3  мм)  зернами плагиоклаза (40-
60%) , каJIИIIIПатом (20%) и зернами магнетита (1%)  размером 0 ,2  мм .  
Кварц обнаруживается в виде ксеноморфных интерстициальН!lX зерен, 
а также в микропегматитов!lX срастаниях с щелочным полевым шпатом; 
�Q�a. Кварцевый диорит мелко-среднезернисТНЙ. Фемические минера
JI!l представлены: актинолитом, эnидотом и магнетитом (0,1-0 ,2  мм)  

102 



до 3%. I1.лагиОКЛаз (около 40% ) ,  видимо кислого состава , представ
лен крупными (примерно 3х2 мм) округJШМИ выделениями, переПОJIНен
ными включениями клинопироксена . Он .погружен в равномерно
зернистый и более мелкий агрегат кварц-полевошпатового состава . 
§Q§. Гранодиорит измененный. Темноцветн составляют около 15% ,  зе
рна· магнетИта размерами от' 0 , 1  до 0,3 мм - 2%. Ре.ликтовый плагио
клаз окружен щелочныМ полевым шпатом и микропегматитовнм агрега
том. Наложенная минеральная ассоциация представлена актинолитом, 
эПИДотом, серицитом и альбитом. 
§QI[��. кварцевый диорит . Аналог. обр. 409/1 . 
§QIn. Кварцевый диорит мелкозернистый; состоит из биотита - 10%, 
актинолита � 20%, плагиоклаза,  калиевого полевого шпата , кварца , 
магнетита. 
602/7 . Кварцевый диорит . Аналог обр. 60117 . 

л и н п я X:V. В ' разрезе обнажаются Кластолавы и базальты 
КИ$ИНСКОЙ серии. В южной части ЛИНИИ . на диоритах залегают потоки 
высокС$>сфоРИСТНХ базальтов и их кластолав . Кроме них в ниzней 
части разреза появляется поток магнезиальных . базальтов. Все они 
в свою очередь перекрываются . второй' серией потоков и кластолав 
высокс$>сфористых базальтов . 06е эти части разреза относятся к 
сонъинской толщи (паЧка С3 )  кизИнской серии. 
§Q�[П. кварцевый диорит мелкозернистый. Структура идиоморХно
зернистая . Содержит актинолит - 01<0./10 20%, зональный, кислый пла
гиоклаз - 35%, калиnшат - около 15%, крупные' зерна кварца - 30% и 
зерна титаномагнетита размером 0 , 15 мм - 2%. 
НQП. Базальт ВЫСОКС$>сфористый. Структура микродолеритовая . По
рода сложена плагиоклаЗQМ и более Me� зернами иддингситизиро
ванного оливина (около 15% ) , . клинопироксена и магнетита .  
Q§I�§. Базальт ВЫСОКС$>сфористый • .  Структура афанитовая , трахитои
дная . Порода сложена ориентированными кристаллами плагиоклаза 
(50% ) и оливином (10%) . В стекловатой основной массе заметны 
мельчайшие зерна клинопироксена . Содержание магнетита около 1 , 5%.  
�IQ[�. БаЗаЛЬТ высокС$>сфоРИСТblЙ. Анал�г Обр. 410/1 . 
Q§I�7 . Базальт гиалино�ый. В стекло погрyzeны мелкие 'вкрапленники 
оливина (5-7%) с многрчисленными вростками магнетита и еДИНИЧ!Ше 
скелетныe кристаллы магнетита. МИКролитн предстаВJIены оливином и 
плагиоклазом. 
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�IQLI. Магнезиальный базальт . Аналог обр.С8IЗ7 . 
�IQL� .  Базальт гиалиновый. 
Q§I�§ . Базальт . Аналог Обр. С8IЗ6 . 
�IQLQ . Базальт . Структура афировая , пилотакситовая . Порода сложе
на игольчатыми плагиоклазами, мелкими .зернами оливина и стеклом. 
�IQL!. Агломерат базальтовый. ГИалопилитовая структура . Стекло 
Практически .непрозрачное из-за сильной окисленности. 
�IQL§. ВblСОКофоcфJристый базальт , сильно ' окисленный. Структура 
гиалопилитовая . Плагиоклаз игольчатый. размер зерен до О .  I мм .  
Фемические минералы замещены гидроокислами железа . 
Q§I��. Базальт ВЫСОКофоcфJрисТНЙ. Структура трахитоидная , интер
сертальная. Мелкие вкрапленники представлены оливином, окруженным 
ИДДИНГСИТОВОЙ каемочкой. Основная масса сложена ориентированными 
mестоватыми кристаллами . плагиоклаза,  а таюке КЛИНОIIИpoксеном, 
магнетитом и небольшим количеством стекла : 
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Та{5лица 6 
Химический состав пород по линиям разрезов XYI , ХУП и ХУШ 

Линия ху! ЛИНИЯ ХУП 
Оксиды C8I4I 9I7/3 C8I47 C8:l82 

I 8 I 5 
-- ------

Si02 5� , 45 48 ,84 51 , 90 59 , 00  59, 20 52 , 60 52 , 32 50 , IO 50 , 25 57 , 20 5I , 60 58 , 88 50 , 54 

Ti02 1 , 74 I , 04 1 , 79 0 , 74 0 , 72 1 ,70 1 , 67 1 ,70 1 ,64 1 , 00  1 , 00 0 , 88 1 , 63 

А12Оз 16 ,38 16 , 12 16 , 91 I8 ,00 I8 , 50 16 , 50 16 , 6I I6 , 70 16 , 58 I7 ,30 I7 , 70 I7 , 22 I6 , 25 

Fе 2Оз 2 , 92 2 , 59 5 , 13 3 ,37 3 , 90 3 , 33 0 , 26 4 , 03  5 , 53 5 , 33 4 , 55 1 ,47 4 , 25 
.... 
о FeO 6 , 59 7 , 08 4 , 35 3 , 09 2 , 70 6 , I9 9 , 04 6 ,р3 4 , 00 I , 33 2 , 48 5 , 08  6 , 56 '" 

мno 0 , 18 0 , 2(} 0 , 17 0 , 08 О , IO 0 , 16 0 , 18 0 , I4 0 , I4 О , IO О , Н 0 , I2 0 , 20 

MgO 4 , 74 4 , 04 3 , 85 2 , 27 2 , 30 4 , 64 4 , 34 5 , I3 4 , БI 3 , 48 4 , 03 3 , 03 5 , 70 

СаО 7 , 90 7 , 76 7 ,67 5 , 64 5 , 60 6 , 85 7 , 63 6 , 93 7 , 58 6 , 00 5 , 32 6 , 00  8 , 19 

Na20 3 , 50 2 , 89 3 , 77 4 , I7 3 , 40 3 , 60 3 , 57 3 , 60 4 , 43 3 , 60 2 , 64 3 ,82 3 , 35 

К2О I , I4" 1 , 50 2 ,08 I , 47 1 , 30 2 , 00 2 , 04 2 , I4 1 , 96 I , 58 0 , 78 I , 86 1 , 16 

П . П . П .  2 , 35 7 , 66 I , 99 I , 24 I , 40 0 , 90 2 , 08 I , 70 2 , 29 2 , 20  9 , 55 1 , 46 I , 93 

Р20 5 0 , 81 0 , I6 0 ,74 0 ,30 0 , 30 0 , 73 0 , 73 О , 7! 0 , 66 0 , 40 0 , 30 0 ,31  0 "52 

Сумма 99 , 70 99 ,88 IOО ,35 99 , 37 99 , 42 99 ,20 IOО , 47 99 , 2! 99 , 57 99 , 52 100 , 06 IOO , 13 IOО , 28 



Оке С8196 

18 

S102 49 ,41 50 ,88 51 , 46 48 , 44 49 , 44 47 , 74 50 , 60 50 , 29 46 , 17 48 , 60 49 ,86 49 , Н  53 ,05 
Т102 1 ,45 1 , 43 1 , 44 1 , 55 1 , 50 1 , 64 1 , 54 1 , 65 1 , 69 1 , 60 1 , 60 1 , 68 1 , 60 

А1 2Оз 16 ,89 16,36 16 , 55 16 , 85 16 , 62 17 , 76 17 , 10 Щ , 72 16 , 15 17 ,70 17 ,40 17 , 68 17 , 19 

Fе 2Оз 2 , 15 1 , 48 2 , 52 1 , Н  5 , 90 6 , 00 6 , 13 3 , 28 6 , 48 6 , 10 4 , 09 5 ,45 5 , 63 

... FeO 7 , 57 7 , 71 6 , 81 9 , 18 3 , 92 3 , 92 4 , 02 6 , 76 4 ,27 3 , 70 5 , 71 4 , 83 3 , 04  
о ....:j MnO 0 , 16 0 , 17 0 , 17 0 , 23 0 , 16 0 , 23 0 , 15 0 , 22 0 , 27 0 , 14 0 , 18 0 , 23 0 , 13 

Мgo 5 , 19 5 , 16 5 , 22 5 , 40 5 ,22 3 ,30 4 , 24 5 , 14 6 , 13 4 , 80 4 , 72 4 , 54 3 , 75 

СаО 8 ,45 8 , 21 8 , 30 7 , 82 7 , 60 9 , 63 7 , 21 8 , 28 6 , 31 8 , 20 8 , 14 8 ,30 7 , 55 

Na20 3 , 24 3 , 20 3 , 21 3 ,45 3 ,85 3 ,25 3 ,31 . 3 , 56 3 , 02 2 , 70 3 , 20 3 , 22 3 , 38 

К2О 1 , 00 1 , 02 1 , 02 0 , 99 1 , 03 0 , 53 1 , 73 1 , 17 1 ,30 1 , 00  0 , 95 0 , 80 1 , 79 

П .п . п .  4 , 58  3 , 46 2 , 26 4 , 60  3 ,88 5 ,02 2 , 72 2 , 53 7 , 03  4 , 30 3 , 22 3 , 83 2 , 09 
Р205 0 , 46 0 , 54 0 , 54 0 , 59 0 , 57 0 , 63  0 , 58  0 , 62 0 , 64 0 , 50 0 , 49 0 , 51 0 , 61 

сумма 100 , 55 99 , 62 99 , 5  100 ,21 99 ,69 99 , 65 99 , 33 100,22 99 , 46 99 ,34 99 , 56 100 , 18 99,81 



ЛИНия XYII 
ОRСИДН C8195 1 C8197 

19 I 20 

Si02 61 , 55 55 ,31 
Ti02 0 , 79 1 , 15 
А12Оз 17 ,25 17 , 15 
Fе 2Оз 3 , 16 2 ,87 

... 
о FeO 2 ,80 4 , 90 
(х) мno О , IO 0 , 14 

MgO 2 ,08 4 , 16 
СаО 5 , 15 6 ,'89 
Na20 З ,81 3 , 49 
К2О 2 ,21 1 ,58 
П .п . п .  1 , II 1 ,83 
P20s 0 ,25 0 ,37 

, Сумма IOО , 26 99 ,84 

Окончание табл . 6  

Линия ХУШ 
917/IO 1917 /П I С815З 1 C8154 1 С9091 1 СЮ55 1 C8156 1 С9092 1 С9093 I 917/12 I C8157 

1 I 2 I 3 

53 , 60 62 ,30 56 ,37 
0 ,90 0,80 1 , 22 

19 ,20 16 , 60 16 , 74 
3 ,82 1 ,76 6 , 65 
2 ,33 3 , 55 · 1 , 78 
0 ,09 0,09 0 , 15 
3 , 73 2 ,06 3 , 07 
5 ,47 4,81 6 ,ЗО 
3 ,Щ 3,90 4 , 12 
0 , 72 2 ,17 1 ,91 
6 , 50 1 ,20 1 , 53 
0 , 17 0 , 24  0 ,40 

99, 63 99 ,48 IOО ,24 

I . 
4�J_��_J_�_6 __ J��_?� __ ! ___ 

8 I 
50 , 76 50 , 76 54 , 67 51 ,41 51 , 25 
1 , 67 1 , 56 1 , 23 1 , 69 1 , 48 

16 , 65 17 ,27 17 , 55 16 , 71 17 , 06 
3 , 24 0 ,00 1 , 49 4 , 57 0 , 00 
6 , 56 ' 9 , 45 6 , 52 5 , 68 9 , 27 
0 , 20 0 , 13 0 , 15 0 , 15 0 , 12 
5 , 24 5 ,48 3 , 60 5 , 17 5 , 15 
8 , 02 7 , 58 6 , 64 7 , 67 7 , 48 
3 , 40 3 , 57 3 ,77 3 ,30 3 , 69 
1 , 45 1 , 43 1 , 80 1 , 67 1 , 67 
2 , 13 1 , 76 2 ,07 1 , 75 2 ,00 
0 , 52 0 , 52 0 ,39 0 , 54 0 , 60 

99 , Ь4 99 ,51 99 ,88 ,  IOО ,31 99 , 77 

9 I IO I II 

50 , 56 65 ,20 65 , 43 
1 , 55 0 , 60 0 , 28 

16 ,93 15 , 60 14 , 78 
0 , 00 2 ,02 2 , 68 

IO , 52 1 , 79 1 , II 
0 , 14 0 ,08 0 , 07 
5 , 84 1 , 77 1 , 08 
7 ,39 3 ,88 2 , 94 
3 , 72 4 ,00 3 ,67 
1 , 58  2 , 17 3 , 52 
1 , 24 2 ,01 3 ,90 
0 , 56 0 ,21 0 , 13 

IOО ,О3 99 ,33 99 , 59 



Комментарий К таблице 6 

л и н и я ХУТ . Продолжае.тся разрез кизинской серии. ·В южной 
части линии, в ОQНОВапии обнажений, выходит Поток базальтов . он 
перекрыт песчаниками, нэ · которых в свою очередь залегают базальты 
с �. агломератами, они .относятся К пачке С2 . ·В северной части ра
зреза выходят андезитобазальты и базальты верхней части пачки С2 
соньинской тоJIЩИ. Они прорваны дВумя дайками андезитов. В центре 
линии обнажаются· · выходы ПРОIIИJIИТИЗRpoБ8ННЫХ . туфJБ И баЗВЛИОБ , 
предположительно ОТfiОСЯЩИХСЯ к кузнецовской свите . . 
Q§IH .  Базальт . Структура траХИТОидНая. Порода сложена ориентиро
ванными микролитами плагиоклаза , зернами оливина , магнетита и 
стекЛом; в котором заметны мельчайшие зерна клинопироксена . 
Q§H� . КароонатизИров8ННЫЙ базальт . Вторичный к.ар60нат слагает 
30%. сохранены ориентированные кристаJIJIЫ плагиоклаза • 

. Q§iH. Базальт • Нет шлИфа . 
Q§ИQ. Андезит . .  ДайКа. Нет шлифа. 
�I�H . Андезит . ДаЙКа. во вкрапленниках - зональный IIJIагиоклаз 
(Т-я генерация) ,  зеленая роговая обманка, которая замещается био
титом, полисинтетические зерна плагиоклаза 2-Й .генерации и тита
номагнетит . Последние �aCTO представлены СКелетными кристаллами. 
Всего содержание вкрапленников составляет 30-35% . Основная масса 
сложена IIJIагиоклазом, ортопироксеном, магнетитом и сте:клом. 
�I7L� .  Андезитобазальт. Структура интергранулярная, афировая . Ми
кролиты - плагиоклаз , клино- и ортопироксены и титаномагнетит • .  

Стекла нет .  
Q§И§. Андезитобазальт интергранулярный, афировliЙ. Сложен стек
лом, микролитами IIJIагиоклаза , клино- и ортопироксена , магнетита . 
�I7L;2 .  Базальт , сильно окислеННliЙ� Структура гиаЛОПИЛИ'l'овая. В 
стекло погружены микролиты игольчатого плагиоклаза и фемических 
миНералов , замещенНых rидpooкислами железа • .  Можно диагностировать 
ПРИСУТGтвие в основной· массе по�окристаллов клинопироксена . 

л и н  и я ХУТТ . Базальты предыдущей линии сменяются пачкой 
песчаников и алевролитов , содержащих отпечатI<И флоры. Севернее 
обнажения сложены кластолавами и базальтами. их положение Б стра
тиграфической колощ<е пачки С2 отвечает ее основанию. Выше они 
перекрываются песчаниками и потоком андезитов деМБИНСКОЙ толщи 
(пачка ДI )  кизинскоЙ серии. 
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Q§H7. Базальт . Структура интерсертальная . Мелкие вкрапленники 
npeдставлены олИвином (2-4% ) , окруженным идцин:гситовой кайМой. 
Основная масса сложена ориентировэнными . шестоватыми кристаЛJ!ами 
плагиоклаза , а также оливином, RЛИНопироксеном, магнетитом и не
оолыllим количеством стекла .. 
�ПL2' Лавовый агломерат - ГJШоовый. В обломках - микролиты пла
гиоклаза , до 0 ,5  мм" погружены в черное стекло : 
�I7L7 . Лавовый агломерат - ГJШбовЫЙ. Обломки лавы имеют пилотЭR
ситовую структуру . Стекло светло-бурое , в нем обнаруживаются зер
на плагиоклаза размером до 0,5 мм,  kЛИНО- и QPтопироксенов , тита
номагнетита .  ,Встречены единичные ксенокристаЛJП:l плагиоклаза . 
Q§I� . Андезит. Единичные вкрапленники npeдставлены ортопироксе
ном, 0 ,5xI ,5  мм.  Основная масса сложена мелкими таблитчаТЫМИ зер
нами плагиоклаза (менее О , !  мм) , орто- И RЛИНопироксена . Относи
тельно крупные зерна магнетита' (до 0 ,25 мм )  слагают менее 2'1 
объема породы. 
Q§Ш� . Базальт . Структура интергранулярнаЯ. Встречаются редкие
мелкие вкраплеНники оливина (около 3%) с вростками магнетита и 
плагиоклаза.  Порода сложена микролитщюй ассоциацией: плагиоклаз-t 
RЛИНопироксен+оливин+магнетит и стеклом. 
Q§НИ . Базальт поЙКИлитовЫЙ. ПойкилокристаЛJП:l RЛИНопироксею,} 
включают микролиты плагиоклаза . Содержание стекла 30-35%. 
Q§I�2' Базальт с интерсертальной структурой. зерна оливина (5-7%) 
иногда имеют скелетнУЮ ф;)рму . кроме того присутствуют микролиты , 
плагиоклаза , RЛИНопироксена , магнетита . и стекло. 
Q§I�Q . Базальт . Структура интерсертальная , сложена микролитами 
плагиоклаза , зернами RЛИНопироксена , оливина и магнетита . 
Q§I§7 . Базальт . Структура гиалопилитоВая . ЛеЙСТЫ , плагиоклаза ве
личиной до 3 мм .  Оливин идцин:гситизирован, до IO%. В нем содер
жатся вростки магнетита . Содержание стекла 50-55%. 
Q§IOO. Базальт . Вкрапленники представлены плагиоклазом (около 
25%) , RЛИНопироксеном (2-4% ) .  они погружены в тонкокристалличес
кую основнУЮ массу , в которой иденТИФИЦИРуются только идиоморфные 
зерна титаномагнетита (до I ММ) . 
Q§I��. Базальт с крупными (до, 5 мм )  вкрапленниками плагиоклаза 
(35-40% ) , " которые ПОГРУЖ6ны в черное стекло. 
Q§IW. Базальт. Нет Шлифа . 
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Q§I�I . Базальт . Вкрапленники представлены плагиоклазом величиной 
до 5 мм (30-35% ) и оливином ПО-15%) . Они погружены в черное 
вулканическое стекло . 
08192 . Базальт . Нет шлифа . 
�I�� . Базальт афировblЙ, сложен ориентированными лейстами плагио
клаза (50-55%) ,  в интерстициях между которыми обнаруживается 
буро-коричневое вулканическое стекло. 
Q§I�" Базальт . Структура пилотакситовая . Единичные вкрапленники 
представлены оливином (до 2 Мм ) .  В основной массе содержание мик
ролитов плагиоклаза составляет 40-45%. 
Q§I�1 . Базальт. Сложен плагиоклазом, КЛИНОIIИpoксеном, оливином 
(около 10% ) и вулканическим стеклом (40-45%) .  
�,§I�. Андезитобазальт . Структура интерсертальная . Встречены еДи
ничные мелкие вкрапленники оливина (1-3'%) с вростками магнетита . 
В основной массе в стекло погружены микролиты оливина, плагиокла
за , клиноnиpoксена и титаномагнетита • 

Q§I�Q . Андезит . Вкрапленники (3-5%) представлены зернами плагио}(
лаза величиной 1-2 мм, ортопироксеном и их сростками. В основной 
массе обнаруживаются микролиты плагиоклаза ,  ОРТОIIИpo}(сена , магне
тита и стекло. 
Q§I�. АндеЗИТОбазальт содержит вкрапленники плагиоклаза (2-3% ) и 
оливин (3-5%) .  Основная масса сложена микро.riитами плагиоклаза , 
зернами -клинопироксена и магнетита ,  а также стеклом. 

Л и н и я XV1II .B южной и северной частях разреза выходят 
блоки ранних кизинеких базальтов СОНЬИНС}(ОЙ толщи (пачка С2 ) .  оНИ 
перекрываются андезитобазальтами, дацитами и их лавокластитами, 
относящимися к демБИНской ТОJПЦе (пачка ДI )  и в свою очередь npo
рываются молодой дацитовой интрузиеЙ. 
�I7aQ. Лавовый агломерат - глыбовый. Нет шлифа. 
�I7LП. Андезитовый пото}( внутри лавовых агломератов. Структура 
интерсертальная . Порода сложена мелкими (менее 0 ,2  мм)  лейстами 
плагиоклаза.  Присутствуют зерна клинопироксена , ОРТОIIИpo}(сена и 
магнетита .  
Q§IQ� . Андезит06азалЪт с трахитоидной структурой основной массы . 
Редкие , небольmие (от 0 ,3  до 1 мм )  вкрапленники (3-5%) сложены 
плагиоклазом и зернами полностью И.ЦДИНГситизированного оливина . 
Последние часто имеют с}(елетную фJрму . Основная масса сложена 
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плаГИОКJIазом, в интерстициях м�жду которым - CTeКJIO И ·  меJJЮiе . 
зерна магнетита . 
Q§I§� . Базальт . Структура интергранулярная . Интерстиции между 
лейстами плаГИОКJIаза сложены оливином, клинопироксеном И стеКлом. 
Q��I . Базальт . Структура интерсертальная , МИКРОПОЙКИЛоофитовая . 
Стекла нет .  Лейсты плаГИОКJIаза погружены в пойкилокрис�аллы кли
нопироксена . Зерна оливина, имеI<XЦИе нередко скелетную ф:)рму выде
лений, иддингситизированы. Они обычно содержат вростки титаномаг
нетита . Часть зерен ИдИоморфнОГО магнетита (около 2% ) имеет раз
меры более 0 , 1  мм.  
Q§IQQ . Андезитобазальт . Структура порфировая . Вкрапленники (5-7% ) 
цРедставлены плаГИОКJIазом, магнетитом (2-3%) И частично ИДДИНГСИ
тизированным оливином, а также их сростками. Основная масса мел
кокристаллическая , содержит плаГИОКJIаз , оливин, клинопироксен, 
магнетит и стекло . 
Q§IQ§ . Базальт . Структура МИКРОПОЙКИЛОофитовая . ПОЙКИЛОКРИС'I'аллы 
представлены клинопирОксеном. Присутствуют меJJЮiе вкрапленники 

(5-7%) ОЛИВИНЕ\ с вростками магнетита и плагиоклаза . Основная мас
са сложена микролитами плаГИОКJIаза , клинопироксена , оливина , маг
нетита И стеклом . 
Q���. Базальт . Структура интергранулярная. В основной массе в 
стекле обнаруживаются микролиты плагиоклаза, клинопироксена , оли
вина (около 10% ) и магнетита . 
Q�Q�Q .  Базальт . Аналог обр. С9О92 . 
�I7LI� . Шток дацитов . Вкрапленники величиной до 2-3 мм представ
лены таблитчатым плаГИОКJIазом (20-25%) ,  скелетными и футлярlЩМИ 
выделениями бурой роговой обманки . (около 10% ) . Присутствуют круп
ные (до 0,2 мм)  зерна магнетита (2-3%) .  В основной массе обнару
живаются микролиты плагиоклаза, магнетита И стекло . 
Q§IQ7. Дацит. Вкрапленники - таблитчатые кристаллы плагиоклаза , 
ромбовидны!3 И удлиненные зерна (до 5 мм по удлинению) бурой рого
вой обманки, а также выделения (0, 1-1 мм )  магнетита (около 2%) .  
Встречены также единичные ксенокристаллы кварца . Основная масса 
стеКJIоватая; содержит редкие лейсты плагиоклаза. 
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Таблица 7, 
Химический состав пород по линиям разрезов XIX, .  хх и XXI 

.Линия XIX Линия ХХ , 
Линия ХХI 

Оксиды 9I7/I6 9I7/I7 9I7/2O C8I59 С9094 С9095 С9096 С909? С9098 405/! C8I29 C8I28 
I 2 3 4 I 2 3 4 5 I 2 3 

Si02 63 ,40 63 , IO 58, 00 56 , 83 56 , 79 57. 20 56 , 96 57, Н 57 , 75 55 , 67 57 , 80' 56, 74 
Ti02 0 , 70 0 , 70 0,80 0 , 72 0 , 76 0 , 68 О , 7! 0 , 68  0 , 65 0 , 55 0 , 63 0 , 76 
А1 2Оз I6 ,40 I5 ,80 I8 ,40 I8 , 34 I8 , 57 I8 , 74 I8, 49 I8 , 3I I8 , 43 I9 , 70 I7 , 88 I7, 62 

... Fе 2Оз 2 , 87 3 ,34 3 , OI 0 , 50  0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 3 , 60 4 , 26 5 , 89 
... 
� FeO 2 , 2! I ,4I 3 , 55 7 , 08 7 , 04 6 , 60 6 , 8! 6 , 66 6 ,3! 2 , 26 2 , 29 I , 74 

мno 0 , 05 0 , 07 0 , 12 0 , 14 0 , I4 0 , I3 0 , 14 0 , 14 O , I3 0 , I8 О , Н  0 , I3 
Мgo 1 , 64 1 ,47 3 , 39 2 , 69 3 , 26 2 , 92 2 , 80 2 , 87 3 ; 02 3 , 59 2 , 72 2 , 83 
СаО 4 , 69 3 , 90  7,09 7 , 59 7 , 21 6 , 90  6 , 70 6 , 22 6 , 29 5 , 96 6 , 73 6 , 77 
Na20 4 , 00 4 ,00 3 , 80 3 , 88 3 , 65 3 ,31 3 , 27 3 , 81 3 , 54 3 , 64 3 , 45 3 ,40 

К2О 2 , 17 2 , 17 I , 46 1 , 27 I , 28 1 , I5 I , I2 I , 33 1 , 25 I ,23 1 ,30 1 ,30 

П .П .П .  I , 50 2 ,95 I , OO 1 ,42 I ,34 1 , 78 2 , 70 2 , 70 2 , 02 2 , 94 2 , 87 2 ;37 

Р205 0 , 21 0 , 19 0 , 23 0 , 29 0 , 30 0 , 26 0 , 27 0 , 25 0 , 26 0 , 20 0 , 26 0 , 23 

Сумма 99, 84 99 , IO 100 ,85 100 , 75 100 , 34 99 , 67 99 , 97 100 , 08 99 , 65 99 , 52 100 , 30 99 , 78 



, I I , , ЛИНИяI :xxr I I 

D:ксиды 918/7 С8127 С8126 C8I20 С8121 С8П6 С8П7 С8,257 С8256 С8255 С8254 С825З С8252 

4 5 6 7 7а 8 9 IO II 12 13 14 15 

3i02 .58 , 70 56 ,81 56 ,80 48 ,84 49 , 81 54 ,81 52 ,06 51 ,30 49 ; 96 51 ,80 50 ,58 50 ; 53. 49 ,81 

Ti02 0 , 70 0 ,70 0 , 67 2 ,09 2 , 15 0 , 66 0 ,82 1 , 75 1 , 95 1 , 58  1 ,87 1 , 80 1 ,84 

А12Оз 
18 , IO 17 , 57 17 , 51 16 , 54 14 , 87 20 ,31 19 ,04 15,70 14 ,73 15 ;50 15 , 13 15,Щ3 16 ,03 

\ 
е 2Оз 

4 , 18 5 ,69 6 , 19 П , 54 5 ,37 6 , 76 8 , 88  4 , 87 2 ,29 2 , 24 3 , 50 3 , 05 3 , 74 

:::: FeO 1 ,37 1 ,25 0 , 28 0, 42 6 , 73 0 , 14 0 , 21 6 , 14 8 , 33 7 ,98 7,34 7 , 62 6 , 98 
v1 

мno 0 , 12 0 , 12 0 , 12 0 , 14 0 , 15 0 , 14 0 , 19 0 , 14 0 , 15 0 , 14 0 , 14 0 , 14 0 , 15 

Мgo 2, 39 2 , 95 2 , 58 6 , 22 6 , 58 3 ,08 3 , 39 6 , 24 6 , 93 7 , 16 6 ,31 6 , 88 6 , 63 

СаО 6 ,39 6 , 95 5 , 91 6 , 87 6 , 85 5 , 89 5 ,98 7 ,26 7 , 64 7 , 26 7 , 71 7 , 69 7 , 81 

Na20 3 , 60 3 , 50 3 , 45 3 , 34 3 , 56 3 , 45 4 ,31 3 , 45 4 , 21 3 ,31. 3 , 50 3 , 72. 3 , 56 

К2О 1 , 58  1 , 20 1 , 30 1 ,40 1 , 49 1 ,30 1 , 54 1 , 13 1 ,40 1 , IO 1 , 16 1 , 20 1 , 16 

П .п .п .  2 , IO 2 ,79 4 , 76 1 , 65 1 , 33 3 , 99 3 , 93 0 ,96 2 , 03 0 ,71 2 , 83  1 , 91 2 , 17 

Р20
5 

0 , 28 0 ,27 0 ,35 0, 45 0 , 21 0 ,30 0 , 28 0 ,35 0 ,47 0 ,30 0,40 0 ,40 0 ,35 

Сумма 99 , 51 99 ,80  99 , 92 99 , 50 99 , 10 100 ,83 100 , 63 99 , 29 IOO ,09 99 ,08 100 ,47 100 ,02 100 , 23  



Комментарий к таОлице 7 

л и н и я ХТХ, Разрез сложен андезитами, дацитамИ и их кла
столавами демОинс�ой толщи RИзинской серии (пачка ДI ) .  
�па§. Дацит. Вкраплeшmки (около . 20%) предстаВJIены крупными (до 
2 мм )  зернами плагиоклаза, имеJ(IЦИМИ нераВНОВ6сные ядра , ·Оолее RИ
слые по составу в сравнении с краевыми зонами. Присутствует также 
кварц· (5% ) ,  выделения которого имеют оплавленный оОлик. Основная 
масса породы состоит из стекла , п.лагиоклаза , ортопироксена · и ред
ких ,  мелких пластинок Оиотита , магнетита . 
�I7LI7 . Дацит. ООнаруживаются единичные 

. 
вкрапленники плагиоклаза 

и· кварца. В основной массе в стекло· погружены МИRpOлиты плагиок
лаза , ортопироксена и магнетита . 
�I7L�Q. Андезит 8фировblЙ. Порода сложена плагиоклазом, RЛИНопиро
ксеном, опацитизированной роговой оОманкой, мелкими МИRpOлитами 
ОРТОllИpoксена и зернами магнетита . 
Q2I§� . Андезит . Аналог · оОр . 9Т7/20. 

л и н и я ХХ  . .  Продолжение разреза пород демОинской толщи 
RИзинской серии. Он сложен кластолавами с экструзиями дацитов . 
Q��1 . Андезит афировblЙ� Порода сложена плагиоклазом (70% ) , RЛИ
НОllИpoксеном (Т5% ) , тонкой сыпью магнетита (3-5%) , стеклом (то
Т5%) . ООнаруживаются кристаллы опацитизированной роговой оОманки. 
Q��§ . Андезит. Аналог оОр . 09094 . 
Q��§. Андезит . Аналог оОр . 09094 . 
Q� . Андезит . Вкрапленники представлены изометрично-таОлитчаты
ми кристаллами плагиоклаза , опацитовыми псевдоморфозами апорого
вообм8НRОВЫМИ, редкими зернами RЛИНО- и ортопироксенов, кристал
лами титаномагнетита (до 0 ,5  мм ) .  Основная масса стекловатая , в 
ней оОнаруживаются МИRpOлиты плагиоклэза , RЛИНоnиpoксена , орто
llИpoксена � магнетита . 
Q�Q�§ . Андезит . Аналог оОр. 09094 . 

л и н и я ххт .  Южная и центральная часть разреза сложена в 
основном андезитами, андезитобазальтами и кластолввами RИзинской 
серии (пачка дr ) .  их перещJЫВают базальты · совгаванской свиты , В 
основании которой залегают пиллоу-лавы ; Оеверная часть линии сло
жена исключительно толеитовыми Оазальтами. 
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�Q§a. Андезит . Структура субафировая . Порода сложена. п.лаrиокла
зом (60%) , полНостью опацитизированНыми и .разложеннщ.m зернами 
роговой оОм81ЩИ (7�IO%) веJIИЧЩJОЙ до 2 , 5  мм,  мелкими лейстами 
клинопироксена , ортопироксена и титаномагнетита . Последний неред
ко имеет скелетнуЮ форму выделеНИй. 
Q§I��. Андезит . Анвлог· оор. 405/1 . 
Q§I�§. Андезит . Вкрапленники пp€:;IJ.ставлены плаГИОКЛВЗОМ (25%) с 
неравновесными подплавленными ядрами, крупными (до Б мм) кристал
лами ·оуроЙ роговой обманки (10-12% ) и магнетитом (около 3%) .  Фе
нокристы atЩJибола часто образуют ФУТЛЯРНI:lе кристалJШ и ооычно 
опацитизируются по краям зерен. Основная масса стекловатая , со
держит лейсты плагиоклаза ,  клино- и ортопироксенов , магнетита . 
�I§L7. Андезит . Аналог oop � 08128. 
Q§I�7. Андезит . Отличается от обр. 08128 меньшим количеством 
вкрапленников� около 10%. и более интенсивной ОП8цити�ацией ф3но
кристаллов роговой обманки. 
Q§I�§. АНдезит . Аналог обр. 08127 . 
Q§I�Q. TeМffile обособления в потоке толеитовых базальтов. 
Q§I�I. Базальт - матрицs· включающая обособления . стрУКТуРа гиа
линовая. Стекло составляет около 65%. МИкролиты npeдставлеНI:l 
плагиоклазом и ·скелетными .зернами оливина. 
Q§II§. Андезитобазальт . Аналог оор. 08128 . 
Q§П7 . Ксенолит андезитобазальта в потоке О8II6. От оор. 08128 
отличается полной опацитизацией вкрап.ленников· роговой ооманки и 
наличием крупных, до 5 � ксенокристаллсв п.лагиоклаза.  
Q§�§7 . Базальт толеитовый. , Структура долеритовая . Порода сложена 
плагиоклазом, клинопироксеном, оливином, ильменитом. 
Q§�§§ . Базальт микродолеритовый. СОстоит из плагиоклаза (около 
БО%) . клинопироксена (30-35% ) ,  оливина (около 15% ) и ильменита ; 
Q§�§Q. Аналог обр. 08256, но содержит до 20% стекла . 
Q§�§� . Аналог оор . 08256 . 
Q§�§� . Аналог оОр. 08256, но отличается ПРИNерно равным содержа
нием оливина. и RЛИНОПИЕЮксена . 
Q§�§� . Аналог Обр. 08256 . 
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.таблица 8 
Химич�СRИЙ состав пород по линиям разрезов ХХП , .ХХШ и ·ХХ1У 

ЛИния ххп 

Оксидн С8251 С8250 С8249 С8247 СФI44 ' С8246 С8245 t С8244 ' С8243 С8238 

I 2 3 4 5 6 ? 8 9 ro 

Si02 49 ,78 5I , 2I 5I , 58 50 ,97 52 , 50 52 , ro 50, 20 50 ; 65 50 ,34 52, 65 

Ti02 1 , 94 1 , 90 1 , 84 1 , 90 I , 78  1 , 79 I , 92 I , 78 I , 85 I , 76 

А12Оз 15, I8 15 , 40 I4 ,95 14 ,91 I5 , 20 I5 , 50 I5, I9 I4 , 70 I6 , 05 15 , 87 

� Fе 2Оз 
5 , 27 4 , 22 2 , 29 3 , 28 2 , 62 I , I8 3 , 26 3 ,44 5 , 00  1 , 32 

� 
\D FeO 5 ,48 7 ,90 8 , 90 8 , 48 8 , 08 9 , 56 8 , 79 8 , 26 6 , 12 8 , 76 

мро 0 , I5 0 , 16 O , I6 0 , I6 O , I4 0 , I4 0 , 17 0 , 16 O , I7 0 , I4 

MgO 6 , 24 6, 3I 6 , 04 6 , 23 6 ,32 6 , 23 6 , 27 6 , 06 6 , 09 6 , I3 

СаО 7 , 67 8 , I7 7 , 74 7 , 94 7 , 63 7 , 38 8 , 25 7 , 98 8 ; I8 7 , 64 

N8. 2O 3 , 77 I , 78 3 , 50 3 , 50 3 , 24 3 , 28 3 ,34 3 ,34 3 ,34 3 , 56 

К2О I , 49 0 , 63 0 , 77 0 , 58 0 , 88  0 , 83 0 , 43 0 , 77 0 , 63 0 , 72 

П .п .п .  3 , OI 2,37 2 , 41 2 ,22 I , 03 0 , 96 2 , ro 3 , 04  2 , 29 I , 19 

Р20
5 

0,42 0 , 22 0 , 22 0, 22 0 , 25 0 , 27 0 , 23 0 , 20 0 , 2I 0 , 25 

Сумма 100 ,40 roO ,27 100 , 40 100 ,39 99 , 6? 99 ,22 100 , I5 100 ,38 roO , 27 99·,99 



ОRончание та6л .8 

линия XXIlI ЛИНил шу 

оRсиды С82З6 С82З1 С8229 ,С8228 , (;8227 Ш044 ПIО4З Ш042 ' ШО41 Ш040 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Si02 
52 ,45 52,31 54 , 13 52, 07 БI, 86 56 , 27 52, 51 53 , 96 54 , 96 54 , 96 

Ti02 1 , 80 1 ,82 0 , 99 1 , 7? I , 62 0 , 91 0 ,96 0 , 96 0 , 94 0 ,89 

А12Оз 
15,20 14 ,86 17, 59 15 , 27 15 , 18 17 ,76 18 ,83 18 , 28  18 , 05 17 ,84 

Fе 2Оз 
2,35 2 ,08 4 , 70 1 , 34 1 , 88 3 , 38 6 , 80  6 , 57 3 , ?2 5 , 09 

... 
N FeO 8 , 26 8,40 3 , Ы  9 , 33 8 , 40 3 , 92 1 , 42 1 , 42 3 ; 92 2 , 14 о 

мno 0 , 14 О , 14 0 , 13 0 , 15 0 , 15 О , Н  0 , 12 0 , 12 0 , 13 0', 12 

MgO 6 , 26 6 ,.07 4 , 21 6 , 18 6 , 72 4 , 24 3 , 98 4 , 15 4 , 39 4 ,06 

СаО 7 , 50 7 ,40 ' 6 , 79 7 , 43 7 , 50 6 , 09 6 �33 6 , 38 6 , 21 6 ,26 

Na20 3 , 56 3 , 88 4 ; 21 З , 50 3 , 72 3 , Ы  3 , 67 3 , 67 3 � 67 3 , 45 

К2О 0 , 72 0 ,87 1 , 40 0 , 82 0 , 92 1 , 59 1 , 88 1 , 98 I , 78 1 ,30 

П .п .п .  1 , 28 1 , 75 2 , 25 1 , 66 1 , БI 2 , 16 3 , 13 2 , 60 2 , 22 3 , 20 

Р20
5 

0 , 25 0, 25 0 ,31 0 ,31  0 , 30 0 ,30 0 , 29 0 ,30 0 , 31 0 , 29 

Сумма 99 ,77 99 ,83 IOО ,32 99 ,83 99 , 86 roО ,34 99 ,92 roО,39 roО ,30 99 , 60 



Комментарий к таБJIИЦе 8 

Л и н и я XXI1 . Разрез сложен толеитовыми б�зальтами совга
ванской свиты . 
Q§�И • Базальт толеитовblЙ '. долерит--octитовblЙ. МеJII<Ие вкрапленники 
представленн иддингситизированннми зернами оливина (10%) размером 
до 0,5  мМ. Лейсты плагиоклаза ориентированн. Между ними распола
гаются меJII<Ие зерна оливина, клиноnиpo�сена и ильменита . 
Q§�QQ. Базальт толеитовblЙ. Структура микродолеритовая . Состоит из 
плаГИОI<JIаза ( 40% ) , клиноnиpoксена ( около �O% ) , оливина ( около 
10%) , черного CTeI<JIa (20%) и ильменита .· 
Q§�1�. Базальт микродолеритовblЙ. Состоит из плаГИОI<JIаза (50% ) ,  
клинопироксена (около 35% ) ,  оливина (около 15% ) и ильменита .  
Q§241 . Аналог обр. 08249. 
�111 . Андезитобазальт толеитовblЙ. Структура долеритовая . Порода 
сложена плаГИОI<JIазом (50% ) , клинопироксеном (35% ) , оливином 
(15% ) , ильменитом и CTeI<JIOM (5-15%) . 
Q§�1§. Андезитобазальт толеитовblЙ. Нет Шлифа. 
Q§�1Q. Базальт совгаванской свиты. Аналог обр'- ОФ144 . 
Q§�11 . ТолеитовblЙ базальт . Нет Шлифа . 
Q§�1=2. Базальт . Аналог обр. СФI.44. 
Q§�=2�. Андезитобазальт . Аналог обр. СФ144 . 

Л и н и я XXI11.  Южная часть · линии сложена базальтами сов
гаванской свиты . В центральной части r уреза воды выходят туфы и 
андезитобазальты кизинской серии. Севернее обнажаются псефитовые 
туфы, андезитобазальты и I<JIастолавы буинской тоJIЩИ (пачка БЗ )  
кизинской серии. 
Q§�=2§ . Андезитобазальт совгаванской свиты . Структура микродолери
товая. CTeI<JIO отсутствует .  Порода сложена плаГИОI<JIазом, клино
пироксеном, оливином и ильменитом. 
Q§�=2I. Андезитобазальт. Структура долеритовая . Обнаруживаются ми
кролиты плаГИОI<JIаза (45% ) ,  КЛИНОIIИpoксена (30% ) , . оливина (15%) , 
ильменита и CTeI<JIO (около 10% ) .  
Q§���. Андезитобазальт . Структура редкопоpIиpoвая. Вiq>аплеННИI<и 
предстаБJIенн небольшими (до 1 мм)  зернами иддингситизироввнного 
оливина (3-5%) .  Основная масса мелкокристаллическая ; сложена мик
ролитами плаГИОI<JIаза, клиноnиpoксена , оливина и магнетита; 
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Q§���. Аналог 06р. C823I . 
Q§��7 . БазаЛьт толеитоВНЙ. · GTpYRTY}Ja долеритовая . СУ6<IeнокристалJIЫ 
представленн редкими . (3-5%) ·зернами оливина. Основная масса · соде
ржит плагиоклаз ,  клинопироксен, оливин. ильменит и стекло в не
больших количествах . 

л и н и я XXIV .  Dкная часть разреза сложена пачкой (БЗ) эн
дезитЬ6азальтов и их кластолав 6уинской тоJПЦИ. они перекрывают 
останец пропилитизированннх псефиТОВЫХ туфов кузнецовс�ой СВИТЫ . 
ПIQ�� . Anдезито6азальт . CTpYRTypa афировая , интерсертальная . По
рода с�оЖена ориентированными лейстами плагиоклаза клинопироксе
на , ортопироксена и магнетита . 
ПlQ�Q . Андезито6азальт . Аналог 06р. ПIО44 . 
ПIQ�� . Андезито6азальт . Аналог 06р. НI044 . 
ПlQН. Андезито6азальт . Аналог 06р. Ш044 . Отличается сла60Й рас
кристаллизованностью. 
ПIQ�Q. АндеЗИТО6азальт . От 06р.ШО41 отличается наличgем 35-40% 
черного стекла и единичных ксенокристаллов плагиоклаза . 
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Та6лшщ 9 
Химический состав пород по линиям разрезов ХХУ ,  ПYI ,  m'II и mш 

I JIиниЯ m 'линия ХХУ1 , линия mn 
оксиды ПI039 ПI038 С8225 С8226 ПIОЗ1 ПI032 ПI033 ПI034 ПI036 702/6 702/7 702/13 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

3i02 56 , 53 54.57 52 ,42 52 , 62 53 ,88 61 , 02 68 , 23 52 , 23 65 , 47 69 , 04 69 , 59 65 ,72 

Ti02 0 , 87 0 , 87 0,96 0 , 93 0 ,82 0 , 68 0 , 59 0 , 93 0 , 61 0 ,,49 0 , 53  0 , 57 
А1 2О

з 17 , 79 17 , 70 17, 64  17 , 51 17, 54 15 , 13 14 , 73 18 ; 24 14 , 86 16,31 16 , 28  15 ,18 

.... Fе 2О
з 3 , 36 2 ,.46 3,27 3 , 96 4 , 12 3 , 07 2 , 25 5 , 50  2 , 61 1 , 74 2 , 83  2 , 17 

1\) 
� FeO 3 , 70 4 , 63  5,52 4 ,37 5 ,41 4 , 20 2 , 28 5 , 34 2 , 78 1 ,31 1 , 14 2 , 60  

мno 0 , 13 0 , 13 0 ,15 0 , 13 0 , 17 0 ,08 0 , 06 0 , 2� 0 ,09 0 , 13 0 , 02 0 , 09 
MgO 4 , 04 4 , 26 5 ,85 5 , 10 4 , 37 2 , 66 0 , 67 3 , 28 1 , 91 0 , 76 0 , 77 1 , 71 

СаО 6 , 22 6,82 7,89 7 , 88 7 , 99 4 , 13 2 , 06 8 , 60 4 , 22 2 , 93 1 , 27 4 , 26 

.Na2O 3 , 50 3 , 40 3 ,56 3 , 67 2 , 80 3 ,40 3 , 99 3 , 67 3 , 18 3 , 67 1 , 89 3 , П  

К2О 1 , 59 1 , 30 1 ,06 1 , П  0,87 2 , 26 3 , 42 0 , 14 3 , 28 2 ,46 2 , 94 3 , 60 

П.п.п.  2 , 14 3 , 84 1 ,25 1 , 91 1 , 95 3 ,31 1 , 66 1 , 28 1 , 06 1 , 17 2 , 03 0 , 90 

Р205 0 , 28 0 , 28  0,27 0 , 27 O , �  0 , 18 0 , 16 0 , 26 0 , 15 0 , 13 0 , 06  0 , 15 

сумма 100 , 15 100 , 26 99 ,84 99 ,46 100 , 12 100 , 12 100 , 10 99 , 69 100 , 22 100., 14 99, 35 100 , 06 



I 
Лин'ия ХХУП \ линия 'mru 

ОRСИДЫ С8223 С8222 С822! С8220 C82I9 C82I8 C8I98 C8I99 С82О! С8202 С8203 С8205 

6 7 8 9 IO П I 2 3 4 5 6 -- ---- ------- -- ---- ----- ----
S i02 55 , 60 5I ,89 48 , 79 58 , I8 64 , 23 49 ,34 54 ,36 53 , 61 54 , 03 54, 69 53 , 28 '  54 , 77 

Ti02 0 , 90  I , I9 О , 8! I , 30 0 , 66 I , 04 I , 04 I , OI I , OO I , 06 0 , 97 0 , 96 

А12Оз 
I7 ,3I I7, 23 I7 ,38 I4 , I5 I4, 24 I5 , 96 17 ,39 I6 , 75 17 ,36 I7 ,34 17 , 29 16 , 73 

Fе20
з 

- 2 , 35 3,72 4 , 57 5 , 83 3 , I8 4 ,40 2 , 33 4 , 62 2 , 96 2 , 83 I ,99 2 ,44 
� 

4 , 86 5 , 28 4 , 5! 3 , I9 1 , 67 5 ,35 5 , 55 4 , 27 5 , 00 5 , 20 6 , 62 5 , 4! N FeO \J1 

МNO О , П  0 , 14 0 , I8 0 , I4 О , П  0 , I7 0 , 15 О , Ы  0 , 15 -0 , 14 0 , I4 0 , I2 

MgO 4 , 35 6,26 5 , 76 2 , 73 1 , 60 7,8! 4 , 93 5 , П  4 ,49 4 , 70 5 , 29 5 , 32 

- СаО 6 , 65 7,22 8 , OI 3 , 79 2 , 06 8 , 61 6 , 80 6 , 49 7 , 34 7,32 7 , 02 6 , 68 

Na20 4 , 21 3,88 2 , 86 3 , 83 4 , 74 3 , 24 3 ,83 3 , 50 3 ,40 3 , 12 3 , 45 3 , 45 

К2О 1 , 49 I,35 1 , 54 3 , 28 4 , 00 1 , 64 1 , 64 1 , 93 1 , 59 1 , 85 1 , 54 I , 69 

П:п.п.  1 , 88  1 , 44 4 ,83 3 , 67 2 , 74 1 , 45 1 , 74 1 , 88 2 , 56 I , 24 2 ,3!  2 , 51 

Р205 0,40 0,34 0 , 24 0 , 32 0, 25 0 , 46 0 , 34 0 , 33 0 , 46 0 , 33 0 , 33 0 ,31 

Сумма IOO , П 99 ,94 99 ,48 100 ,41 99 ,48 99 ,47 100 , 10 9.9 , 64 100 ,34 99 , 82 IOО � 23 100, 39 



Комментарий к таблице 9 

л и н и я ХХУ. В южной части линии находятся выходы андези
тобазальтов и лавоклаСТИТQВ кизинской серии. ·Далее по разрезу об
нажаются пропилитизированные андезитобазальты и псефитовые туфы 
кузнецовской свиты . В туфаХ обнаружена зона вторичных кварцитов . 
ШQQ�. Андезитобазальт афир0вblЙ. Структура трахитоидная до интер
сертальной. Порода сложена лейстами плагиоклаза , мелкими зернами 
ортопираксена , �опироксена , магнетита и стеклом . 
ПIQQ�. Андезитобазальт . Структура гиалоПИлитовая . Обнаруживаются 
мелкие вкрапленники плагиоклаза и оливина с вростками титаномаг
нетита , а также срастания этих фаз .  Содержание стекла около 40%. 
Микролиты представлены плагиоклазами, клщю- и ортопироксенами , 
магнетитом. 
Q§��§ . Поток в 500 м южнее руч . ПрибрежногО . Андезитобазальт про
пилитизироваННЫЙ. Мелкие вкрапленники представлены плагиоклазом и 
измененными темноцветными минералами . В основной массе диагности
руются микролиты плагиоклаза , клинопироксена и магнетита . 
Q§��§ . Поток в 300 м южнее руч . Прибрежного . Андезитобазальт . 
Структура интерсертальная , трахитоидная .  Обнаруживаются микролиты 

. оливина ,. плагиоклаза , клинопироксена , · магнетита и стекло . 

л и н и я XXVI . В разрезе обнажаются вулканиты кузнецовской 
свиты. Они представлены ·андезитобазальтами, андезитами и туфами. 
В ·андезитобазальтах встречена зона вторичных кварцитов. Южнее ус
тья р .Быстрая о�наружена дэйка тосканитов , а севернее - выходят 
базальты кизинской серии. 

ш:.WI . Андезито6азаJIЬТ . Структура поpIJиpoвая . Вкрапленники предс
тавлены крупными таблитчатыми кристаЛЛ�I плагиоклаза (около 
25%) , клинопироксеном (7-9% ) , хлоритизированным ортопироксеном 
(5�7%) и зернами магнетита размером до 0,3 мм .  Основная масса 
сте�оватая · с  редкими мелкими микролитами плагиоклаза , клино- и 
ортопироксенов , магнетита .  
ш:.W� �  Андезит, насыщенный вкрапленниками серицитизированного пла
гиоклаза .  Фемические минералы замещены хлоритом. 
ШQQ;2. ДаЙКа . Тосканит . Вкрапленники представлены плагиоклазом, 
кар60натизированным пироксеном . Развиваются вторичные кварц и 
альбит . 

1 26 



ЛШШя XXVII .  В южной части линии вскрываются базальты сонъи
нской ТОЛЩИ кизинской серии. Далее следует блок вторичных кварци
тов, ограниченный с ' юга и севера крутопадаIOOЩМИ дизъюнктивными 
нарушениями, которые сменяются гранодиоритами. Севернее выходят 
латиrы, кластолавы и глыбовые туфы кузнецовской свиты . Вблизи р.  
Кармай - выходы магнезиальных базальтов , туфtJитов и андезито
базальтов ' буинской толщи кизинской серии. 
ПI��. Андезитобазальт . Нет Шлифа . 
Ш�§. Гранодиорит крупнокристаллический. ПИроксены разложены и в 
значительной степени хлоритизированы . Также развиваются вторичные 
�тинолит и серицит . 
7Q�L§ :  Апогранодиоритовы:й вторичный кварцит , содержит реликтовые 
поp:IIиpoкласты (до 5 мм )  nлагиоклаза . 
7Q�L7. Аналог обр. 702/6 . 
7Q�a�. Мелкозернистый гранодиорит . Порода слабо серицитизирована 
и сложена биотитом, орто- и клиноnиpoксенами, титаномагнетитом , 
плагиоклазом, щелочным полевым шпатом, кварцем.  
Q§��� . Андезитобазальт . Нет шлифа . 
Q§���. Андезитобазальт . Вкрапленники - магнетит (2-3%) размером 
до 0,3 мм и редкие зерна. оливина . В основной массе диагностируют
ся микролиты оливина, плагиоклаза , клиноnиpoксена и магнетита .  
®��I. дайка . Обнаруживаются вкрапленники оливина и клиноnиpoксе
на и также их скопления, которые погружены в интерсертальную ос
новную массу, сложенную nлагиоклазом , клино- и ортоnиpoксенами, 
магнетитом . Порода слабо nponилитизирована . 
Q§��Q. Туф андезитового состава , кристаллолитокластичесКИЙ. Сос
тоит преимущественно из зерен серицитизированных и эnидотизиро
ванных кристаллов плагиоклаза , обломков nponилитизированного сте
кла и оливин-поp:IIиpoвых базальтов. 
Q§�I�. Тосканит . Структура поp:IIиpoвая . Вкрапленники (15-20% ) пре
дставлены .крупными таБЛИТ'IЭТЫМИ зернами с;ерицитизированного и 
кар60натизированного плагиоклаза ,  реже кварца и опацитизированных 
кристаллов роговой обманки. Основная масса афанитовая. 
Q§�I§ . Нет шлифа . 

л и н и я XXVII1. Разрез сложен вулканитами буинской толщи 
(пачка Б5 ) кизинской серии. В южной части линии он представлен 
псаммитовыми и псефитовы:ми туфами, андезитобазальтами. их сменяют 
туфы со шлаковыми агломератами, андезитобазальтами и андезитами. 
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Q§I�!2. Андезит . Структура интергранулярная . Вкрапленники (около 
2% ) представлены идИомоpIJнщ.ol оливином (до I мм ) .  Основная масса 
сложена МИКролитами плагиоклаза , клинопироксена и не60ЛЪШИМ 
количеством стекла . 
Q§I��. Андезитобазальт . Структура интерсерталъная, трахитоидная, 
афировая.  Порода сложена ориентиров8нными лейстами плагиоклаза 
длиной 0,3 мм и более мелкими зернами оливина', · клинопироксена и 
магне'РИта � Присутствует небольшое количество стекла . 
Q§�QI. АндеЗИТОбазальт . Аналог обр.С8199,  отличается наличием ме
лких вкрапленников плагиоклаза (2-3%) .  
Q§�Q�. Базальт . Обнаруживаются скелетныe вкрапленники оливина (1-
2%) с большим количеством вростков магнетита .  Основная интергра
нулярная масса сложена стеклом с микролитами оливина, плагиокла-

. за , RЛИНопироксена и магнетита . 
Q§2�. Андезитобазальт . Аналог Обр . С8201 . 
Q§�QQ . АндеЗИТОбазалът . Аналог обр. С8201 . 
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Та6шща IO 
Химический состав пород по линиям разрезов ХХ1Х, ХХХ, XXXI и хххп 

Линия , XX�X Линия ххх 

ОксидЫ С8207 716/2 С8208 С8209 С82IO С82II С8213 С8212 С8214 С8215 715/6 С8216 С8217 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II 1 2 

Si02 51,37 50 , 00  48 , 58  48 ,80 52 , 13 . 49 , 99 49 , 73 48 ,ео 49 , 22 49 , 03 49 , 16 58 ,36 47 , 20 

Ti02 1 , 15 1 , 18 1 , 22 1 , 04 1 , 09 1 , !! 1 , 13 1 , 40 1 , 07 1 , 05 1 , 18 0 , 64 1 , 07 

А12Оз 16 ,81 16 , 41 17 ,92 16 ,84 18 , 45 17 , 12 17 , 22 17 , 68 16 , 63 16 ,81 16 , 94 16 , 99 18 , 72 

.... Fе 2Оз 7 ; 96 3 , П 9 , 07 5 , 05 4 , 42 5 , 59 3 , 43 8 ,89 5 , 07 5 , 93 1 , 83 4 , 03 4 , 68 
..., 

5 , 62 о FeO 1 , 87 7 , 06 2 , 19 4 , 23 4 , 79 6 , 80 2 , 12 5 , 90 4 , 34 8 , 81 3 , 33 6 , 46 

мno 0 , 17 0 , 16 0 , 17 0 ,21  0 , 13 0 , 18 0 , 19 0 , 27 0 , 18 0 , 17 0 , 17 0 , 20 0 , 18 

MgO 6 , 17 6 , 68 4 ,49 6 , 94 4 ,39 . 6 ,.66 6 , 18 5 , 25 6 , 77 6 ,36 6 , 60 2 , 30 7 , OI 

СаО 7 , 85 8 , 40 8 ,41 8 ,36 7 , 80 8 , 33 8 ,30 8 ,80 8 , 74 8 , 23 9 , 58 6 , 56 8 , 41 

Na20 3 , 56 3 , 00 3 , 18 2 , 75 3 , 50 3 , 18 3 , 13 . 3 , 29 2 , 86 3 ;24 2 ,80 . 4 ,31 2 , 97 

К2О 1 , 54 1 , 18 1 , OI 0 , 87 1 ,35 1 , 16 0 , 96 1 ,06 0 , 87 I ,OI 1 , 04 1 , 54 0 , 92 

П . п . п .  1 , 28  2 , IO . 3 , 28 3 , 27 1 , 54 1 , 67 2 , 38 2 , 00 1 , 99 3 , 13 1 , 80 1 , 36 2 , 39 

Р205 0,З4 0 ,32 0 ,31 0 , 24 0 , 33 0 ,31  0 ,33 0 ,32 0 , 26 0 , 26 0 , 22 0 , 42 0 , 24 

Сумма IOО, 07 . 99 , 60 99 ,83 99 , 99 99 , 36 IOO , 09 99 , 78 99 , 98 99 , 56 99 , 56 IOO , I3 IOO , 04 IOО ,25 



ЛИния .ххх ЛИнил ).ХХ1 Линия ).ХХП 
ОI<СИДЫ ПI030 1 7I4/1 Ш029 I ПI028 1II026 1 ПI024 1 ПI022 1 710/4 1 710/10 1 710/12 1 710/141710/16 

3 I 4 . 1  I 2 1 1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 

S i02 56 , 17 54 ,08 54 , 66 54 , 24 57 ,46 56 ,05 78 , 79 68 , 18 74 , 48 53 , 18 71 , 00 75 , 54 
Ti02 0 , 71 0 ,83 0 ,86 0 ,86 0 ,89 0 , 99 0 , 14 0 , 25 0 , 87 0 ,95 0 , 90 0 , 33 
А12Оз 18 , 48 I7 ,41 17 , 58 17 , 57 16 , 15 17 ,05 П , 34 12 , 72 17 , 25 18 , 18 14 , 45 16 , 78 
Fе 2Оз 3 , 69 3 ,32 3 , 52 2 , 88 7 , 07 7 , 06 0 , 34 1 , 22 0 , 02 2 , ЬО 4 , 00 0 , 71 

� РеО 4 , 06 5,35 4 , 42 5 ,06 2 , 14 2 , 28 0 , 64 1 , 25 0 , 15 7 ,34 0 , 21 0 , 18 
'" 

МпО 0 , 21 0 , 13 O , I4 0 , 14 О ,П 0 , 18 0 , 04 0 ,08 0 , 01 О , ЗЬ 0 , 01 0 , 01 
MgO 3 , 19 4 , 48 5 ,06 5 , 39 3 , 03 4 , 24 0 , 20 О , О! 0 , 01 5 , 70 0 , 01 0 , 01 
ево 6 , 53 7 , 93 7 , I4 7 , 77 4 , 78 3 , 88 0 , 33 2 , 24 0 ,01 0 , 35 0 , 47 0 , 23 

NB20 3 ,83 3 , 44 3 , 34 3 , 18 3 , 18 3 , 24 2 , 59 3 , 43 0 , 12 0 , 10 0 , 04 0 , 05 
К2О 1 , 40 1 , 16 1 ,30 1 ,П  1 , 20 0 ,44 4 ,38 3 ,8u 0 , 05 1 , 06 (; , 10 0 , 32 
П . п . п .  1 ,35 1 ,80 1 ,Ю 1 , 37 4 , 23 4 , 89 1 , 44 7 , 26 7 , 10 10 , 20 8 , 40 6 , 60 

Р
205 0 ,42 0·,24 0 , 27 0 , 26 0 , 22 0 , 15 0 ,02 0 ,07 0 , 05 0 , 23 0 , 07 0 , 08 

Сумма 100, 04 100 , 17 100 , 12 99 ,Ь3 100 ,46 100 ,45 100 , 25 100, 59 100, 12 100 , 47 99 , 66 1О0 , Ь4 



ОJ(снчание та6л . IO 

Линия ХХХП 
оксиды ?IO/I7 7IO/18 7IO/19 7IO/21 710/25 7IO/3б I1IО21 l!I019 7IO/43 ШаН:! ПШ1'1 ПI0I6 

9а 96 9в IO II 12 13 14 15 16 17 I8 
---_ .. _- ��---�- _. -- --- --

Si02 72 ,04 69 , 77 71 , 99 75 , 44 65 , 94 68 , 70 67 , 04 70 , 00 64 , 26 60 ,30 58 , 84 52 , 25 

Ti02 0 , 26 0 , 29 0 , 28 0 , 36 0 , 55 0 , 57 0 , 53 0 , 37 0 , 52 0 , 77 0 , 82 1 , 04 

А12Оз 13 ,35 12 , 93 12 , 97 14 , 90 16 , 81 16 , 00 15 , 53 13 , 82 15 , 54 I5 , 96 16 ; 54 Ш , 42 

Fе 2Оз 1 , 91 0 , 14 0 , 67 1 , 42 3 , БI 3 , 64 1 , 29 1 , 40 2 , 53 2 , 45 1 , 91 5 , Н  
-' Fe O  0 , 55 0 , 99 1 , 00  0 , 24 0 , 70 0 , 21 2 , 42 I , 78 1 , 52 3 , 70 4 , 41 5 , 34 '" '" 

МnО 0 , 03 0 , 08 1 , 07 O , OI 0 , 08 0 , 02 0 , 15 0 , 09 0 , 13 0 , 16 0 , 18 0 , 16 

MgO 0,40 0 , 40 0 , 58 O , OI 1 ,30 0 , 01 1 , 28 0 , 96 1 , 22 2 , 08 1 , 99 3 , 56 

СаО 1 , 42 1 , 35 1 , 04 0 , 59 0 , 35 0 , 94 2 , 90 2 , 14 3 , 43 4 , 97 5 , 31 8 , 43 

ыа2О 2 , 50 4 , 48 3 , 77 0 , 46 2 , 70 0 , 15 3 , 50 3 , 67 3 , &J  2 , 7О 4 , 21 3 , 07 

К2О 4 , 00 3 , 37 4 , 82 3 , Н  2 , 66 3 , 55 2 , 46 3 , 28 3 , 00 2 , 55 0 , 72 0 , 63 

П . П . П .  2 , 90 6 , 49 2 ; 06 3 , 20 5 , 02 6 , IO 3 , 13 2 , 66 3 , 60 3 , 95 4 , 84 2 , 35 

Р205 0 , 09 0 , 06  0',06 0 , 08 O , I2 0 , 05 О , 21 О , С8 0 , 22 0 , 22 0 , 24 O , I6 

Сумма 99 , 45 100 , 35 1ОО , 3! 99 , 82 99 , 84 99 , 94 IOO , 44 IOO , 25 99 ,85 99 , 81 IOO , OI IOO , 52 



Комментарий к таблице 10 

л и н и я XXIX. ПродоЛжение преДЬ!дУщего разреза . Здесь он 
наращивается . Увеличивается доля магнезиалышх базальтов , 'относя
щ:ихся К пачке Б4 , которые ' выше перекрываются

' 
ПСефитовыми туфами 

(шiчка Б5 ) .  
Q§�Q7 . Базальт опацитизироваННЫЙ. ВкрariленниКи, вероятно оливина 
(8-10% ) ,  и �мические минералы основной массы опацитизированы. 
7I§�� . Базальт . содержание вкрапленников оливина 10-12%. Основная 
масса интерсертальн�я, сложена оливином, плагиоклазом, клино
пироксеном, магнетитом . 
Q§�OO • .  Андезит . Вкрапленники ' (около 20% ) представлены крyпными 
таблитчатыми кристаллами плагиоклаза (l-я генерация ) ,  к.лИнопиро
ксеном, ортопироксеном и титаномагнетитом. · Величина выделений по
следнего достигает 0,5  мм. встречены акжеe е.диничныe �нокристал
лы .оливина величиной зерен до 0 ,7  ММ . ' В них обнаруживаются ВКЛЮ
чения' рудного минерала . Плагиоклаз содержит вростки пироксенов и 
магнетита , а ортопироксен - вростки магнетита и клинопироксена . 
Кроме отдельных вкрапленнИков в породе ПРИСУТСТВУЮТ сростки пла
гиоклаз-оливинового , плагиоклаз-ортопироксен-титаномагнетитового 
и плагиоклаЗ-:-КЛИНОПИРОI<сен-титаномагнетитового ' составов . Вкрап
ленники плагиоклаза 2-й генерации (2-3 мм) содержзт только вклю
чения магнетита ; Основная масса стекловатая с мелкими редкими 
лейстами плагиоклаза ,  КЛИНО-. И ортопироксенов, магнетита .  
Q§�Q� . Базальт оливimовЫЙ. во вкрапленниках (до 1 мм) - оливин 
(менее 10% ) .  Основная масса трахитоидная , с интерсертальной стру
ктурой, состоит из 'примерно paBныx количеств плагиоклаза , клино
пироксена и стекла , а таI<же тонкой сыпи магнетита . 
Q§�IQ. Андезитобазальт . встречены вкрапленники плагиоклаза , I<OTO
рые содержат вростки оливина и магнетита ,  и его сростки с оливи
ном, а таюКе с КЛИНОПИРОI<сеном. Основная масса интерсертальнея ,  
сложена пла�оклазом, оливином, КЛИНОПИРОI<сеном и магнетитом. 
Q§�П. Базальт оливиновblЙ� Вкрапленники представлены редкими (ме
нее 10% ) ,  некрyпными (до 1 мм )  кристаллами оливина. Основная масса 
ТИ1Хитоидная , интерсертальная , состоит из микро.литов плаГИОI<лаза,  
I<линопироксена ,  оливина , магнетита и стекла . 
Q§�l� . Базальт оливиновblЙ с ксенокристаллами плагиоклаза, подвер
гав:хцимися интеНСИВН9МJ растворению, и су6фенокристаллами (около 
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10%) оливина и плагиок.лаза .. Основная масса интерсертальная , сло
жена оливином, плагиоклазом, клинопироксеном и стеклом. 
Q§�I� . Базальт . Вкрапленники представлены скелетными кристаллами 
оливина веЛичиной до 2 , 5  мм (8-10% ) , содержащими включения магне
тита и плагиоклаза . Основная масса ми:кропоЙКИлитовая . Пойкило
кристы оливина и КJIИНоmфoксена цементируют леЙсты плагиоклаза. 
Присутствует небольшое количество вулканического стекла. 
Q§�I�. Базальт . Аналог обр. С8212 . 
Q§�!Q . Базальт . Аналог 06р. С8212 . . 
7!Q[§ . Базальт . содержит вкрапленники оливина ( 10-12% ) величиной 
до 3 мм с вростками магнетита .  Основная масса интергранулярная , 
сложена п:лагиоклазом, оливином, КJIИНопироксеном и магнетитом. 

л и н и я ХХХ . На продолжении разреза выходит экструзия ан
дезитов пачки Б5 . Далее обнажаются магнезиальные базальты (Б4 ) и 
андезитобазальты (Б5 ) бу:инской толщи. 
Q§�!§. Нет шлифа . 
Q§�!7: . Долерит . Вкрапленники (10-12%) представлены оливином (2-
2 , 5  мм) и единичными фенокристаллами плагиоклаза·, в ядрах которых 
Обнаруживаются пойкилокристаллы КJIИНопироксена ( 1 ) ,  идентичные 
пойкилокристам основной массы . В последней, кроме клинопироксена , 
встречены плагиоклаз ,  магнетит и стекло . 
П!QQQ. АНдезитобазальт . Структура интерсертальная до интерграну
лярноЙ. Преобладает плагиоклаз . Фемические минералы представлены 
ортопироксеном , клинопироксеном и титаномагнетитом. 
7!�a . Тонкозернистый аналог Обр. тазо. 

л и н и я XXXI . В южной части разреза продолжается поток 
андезитобазальтов . Далее под ним выходят псефитовые туфы . Все эти 
Образования относятся к пачке Б5 бу:инской толщи. 
П!Q��. Андезитобазальт оливиновый. Вкрапленники представлены ред
КИМИ ,  иддинГситизированными зернами олИвина (около 1-2% ) и тита
номагНетита размером 0 , 1  мм в количестве 1-2%. Основная масса ин
тергранулярна�. Сложена ориентированными лейстами плагиоклаза , а 
также клинопироксеном, оливином и магнетитом. 
П!Q�§. Андезитобазальт оливиновый. Аналог обр. т029, отличается 
наличием вкрапленников оливина и плагиоклаза (7-9% ) . 
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л и н и . я XXJCI1 . С юга на андезитобазалътах залегают псам
митовые туфы. они относятся к буинской толще кизинской серии . (па
чка Б5 ) .  Далее - сложно построенная серия трахириолитовl:lX, J/ати
товых и 'l'осканитовl:lX экструзий обзорного комплекса, прорвaннI:lX 
Д8ЙКами риqлитов колчанскЬго комплекса . значителЬная часть разре
за представлена вторичными кварцитами, развивапцимися по до
кизинским вулканитам. 
П1Q�§. Андезитобазальт . Структура порфировая. ВКрапленники предс
тавлены шестоватыми зернами плагиоклаза , орто- и клинопироксена,  
а также редкими кристаллами магнетита . Основная масса пропилити
зирована , но в ней диагностируются миКролиты nлагиоклаза , nиpoк
сенов , магнетита и измененное стекло . 
ШQ�1. Андезитобазальт . во вкрaп.nенниках содержится . плагиоклаз 
(около 20% ) величиной ИНДИВИДОВ до 3 мм и титаномагнетит (до 3i ) ,  
в основной стекловатой массе - микролиты плагиоклаза . 
ШQ��. Трахириолит. ВКрапленники - зерна кварца , щелочного поле
вого шпата и оче� редко биотита . Основная масса тонкозернистая. 
71QL1. Риолит. · Д8ЙКа. содержатся вкрariленники плагиоклаза ,  тита
номагнетита , биотита и их сростки. В плагиоклазе обнаруживается 
обилие вростков апатита , биотита и магнетита , а в биотите - пла
гиоклаза .  Основная масса гиалицовая . 
П.QL1Q.  Вторичный кварцит . содержит реликтовые. вкрапленниКи 
плагиоклаза . 
71QL1�. Аргиллизит . 
71QL11. Аналог Обр. 710/10. 
71QL1§. Промежуточная порода между аргиллизитом и вторичныц квар
цитом сложена альбитом, гидрослюдой, кварцем, каолинитом. 
71QL17 . Д8ЙКа . южный эдцоконтакт . Нет шлифа . 
ПQа�. ДаЙКа . центр. Нет шлифа. 
ПQа�. Д8ЙКа . Geверmlй: эндоконтакт . Нет шлифа . 
71QL�1. Вторичный кварцит (кварц, серицит ) .  
7IQL�2 ' Измененный тосканит . Структура гиалиновая . содержит · ред
кие измененные зерна полевого шпата и TeМНOцвeTНI:lX минералов . 
71QL�§ ' Аргиллизит . 
П1Q�1. Тосканит измененный. Структура редкопорфировая. ВКраплен
ники представлены редкими измененными плагиоклазами, магнетитом и 
aмIмБОЛОМ. 
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ПIQI�. Тосканит . Порода сильно пропилитизировена . Вкрапленники -
плагиоклаз , пироксеН (7 ) ,  полностью замещенный хлоритом и карбона
том, магнетит . Основная масса стекловатая, измененная . 
ПQL�.  Латит . вкрапленники представлены плагиоклазом , магнети
том ; опацитизированными и хлоритизированНнми амфиболом и пироксе
ном. Основная масса тонкокристаллическая . 
ШQI� . Латит . Во вкрапленниках ( 15% ) плагиоклаз ; клинопироксен и 
магнетит . Основная масса тонкозерnистая, проnилитизированная . 
ПIQI7 . Латит . Аналог оОр . 710/43 . 
ПIQI§ . Нет шлифа . 
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Таблица II 
)..имичесrGlЙ состав пород на линиях разрезов :ХХХШ , :XXXIY , }ХХУ и ХХХУ! 

ЛИНия .хххш ЛИния 
XXXIY 

ОRСИДЫ 92 ПI0!5 ПI0!4 ПI0!3 93/! 94 ПI0!2 ПIОП 95 ПIОIO 96/! 97 IOО 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO П I2 I ·  

S102 54 , 50 52 , 63 53 , 44 57 , 54 57 , 70 58 , 20 58 , I4 52 , 6! 54 , 00 58, 09 55 , 90 57 , 80 63 , 00 
Т102 I , IO I , 04 I , 05 0 , 80 0 , 80 0 , 80 0 , 77 I , 09 I , IO 0 , 80 0 , 80 0 , 80 0, 70-

А12Оз I7 , 6O I6 , 8I I7 ,43 I 5 , 75 I6 , 60 I6 , IO I5 , I6 I8 ,35 I8 , 60 I6 , 7I �6 , 90 I6 , 20 I5 , 90 

-' Fе 2Оз 4 , 22 4 , 42 4 ,23 4 , 36 4 , 72 3 , 54 3 , 57 4 , 22 3 , 52 3 , 64 4 , 08 О , О! I , 74 
\N (XJ FeO 5 , 20 6 , 20 5 , 48 4 , 27 3 , I3- 3 , 74 4 , I3 q , 98 4 , I2 З , 63 3 , 44 8 , 02 3 , 74 

мno 0 , I7 0 , I9 0 , I8 0 , I2 О , П  0 , I4 0 , I3 О , П  О , П  0 , I6 О , П  0 , I4 . 0, I6 

MgO 3 , 64 3 , 28 3 , 68 . 2 , 46 2 , 52 3 , 08 2 , 75 3 ,39 3 , 30 2 , I4 2 , 79 3 , 24 I , 50  

С·аО 7 , 74 7 , 07 7 , 35. 6 ,72 5 , 08 6 , 47 6 , 86 7 , 7З 7 , 02 6 , 4! 4 , 65 6 , .70 3 , 72 

Na20 3 , 00 3 , 34 3 , 07 2 , 53 3 , 00 2 , 56 2 , 43 3 , 29 3 , 67 3 , 50 v ,33 2 , 67 4 , 40 

К2О I , 25 I , 06 0 ;92 2 , 07 3 , 00 3 , 00 2 , 3! I , 20 I , 75 2 , I2 .3 ,00 . 2 , 50 3 , 00 
П . п . п . 2 , 03 3 , 9! 3 , 08 3 ,32 3 , 03 3 , 18 3 , 52 3 , I8 I , 53 2 , 56 4 , 20 2 , 59 2 , I8 

Р205 0 , I8 0 , I5 0 , 2I 0 , I7 0 , I6 О , И 0 , I7 0 , 30 0 , 32 0 , I4 0 , I7 О , !? 0 , 26 

Сум.ма IOO , 63 IOО ; IO IOO , I2 IOО , П  99 , 85 IOO , 98 99 , 94 99 , 45 99 , 04 99 , 90 99 , 37 IOO , 84 IOO ,30 



линия :ЮЛУ Разрез севернее Васильевой речки 

Оксиды С8НО I03 I05 C8I09 Н7 . Н5 Н4 Н? 1Н/1 1Н/2 Н1/4 НО/1 НО/2 

2 3 4 5 6 7 

Si02 46 ,46 51,73 51 ,00 45 ,38 53 , 70 58 ,40 56 , 90 49 , 70 51 , 06 50 ,49 50 ,80 51 ,44 50 ; 57 

Ti02 0 , 95 1 , 04 0 , 94 0 , 98 1 , 00 0 , 80 6 , 80 2 , 16 2 , 14 2 , 09 2 , 22 2 , I4 2 , 16 

А1 2Оз 20 , 52 17 ,33 18 , 54 21 , 54 17 , 00 17 ,60 17 , 80 15 , 00 15.32 15,39 16 , 04 15,40 15 , 57 

Fе 2Оз 5 , 31 5 , 76 6 , 08 3 , 32 4 , 82 2 , 24 3 , 50 3 , 78 2 , 09 3 ,37 0 , 78 1 , 55 2 , 61 

� FeO 6 , 04 4 , 35 3 , 35 4 , 86 5 ,20 4 , 28 3 , 59 6 , 20 8 , 62 7 , 29 9 , 80 8 , ЗО 7 , 79 
IWJ \D МnО 0 , 17 0 , 18 0 , 18 0 , 17 0 , 1q О , Н  О , Н  0 , 14 0 , 15 0 , 15 0 , 15 0 , 14 0 , 15 

MgO 5 , 42 4 , 23 4 , 19 2 , 97 5 , 02 3 , 70 4 . 26 7 , 16 6 , 70 6 , 64 6 , 72 6 , 58 6 ,46 

СаО IO , 09 8 , 37 8 , 1З 7 , 56 7 , 50 6 , 00 6·, 35 6 , 98 7 ;42 6 , 66 7 , 86 7 , 42 7 , 16 

Na20 2 . 43 2 , 80 3 , 07 3 , 40 2 ,33 3 , 86 3 , 67 . 3 ,43 3 , 50 3 , 50 3 , 36 3 , 75 3 , 71 

К2О 0 , 41 0 , 77 1 , 12 0 , 24 1 , 13 1 ,63 1 , 38 1 , 64 1 , 57 1 , 50 0 , 87 1 . 61 1 , 57 
П .П .П . 2 , 46 2 , 27 2 ,44 9 , 74 2 , 00 1 , 06 1 , 82 3 , 17 1 , 04 2 , 17 1 , 38 0 , 80  1 , 32 

.Р205 0 , 19 0 , 19 0 , 36 0 , 30 0 , 19 0 , 26 0 , 23 0 , 54 0 , 46 0 , 44 0 , 38 0 , 48 0 ,49 
Сумма IOO , 45 99 , 02 99 ,40 IOO , 46 IOO , 04 99 , 94 IOO ,41 99 , 90 100 , 07 99 , 69 IOO ,36 99 , 61 99 , 56 



Продолжение ,табл . 11 

Оксиды 1 ПО/3 1 ПО/4 1 I08/1 1 I09/1 1 I09/2 1 I08/3 1 I07/I 1 I07/2 1 I07/3 I07/4 I07/5 I I06/1 1 I06/2 

Si02 50 , 81 51 , 6I 50 , 09 51 , 21 50 , 65 52 , 25 51 , 21 50 , 89 5I ; 19 5I , 45 49 , 29 49 , 54 56 , 27 
Ti02 2 , 13 2 , 07 2 , 02 2 , 16 2 , 19 2 , 09 2 , 08 2 , 03 2 , 15 2 , 12 2 , 22 1 , 00 0 , 53 
A120J 15 ,86 15 , 43 14 , 86 15 , 43 15 ,75 14 , 86 15 , 14 15 ,68 15 , 64 15 , 25 15 , 75 17 , 80 20 , 19 
Fe20J 5 , 68 2 , 85 3 , 98 0 ,41 4 , 58 1 , 99 2 , 69 1 , 09 1 , 09 0 , 95 3 ,35 3 , 35 2 , 99 
FeO 5 , 03 7 , 58 5',93 9 , 50 6 , 20 8 , 26 7 , 54 8 , 98 9 , 34 9 , 20 7 , 40 5 , 96 2 , 87 

� 
.j>. MDO 0 , 14 0 , 15 0 , 13 0 , 15 0 , 15 0 , 14 0 , 14 0 , 15 0 , 15 0 , 15 0 , 16 0 , 17 0 , 18 о 

Jo!go 5 , 72 6 , 76 6 , 82 6 , 92 6 , 00 6 , 58 6 , 86 7 , 16 7 , 16 , 7 , 04 6 , 82 5 , 62 ' 1 , 86 
СаО 6 , 84 7 , 40 7 , 16 7 ,90 7 , 60 7 , 70 7 , 72 7 , 72 7 , 90 8 , 22 8 , 22 9 , 12 8 , 60 
Na20 3 , 71 3 , 64 3 , 57 3 , 50 3 , 71 3 , 64 3 , 71 3 , 64 3 , 64 3 , 64 , 3 , 43 2 , 82 3 , 64 
К2О 1 , 16 1 , 07 1 , 43 1 , 21 1 , 43 1 , 07 1 , 43 1 , 43 1 , 14 I ,2I 0 , 92 0 , 69 I , 20 

П .п . п .  I , 59 0 , 78 3 , 43 0 , 94 0 , 86 0 , 96 0 , 80 I , I7 0 , 79 0 , 70 I , I8 3 , 70 I , I7 
Р205 0 , 54 0 , 37 0 , 49 0 , 40 0 , 43 0 ,35 0 , 45 0 , 44 ' 0 , 42 0 , 41 0 , 43 O , I7 0 , 55 

сумма , 99, 21 99 , 7I 99 , 91 99 , 73 99 , 55 99 , 89 ' 99 , 77 IOО , 38 IOО , БI IOО , 34 99 , I7 99, 94 IOО , О5 



линия Х:ХХУ линия :ХХХН 

ОJ\СИДIi ПIО09 ПIО08 I ШО07 125 ШО06 ШО05 C8I01 C8I03 C8I04 127 C8I05 C8I06 

1 2 I 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 

Si02 55 ,72 48 , 36 68 , 26 51 , 13 52 , О! 52 , 19 49 , 17 48 , 77 63 , 09 53 , IO 55 , 46 59 , 19 

Ti02 0 , 47 0 , 83  0 , 69 0 , 78 1 , 26 1 , 25 1 , 29 0 , 83 0 , 96 1 , 00 0 , 85 0 , 62 

А1 2Оз 20 , 75 16,94 14 , 30 19 , 51 17 , 46 17 , 56 19 , 64 16, 34 16 , 68 17 , 60 19 , Н  18 , 13 

Fе 2Оз 3 , 86 4 , 03 3 , 04 2 , 98 6 , 25 4 , 76 4 , 89 3 , 82 5 , 33 5 , 65 4 , 68 3 , Н  
� 
.j>. РеО 2 , 35 6 , 62 1 , 70 5 , 21 4 , 42 ' 5 , 77 6 , 04 6 , 48 0 , 83 3 , 82 4 , 03 3 , 92 
� 

0 , :+7 0,20 0 , 08 0 , 19 0 , 17 0 , 17 0 , 19 0 , 20 0 , 09 0 , 23 0 , 17 0 , 17 МnО 

Мgo 2 ,25 5 , 98 0 , 96 4 ,96 3 , 98 3 , 72 4 , 26 6 , 27 1 , 08 4 , 08 3 , 16 1 , 78 

саО 7 , 44 9 , 33 2 , 25 Ш , 56 6 , 35 7 , 58 8 , 31 9 , 96 2 , 55 6 , 22 6 , 07 5 , 05 

Na20 3 , 50 2 , 53 3 , 67 2 , 37 3 , 40 3 , 18 2 , 86 2 , 21 4 , 15 3 , 67 3 , 50 4 , 58 

К2О 1 , Н  0 , 63  2 , 99 0 , 36 1 , 20 0 , 92 0 , 82 0 , 34 3 , 28 2 , 00 0 , 82 2 , 17 

П . п . п .  2 , 06 4 , 60 2 , 40 2 , 22 3 , 37 2 , 56 2 , 77 4 , 06 2 , 08 2 , 68 2 , 36 1 , 22 

Р205 0 , 49 0 , 13 , 0 , 18 0 , 14 0 , 24 0 , 25 0 , 22 0 , 15 0 , 31 0 , 20 0 , 26 0 , 51 

сумма 100 , 17 100 , 18 IOO , 52 100 , 41 IOO , II 99 , 91 100 , 46 99 , 43 100 , 43 IOO , 25 IOO , 47 IOO , 45 



КоммеНтарий. к  таблице ТТ 

. Л и  н и я XXXII I .  Продолжение разреза .  сложенного андезито
базальтаМи и трахириолитами. На отдельных участках развиваются 
вториЧШiе кварциты . ТОJlЩа в знаЧительной мере IIpOIШлитизирована . 
�� . Андезитобазаль? ВI<PаплеНшmи (25%) - IqJупнне I<pИстаJI.ЛЫ nла
гиоклаза . кЛинОIШpOксен и магнетит . Основная м.асса интерграну ШJP
ная. сод�ржит МИI<pOлиты плагиоклаза . КЛИНОIIИpQксена и магнетита .  
ЩШQ .  АН.деЗитобаз8JIЬТ . Вкрапленники (около. 15%) представленн рт
но�тельно меJIkИМИ крист�ами плагиоклаза . :к.динОIШpOксена и кру
J:IlЩМИ зернами магнетита размером до 1 мм .  Основная масса слабо . 
IIpOrmлитизирована . интергранулярная до интерсертальноЙ. сложена 
плагиоклазом. КЛИНОIШpOксеном. магнетитом 'и стеклом. 
ПIQI1 .  Аналог обр • . 92 . 
ШQl2·. Аналог обр. 92 . отличается увеличением размеров ·вкраплен-
1!ИI<ов. до 3-5 мм. и более интенсивной IIpOIШлитизациеЙ. 
�LI . Аналог обр .ПIО13. 
�1. Латит . во вкрапленниках (15-17%) - плагиоклаз. замещенные 
хлоритом IШpOксенн и магнетит (pa�мepы зерен от 0 . 3  до 1 ·мм ) .  Ос
новная масса меЛКОI<pИсталлическая и содержит микролиты КЛИНОIШpO
ксена и плагиоклаза.  
ПIQI� . Аналог обр. ПIОI3 . 
ПIQII . Андезитобаз8JIЬТ . ДаЙКа . Содержит вкрапленники плагиоклаза 
(10-12% ) .  клино- и ортоnиpoксенов (3-5% ) . В основной интерсер
Т8JIЬной массе в стекле присутствуют МИI<pOлиты nлагиоклаза . клино
IШpOксена , ортоnиpoксена и магнетита.  
�Q . АндеЗ�ТОбазальт . ДаЙКа . Вкрапленники представленн клиноnиpoк
сеном и плагиоклазом с ВI<JlЮчениями клиноДИРОксена и · магнетита .  
Встречен сросток плагиоклаза с оливином и клиноnиpoксеном, причем 
в последнем обнаружен вросток оливина . Основная масса состоит из 
ориентированных' лейст, зерен КЛИНОIШpOксена , магнетита и стекла • . 

ШQlQ. Аналог обр. ПI0I3 . 
�a . Латит интенсивно IIpOrmлитизирован . Оливин и КЛИНОIШpO?сен 
замещены хлоритом. 06наруживаЮТёя ВКР8IL!lенники магнетита .  
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'fl . . Латит . вкраплеmmки представлены крупными , таБJJИтчатыми: крис
тамами плагиоКJiаза (20% ) ,  хлорит-ro{ТИНОJJИТQВЫМИ псевдомоpIюзами 
темноцветных минераJlОВ (10% ) , I<JJИНопироксеном (10%) и магнетитом 
(4% ) .  Основная масса интенсивно изменена. 

Л И Н И Я XXXIV . Б южной части выходят тела трахириолитов и 
двцитов С кластолавами . Далее обнажаются туфы и магнезиальные ба
зальты кузнецовской СВИТЫ . 3а руч . ВасильеI\8 РеЧ1<а выходит толща 
туфоВ кузнецовской· свиты, ПРОРВ8ННая дайками базальтов и андези
тобазальтов . 
1ОО. Дацит . ДаЙКа . l1рисутствуют вкрапленники ПJIаГйоклаза ,  титано
магнетита 'И ' измененного пироксена . Основная масса аЛЬбитизирова
на И кар60натизирована . 
Q§ПQ. Базальт . ВкрaПJIенники представлены плагиоклазом (около 
25%) и .оливином (3-5%) .  В основной массе в стекле обнаруживаются 
МИIфoЛИТЫ плагиоклаза , ' клинопироксена и магнетита . 
IQQ. дайКа. базальтов. во вкрапленниках оливин (около IO% ) ,. ПJIа
гиоклаз (20-25%) ,  I<JJИНопироксен (10%) и магнетит. Основная масса 
с интергранулярной структурой, содержит МИКРОJJИТЫ ' плагИо�аза , 
клинопироксена , . магнетита и · стекло . 
Ш§. Нет Шлифа . 
Q81Q�. дайка . Меланократовый слабопропилитизиров8ННЫЙ базальт. 
ВI<paПJIенники .представлены крупными таБJJИтчатнми индивидами пла
гиоклаза (20% ) , меJIЮIМИ и редкими зернами хлоритизиров8ННЫХ 
клинопироксенав (5  % )  и единичными зернами магнетита .  Основная 
�acca стекловатая , с лейста� плагиоклаза . 
117 . Дайка андезитобазалътов. Порода сложена плагиоклазом (около 
60% ) , клинопироксеном (более 30%) и магнетитом (2-3%) .  
П§. Нет Шлифа . 

Далее следует перерыв протяженностью 6800 м, где выходят 
преимущественно. базальты совгаванской СВИТЫ. ниже приводится их 
петрографическое описание . 
1Н. Нет шлифа. 
11�. Базальт . структура поЙКИлоофитовая. Порода сложена шестоВ8-
тыми кристаллами плагиоклаза , пойкилокристамами клинопироксена , 
зернами олиВина (3-5%) ,  игольчатыми кристамами. 
111L1. Аналог Обр . 112.  отличается наличием 2% . субфенокристамов 
оливина размером до 3 мм .  
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IПL� ' Аналог обр . III/I . 
ПIL1. Долерит . Сложен крупными кристаллами (более I мм) плагиок-

. лаза , к.линОПИроксена , ильменита , оливина (Т5-2О% ) . 
IIQLI. Аналог обр� ТТ2 ; 
ПQ�g . .Аналог обр . II2 .  
IIQLQ .  Аналог обр. Т Т 2 ,  отличается повышенным содержанием оливина 
(до ТО%) .' 
IIQL1 . Аналог обр . ТТО/3 , отличается �аличием ТО-Т5% стекла . 
IQ§LI . Аналог Обр ; ТТТ/4 . 
ш�а . . Базальт . Структура гиалопилитов&я с элементами пойкило
офитовой. Сложен плагиоклазом, клцнопироксеном , оливином. Стекло 
заниМает около 50% породы . 
IQ�L�' Аналог обр. ТТО/2 . 
IQ§LQ .  Нет шлифа . 
IQ7LI . Аналог обр . ТТО/2 . 
IQ7L� ' Аналог обр. ТТО/3 . Содержит около 20% стекла . 
IQ7LQ .  Аналог Обр. ТТО/3 . Содержание стекла 5-ТО%. 
IQ7L1 . Аналог ·обр. ТТО/3 . Отличается наличием единичных вкраплен
ников. оливина величиной до 2 мм и присутствием I5-20% стекла . 
IQ7LQ.  Базальт.. Содержит ксеНОI<pИстал.лн плагиоклаза размером до 5 
мм. ВКрапленники (5-7%) представленн оливином. В основной интер
гранулярной массе обнаруживаются МИI<pOЛИТЫ плагиоклаза , оливина , 
клинопироксена , ильменита и стекло (около 30% ) .  
IQ§Ll . Андезит . Вкрапленники, занимаnцие около Т5% породы , предс
тавленн плагиоклазом и клинопироксеном. они хлоритизированы и ка
р60натизированн . Основная масса ме.лкокристаллическая и содержит 
плагиоклаз , хлоритизиров8ННЫЙ пироксен, магнетит и стекло . 
IQ§L� .  Андезит . Вкрапленники - крупные зерна плагиоклаза , зани
маnцие около 30% породы , клино- и ортопироксенов (около 5%) и 
крупные зерна титаномагнетита размером ' иногда более I мм .  Основ
ная масса 'сложена плагиоклазом, пироксенами и магнетитом. 

л и н и я ХХХУ . В южной части разреза выходят совгаванские 
базальты , описанные выше .  Севернее залегает серия потоков андези
тобазальтов и тосканитов кузнецовской свиты. 
ШОО�. Андезитобазальт. Вкрапленники - Крупные (3-5 мм )  зерна 
плагиоклаза (25%) . Основная масса тонкокристаллическая, сложена 
плагиоклазом, ортопироксеном, магнетитом и стеклом. 

1 44 



ПIQQ§. АндезитоОазальт . ВКрапленники представлены плагиоклазом и 
хлоритовыми' апооливиновыми псевдоморфозами. Основная масса интер
гранулярная с микролитами плагИоклаза , .  клинопироксена , магнетита 
и стеклом. Поры заполнены агрегатом хлорита . 
ШQQ7 . Тосканит. Вкрапленники - крупные кристаллы плагиоклаза 
(12-15% ) ,  титаномагнетита (1-3%) и хлоритизированные зерна пирок
сенов (около 5% ) .  Основная масса ТОНКОКРИGталлическая . 
I�§. АндезитоОазальт. Вкрапленники представлены плагиоклазом 
(около 40% ) .  Основная масса трудНО диагностируемая . 
ШQQ§. АндезитоОазальт . Структура интерграну лярная . Встречены 
единичные вкрапленники оливина . Порода сложена мелкими призмати
ческими кристаллами плагиоклаза (до 0 , 4  мм ) , клинопироксеном и 
магнетитом . Вулканическое стекло полностью хлоритизировано . 

Л и н и я ХХХУ1 .  Продолжается разрез кузнецовской свиты . Он 
представлен здесь телами андезитоОазальтов , латитов и Оазальтов , 
а также кластолавами и ТУфоконгломератами. 
ПIQQ§. Аналог ООр. П1006. Отличается присутствием единичных вкра
пленников плагиоклаза . 
Q§IQI . Афировый аналог оОр. П1006. 
Q§IQ� . Нет шлифа . 
Q§IQ� . Латит . Структура афировая , трахиТОИдНая . В стекловатой 
массе оОнаруживаются мелкие ориентированные лейсты плагиоклаза и 
тонкая сыпь магнетита .  
I�7. АндезитоОазалът ПропилитизированНнй. Вкрапленники темноцвет
ных минералов опацитизированы. Основная масса сложена микролитами 
плаги6клаза , клинопироксена и магнетита. 
Q§IQ§ . АндезитоОазальт. ВКрапленники представлены крупными таО
литчатыми зернами плагиоклаза (25% ) , сильно хлоритизированными 
клинопироксенами (8%) , крупными (0,3 мм )  зернами магнетита (2%)  и 
единичными индивидами (до . 2 мм )  измененного оливина. Осноiщая 
масса пропилитизирована и не диагностируется . 
Q§IQ§ . Аналог оОр . 08105 , но Оолее интенсивно пропилитизирован. 
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ORсиды 

Si02 
Ti02 
А1 2Оз -' 

� Fе 2Оз -1 

FeO 

мno 
Мgo 
СаО 

Na20 

К2О 

П.п .п .  

Р205 

сумма 

Тa.6JIица I� 
Химический состав пород по линиям разрезов ХХХУП, ХХХУШ)ХХ1Х,XXXJ{ и ХХПI 

линия :ХХХУП 

C8I07 86 85 84/4 84/2 83 82 

I 2 3 - 4 5 6 7 

48, I7 5I ,69 - 49 ,OI 53 ,33 57 , 30 53 ,67 55 , 20 

I ,26 0 ;93 I , 13 I , I8 0 , 70 0 , 70 0 , 70 

20 ,3! I7 ,95 I9 , 42 I7 , 65 I7 , 80 I9, I2 I8 , 20 

5 ,7! 4 ,47 3 , 76 5 , 62 3 , 40 7 , 93 4 , 00  

4 , I7 4 ,35 6 ,06 3 , 64 4 , 58 О , 7! 4 , 5! 

0 ; 14. 0 ,I6 0 , I9 O , I6 0 , 18 O , I8 0 ,22 

3 ,25 5 ,54 5 ,29 4 , 39 2 , 70 3 , 14 3 , IO 

7 ,80 8 ,5! 9 , I4 7 , 36 6 , 70 6 , 45 6 , 86 

3 , I8 3 , 07 3 , 24 3 , 72 3 , 67 4 , 15 3 , 86 

2 ,26 0 ,72 0 , 67 I , I6 I , 75 I , 20 I , 50 

3 , 50 I ,79 2 , 50 0 , 64 I ,22 2 , 70 I ,87 

0 ,40 O ,I9 0 ,28 0 ,35 0 , 70 0 ,43 0 ,47 

IOO , I5 99 ,37 IOO , 69 99 , 20 IOO , 70 IOO , 38 IOO ,49 

I I 

8! 50I/I 

8 9 

56 , 40 56 ,33 

0 , 70 0 , 50 

I8 ,00 I9 ,50 

3 , 45 2 , 68 

4 , 8! 4 ,88 

0 , I9 0 , 04 
3 , IO 2 , 35 

6 , 93 6 , 70 

3 , 86 3 , 52 

I , 55 I , 75 

1,39 I , I4 

0 , 58 0 , 44 

IOO ,96 99 ,83 

Учартd� побереЖья 
горы ��a- МЫC 

5 

50, 30 

0 ,90 

I8 ,00 

2 ,30 

7 ,95 

O , I6 

5 ,80 

IO ,4I 

2 ,33 

0 ,95 

0 , I6 

0 ,25 

6 76/1 

--- -----
70 , 50 74 , 80 

0 , 50  0 , 20 

I3 ,80 I3 ; 00  

I ,40 I , 52 

I , 53 О , 6! 

0 ,03 0 , 20 

0 , 67 0 , 29 

I , I6 0 , 75 

3 , 66 3 , 29 

5 ,07 5 , 04  

I , 90 0 , 20 

0 , 07 0 , 03  

99 ,5! 100 ,29 99 , 93 



Продолжение та6л . 12 

оRсиды I 
' УчаСТОR' по6ережьл горн' Джари � мнс Пуна 

77/1 77/2 78/1 I 78/2 I 504/1 I 7 I .8 9 П 21 22 76/2 

Si02 73 ,92 77 , IO 74 ,40 52 ,35 72 ,83 61 , 70 64 ,90 64 ,30 65 ,30 64 ,30 54 ,80 55 , IO 

Ti02 0 , 20 0 , 20 0 ,30 0 , 95 0 ,43 0 , 61 0 , 80 0 , 80 0 , 80 0 , 80 0 ,90 0 ,90 

Al 2О
З 

13 ,00 12 , 60 12 ,90 16 ,.69 12 , 88 18 , 70 15 , 80 16 ,00 15 ,00 I5 , 20 18 , 00 18 , 00  

Fе 20з 1 , 00 0 , 85 1 , IO 5 , 92 1 , 17 1 , 57 0 , 21 0 , 24 1 , 75 0 , 99 3 ,34 3 , 40 

-- РеО 0 , 99 0 , 23 0 ,92 3 , 50 0 , 93 3 ,85 4 , 13 3 , 74 3 , 82 4 , 51 4 , 28 4 , 05 � 
со мno 0 , 20 O , OI O , OI 0 , 2� 0 , 02 0 , 28 0 , 09 0 , 09 0 , 09 O , IO 0 ,15 0 , 14 

Мgo 0 , 27 0 , 20 0 ,23 5 , 46 0 , 39 1 , 90  2 , 15 2 , 32 2 , 02 2 , 18 4 , 18 4 , 23 

СаО 0 , 56 0 , 41 0 ,70 8 , 27 0 , 98 3 , 58 3 ,44 3 , 70 3 , 22 3 , 46 7 , 65 7 , 64 

Na20 3,00 3 , 00 3 ,24 3 ,88 3 , 18 3 , 48 4 , 00  4 , 00 3 , 67 4 , 00  3 ;67 3 , 67 

К2О 6 , 00 5 , 00 5 ,40 0 , 50  5 , 98 2 ;95 3 , 20 3 , 20 3 , 40 3 , 40 1 , 55 1 , 50 

П .п .п .  0 ,22 0 , 12 0 ,16 1 , 17 0 , 52 1 , 40 0 , 24 1 , 20 0 , 22 0 ;18 0 ,38 0 ,32 

Р205 0 ,02 О ,О! 0 , 03  0 , 19 0 , 02 0 , 14 0 , 17 0 , 18 0 , 17 0 , 18 0 ,31 0 , 30 

Сумма 99 ,38 99 , 73 99,39 99 , IO 99 ,33 IOO, 16 99 , 13 99 , 77 99 , 46 99 , 30 99 , 21 99 ,25 



Участок побережья горн Джари - мнс Пуна 
Оксиды I 23 24 25 1 · 26 27 1 29 1 30 1 3I I 34 44 48 55 

Si02 54 ,47 56 ,00 54 ,65 55 , IO 55 ,40 55 , 00 54 , I7 48",80 55 ,80 54 , 57 53 , 73 49 , 67 

Ti02 0 , 86 I ,OO 0 ,88 0 ,90 0 ;90 I , OO I , OO I , oo · 0 , 90 0 , 80 0 ,88 I , 2I 

А12Оз I8 ,47 I7 ,40 I8 ,80 I8 ,00 I8 ,20 I7 ,70 I8 , 30 I7 ,20 I7 ,20 [8 , 50  �8 , 73 I7 , 80 
Fе20з 3 ,48 0,75 4 .38 2 , IO 2 , 73 I , oo  · 3 ,39 4 , 00 2 , 05 2 , 56 3 ,32 5 , БI 

РеО 3 ,85 6 ,34 2 , 50 4 , 58 4 , 74 6 , 88 4 , 35 4 , 20 5 , 35 4 , 2I 4 , 07 · 5 , 78 
..... 
� мno 0 , I2 0 , I3 0 , I9 О , Н  0 , I6 0 , I4 0 , I5 0 . I4 O , I3 0 , I4 0 , I6 0 , 23 \о 

Мgo 4 , 06 4 , 66 3 , 74 4 , 43 4 , I8 4 ,38 4 , 42 5 , 94 5 , 35 4 , 63 4 , 92 5 , 76 

СаО 7 ,32 6 , 34 7 , 59 6 , 74 6 , 93 6 , 5I 6 , 96 7 , 85 7 �43 7 , 32 7 , 8I 7 , 97 

Na20 3 , 94 3 ,33 3 , 77 3 , 33 3 , 33 3 , 33 3 , I3 2 ,00 3 , I7 3 , 94 3 , 67 3 , 07 

К2О I , H  2 , 00  I , 20 I , 50 I , 60 I , 75 I , 30 2 ,00 I , 75 I , OI 0 , 87 0 ,39 

П .п .п .  I ,24 I , 69 1 ,33 2 , 74 I , 74 2 , 32 1 , 49 7 , 05 0 , 34 I , 09 0 , 98 I , 47 
Р2О5 0 , 29 0 ,42 0 ,33 0 ,3I 0 ,32 0 , 43 0 , 37 0 ,29 0 , 32 0 ,24 0 , 23 0 , 36 

сумма 99 , 2I IOO ,06 99 ,36 99 ,84 IOO, 23 IOO ,44 99 ,03 IOO , 47 99 , 79 . 99 ,OI 99 ,37 99 ,22 



Продолжение та6л . I2 

оксиды 
73 

S i02 55 ,70 62 , БI БI ;70 60 , 90 64 , 40 57 , 60 60 , 60 53 , 53 5I , 07 50, 58 52 , 48 БI , 86 

Ti02 0 , 90  0 , 88  0, 90 0 , 90 0 , 90 I , 2O I , IO 0 , 92 I , I4 I , I6 I , I3 I , 2I 

А12Оз I8 ,20 I7 , 38 I6 ,20 I7 , 40 I6 , IO I6 , 60 I6 , 40 I8 , 68 I7 , 55 I8 , 27 I8 , 56  I8 , 4I 

Fе 2Оз 2 , 50  0 , 44 2 , 30 2 , 20 2 ,38 3 , 03 2 , 40 3 , 74 3 , 32 4 , 44 3 ,74 2 , 63 

.... FeO 4 , 58 3 , 38 3 , 06 3 , 06 2 , 90 \J1 
3 , 2I 3 , 59 3 , 92 5 , 71 4 , 50  4 , 57 5 , 92 

о мno O , I2 0 , I6 O ,I2 0 , I3 0 , I4 0 , 20 O , I9 0 , I4 O , I6 O , I9 O , I6 0 , I6 

Мgo 4 , 44 1 ,9I 2 ,32 2 , 25 I , 60 2 , 02 2 , 65 4 , 41 5 , 98 6 , П  4 , 83 5 , 4I 

СаО 6 , 93 3 , 59 3 , 92 3 , 92 3 , 30 4 , 65 4 , 48 7 , 38 7 , 72 8 , 03 7 , I9 7 , I8 

Na20 3 ,ЗЗ 4 , I5 4 , 33 4 , 50 4 , 83  4 , 66 4 , 50 3 , 94 3 , БI 3 , 77 3 , 67 3 , 77 

К2О I , 40 2 , 07 2 ,33 2 , 33 2 , 33 3 , I8 2 , 7I I , I6 I , П  0 , 96 1 , 25 I , П  

П .П .П .  I , 30 2 , 9I 2 , I9 2 , 36 0 , 26 2 , 24 0 , 52 1 , 14 1 , 33 I , 65 I , 30 I , IO 

Р205 0 , 29 0 , 36 O,3I 0 , 32 0 , 30 0 , 53 0 , 48 0 , 32 0 , 38 0 , 35 0 , 32 0 , 39 

Сумма 99 ,69 99 ,84 99 ,68 100 , 27 99 , 44 99 , I2 99 , 62 99 , 28 99 , 08 IOO , OI 99 , 20 99 , I5 



ORсИДbl 
75 СФНО 

S102 53 , 40 52 , Н  55 , 70 54 , 68 55, 02 53 , 59 54 , 26 54 , 77 64 , 40 57 , 49 53 , 60 56 , 7О 
Т102 1 , 03 0 , 90 0 , 85 0 , 93 0 , 91 0 , 88 0 , 88 0 , 84 0 , 55 0 , 83  0 , 92 0 , 86 

Al29
э 

18 , 96 19 , 01 17 , 70 18 , 94 18 , 74 19, 04 18 , 26 17 , 87 16 , 31 17 , 91 19 , 28 18 , 45 

Ре2О
э 

4 , 90 3 ,74 3 ,04 3 , 58 4 ,23 3 , 92 5 , 52 4 ,42 3 , 81 4 , 20 4 , 85 4 , 85 

РеО 3 , 71 5 ,57 4 , 73 4 , 34 3 , 75 4 , ro 2 , 85 3 , 77 0 , 78 2 , 57 3 , 28 1 , 92 
--
\J'I мno 0 , 18 0, 19 0 , 18 0 , 13 (}, 13 0 , 13 0 , 13 0 , 13 О , Н 0 , 16 0 , 12 О , Н  --

MgO 3 , 25 4 , 03 4 .27 4 , 39 4 , 46 4 , 62 3 , 66 3 , 89 1 , 28 2 , 12 3 , 54 2 , 34 

СаО 6 , 26 7 ,90 7 , 04 6 , 78 6 , 47 7 , 03 7 , 06 7 , 60 3 , 95 6 , 49 7 , 67 6 , 61 

Na20 4 , 69 3 ,56 3 , 64 3 , 50 3 ,45 3 , 67 3 , 40 3 , 50 4 , 21 4 , 15 3 , 18 3 , 40 

К2О 1 , or 0,82 1 , 27 1 , 30 1 , 35 1 ; 70 1 , 45 1 , 40 2 , 26 1 , 49 1 , 40 1 , 59 

П.п . п .  1 , 67 1 ,00 '0 , 89 1 , 29 1 , 14 r , ЗЗ  2 , 51 1 , 56 � , 52 1 , 44 2 , 26 2 ,31 

Р205 0 , 47 0 , 42 0 , 27 0 , 33 0 , 34 0 , 33 0 , 35 0 , 35 0 , 29 0 , 27 0 , 26 0 , 30 

.Сумма 99 , 53 99 ,25 99 , 58 roO , 19 99 , 99 100 ,34 100 , 33 100 , 10 99 , 47 99 , 12 100 , 36 99 , 44 



Окончание та6л .  I2 

Линия ХХХП , I ' ЛиниЯ xnx ' линия ШхI 

ОкСИДЫ Н2I/6 Н2I/5 СФI09 СФI08 СФ1О'7 П254 СФI06 П252 Н20/I4 СФ1О4 СФI03 СФI02 1\204/I6 

5 6 I 2 3 4 5 6 '7 8 I 2 3 

Si02 53 , 94 58 ,66 53 ,22 6I ,06 55 , 54 55 , 3'1 62 , 8'1 60 , I2 62 , �  6I , 1О 59 , 0'1 59 ,?? 59 , I2 

Ti02 0,82 0 , 69 0 ,92 0 ,92 О , ?? O , '7I 0 , '72 0 ,86 0 , '16 0 , '74 0 ,92 0 , 88 0 ,93 

А12Оз 
I9 , 66 I? , 88 I9 ,02 I6 , ?I I8 ,92 I9 , ?5 I6 , 93 I? ,35 I'1 , OI I'7 , 51 I6 , ?? I6 , 79 I? ,04 

Fе 2Оз 
5,3I 4 , 00 3 , '79 4 ,34 1 , 36 3 , 24 4 , 05 4 , 5'1 4 , 0'1 4 , 93 '6 , 28 5 ,38 5 , 66 

� FeO 2 , 26 3 ,09 4 , 20 2 ,06 2 , 99 3 , ?I I , 35 I ,99 I , 80 I , 5'7 0 ;93 2 ,06 2 , 08 

мno 0 , I6 O , I6 0 , I2 O , I4 O , I2 0 , I9 0 , 0'7 0 ,23 0 , 1'5 O , IO 0 , I4 0 ,08 O , I6 

Мgo 2 , 68 2 ,4I 3 ,'72 I ,'7I 2 , '79 3 , 23 I , 45 I , 95 I , 36 I , 44 I , 88 I , 78 2 ,49 

СаО 8 , 22 5 ,83 '7 , 52 5 , 03 '1 , '76 '7 , '7I 4 , I5 5 , 46 4 , 43 4 , 86 5 , 3'1 5 ,35 6 , 01 

Na20 2, 94 3 ;50 3 ,2� 3 , 99 3 , 29 3 , 07 3 , 99 4 , 31 4 , 02 3 , 83 3 , 6'1 3 .6'1 3 , ;1:6 

К2О I , 40 I , '78 I , 49 I , 88 I , 35 0 , 6'7 2 , 65 2 , 0'7 2 , 64 2 , I2 I , 98 1 , 98 1 , 95 

П .П .:"" . 2 ,38 I , ?2 2 ,8I I , 28 1 , 38 I , I9 I , 68 I , 04 I , 04 I , 79 2 , 32 I , 63 I , I2 

Р205 0 , 29 0 , 29 0 ,2'1 0 ,34 0 , 20 0 , 18 0 ,24 0 ,2'1 0 , 22 0 , 2'1 0 , 27 0 ,2'7 0 , 29 

Сумма IOO ,06 100 ,01 IOO ,3? 99 , 46 99 , 47 99 ,02 IOO , I5 100 ,22 Ioo ,08 IOO ,26 99 ,60 99 , 64 Ioo , OI 



Комментарий к таблиuе 12 

л и н и я ХХХУII .  В южной части. · разреза выходят пропилити
зированнне кластолавы , латиты и шошониты . В центральной части об
нажается экструзия андезитобазальтов , прорывающая серию базальтов 
соньинской ТОJJЩИ , которые переслаиваются с лавокластитами . север
нее залегает поток андезитобазальтов , протягивакхцийся вплоть до 
мыса Крестовоздвижецского . 
OOIQ7 . Интенсивно пропилитизированная вулканическая порода , со
державшая вкрапленники плагиоклаза . 
�§ . ДИабаз . Сложен преимущественно зональным плагиоклазом и, в 
меньшей степени, крупными кристаллами клиноnиpoксена , Обрастаемнми 
ортоnиpoксеновой каймой, а также опацитизиров8НН!:lМИ зернами оли
вина и магнетитом . 
�Q . Базальт оливинов!:lЙ. Структура гиалопилитовая до интерграну
лярноЙ. Вкрапленники (около 20% ) - редкие зерна оливина , часто 
скелетные , и плагиоклаз . Основная масса содержит мелкие лейсТ!:l 
плагиоклаза , оливина , клинопироксена , магнетита и стекло . 
�1L1 . Нет шлифа .  
�M�. Андезитобазальт . Выделяются су6фенокристаллы плагиоклаза 
(около 5% ) .  Основная масса интерсертальная ,  сложена плагиоклазом, 
клиноnиpoксеном, ортоnиpoксеном и магнетитом . 
� .  Базальт . Сложен плагиоклазом , ид.цингситизированным nиpoксе
ном , и магнетитом . 
�� . Андезитобазальт . 'структура афировая, интергранулярная . Сложен 
орто- и клинопироксенами , плагиоклазом, магнетитом . 
�I . �алог обр . 82 . Отличается наличием мелких су6фенокристаллов , 
часто скелетной формы , плагиоклаза (3-5% ) .  
§Ш[I .  Аналог обр. 81 . Отличается появлением около 3% вкрапленни
ков титаномагнетита (до 0,8 мм ) .  

Далее по ХОдУ , непосредственно севернее мыса Крестовоздви
женского , находится гранитный массив горы Джари, прорываIOЩИЙ ан
дезиты. СледУКХЦИЙ к северу мыс Пуна сложен гранодиоритами при� 
режного комплекса (массив Пуна ) .  На участке от мыса' Пуна до бухты 
Аджими, а также севернее мыса , на водоразделе , ВЫХОДИТ серия по
токов андезитов кизинской серии .  Севернее , в материковой части 
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побережья, изучен гранитоИДНblЙ массив МИШуниного ключа , перекры
тый вулканитами КИЗИНСКОЙ с�рии. 
Q .  Базальт ТОJIеитовblЙ. Вершина . горы Джари. Структура интерграну
JIярная . ВI<p8IIJIенники преДСТ8Влены ОJIИВином (до 2 мм ) ,  около 5-7%, 
ПJIаГИОI<JIазом , до 10%, а также их СРОС$8МИ. -Основная масса СJIоже
на МИI<pOJIИтами ПJIаГИОI<JIаза , I<JIИНопироксена и магнетита .  
§.  Гранит . Севера-восточное подножие горы Джари. Структура сред
незернистая. СJIожен биотитом (5-7% ) ,  ПОJIИсинтетичесI<И сдвоенным 
ПJIаГИОI<JIазом (10-15% ) ,  щеJIОЧНЫМ полевым шпатом (около 25% ) ,  квар
цем, занимающим интерстиции (25% ) ,  МИI<pOпегматитовым ПОJIевошпат
кварцевым агрегатом (около 30%) , титаномагнетитом (3-5% ) . Обнару
живаются мелкие зерна циркона и апатита .  
7§LI . Гранит крупнозернистый. Разрез в ЮГО-ВОСТОЧНОЙ части подно-

· жия горы Д�жари. Состоит .из биотита (около 3% ) ,  ПJIаГИОI<JIаза (10-
15%) , титаномагнетита (3-5%) и примерно равных количеств каJIИево
го ПОJIевого шпата и интерстициаJIЬНОГО кварца . 
7§L� . . Гранит среднезернистый. Там же , в 50 м севернее места взя
тия преДЬ1дущего образца . Порада СJIожена биотитом (1 -3% ) ,  и.циомор
фными (до 2 мм )  зернами титаномагнетита (I -3%) , ПJIаГИОI<JIазом 
(около 3% ) ,  а ·также щеJIОЧНЫМ полевым шпатом, кварцем и МИI<pOпег
матитовым графическим агрегатом примерно в равных соотношениях. 
7'ZLI . ТурмаJIИН-мусковитсодержвщий апJlИТ . Лайка , там же в разрезе , 
еше в 50 м севернее . 
7'ZL?t. . Там же граниты , вмещакщие 8ПJIИты. Мелкозернистая структура . 
Состоит из единичных зереН . ПJIаГИОI<JIаза , б1iотита (I -2% ) , титано
магнетита (1-3% ) и аJIJIОТРИОМОрфно-зернистого кварц�еJIОЧНО-ПОJIе
вошпатового агрегата . 
'ша . Анде·зитобазальт .  Там же , но в 50 м к северу . ОроговИI<ОВан
ная и биотитизированная вулканическая порада андезитобазаJIЬТОВОГО 
состава , содержащая реJIИI<товые ВКР8IIJIенники nЛаГИОI<JIаза .  
7�L� . Там же жила . аЦJIИта среди вулканитов . СJIожена идиоморфными 
лейстами ПJIаГИОI<JIаза (I0-15%) .  равными количествами (около 25-. 
30% ) щелочного полевого шпата , кварца и МИI<pOпегматитовых агрега
тов . Обнаруживаются также биотит и ИДИОМОрфнне выделения титано
магНетита ,  до 0 , 5  мм. · 
QQ�LI . Диорит .  МЫс ПУна . Состоит из. КРУПНЫХ зерен плаГИОI<JIаза , до 
5-8 мм, с вростками магнетита ,  би6тита и пироксена. Эти кристалJIы 
оБJIадают одновременно зональностью и ПОJlИсинтетически СДВОЙНИI<О-

1 54 



ваны. их содержание 55-60%. В ЩIтерстициях обнаружиВаются щелоч
ной полевой шпат (10-15% ) ,  кварц (около IO%) , к.линоnиpoксен (5-
7% ) ,  биотит (3% ) ,  титаномагнетит (2-3%) . 
7 .  Там же , в 100 м -к северу . Аналог обр. 504/1 . Отличается увели
чением доли темноцветных минералов (до 15% ) . Содержит зерна цир
кона и апатита . 
§ .  Там же ,  в 200 м севернее мыса Пуна . Нет шлифа . 
�. Там же , в 500 м к северу от мыса Пуна . Аналог обр . 7 .  Отличае
тся повышенным содержанием биотита до 5-7% и появлением B- ЩIтерс
тициях микроriегматитового кварц-полевошпатового агрегата . 
11 . Там же , в 700 м- севернее мыса Пуна. АнаЛОГ , обр. 7 .  
g1 . Андезитобазальт . ПравllЙ борт Миmуниного I<JIЮча, в 1 км южнее 
горы Круглой. Разрез к вершине . Интерстициальная структура . При
сутствуют единичные су6фенокристы оливина, плагиоклаз двух гене
раций, к.лино- и ортопироксены , содержащие вростки рудного минера
ла , титаномагнетит . ПИроксены часто tIюрмируют гломеросростки. 
�� . АндеЗИТОбазальт . Там же , в 30 м гипсометрически выше от точки 
отбора предыдущего образца . Аналог Обр. 21 . 
�� . Андезитобаз8ЛЬТ. Там же , в 50 м выше по склонУ . 
�� . Андезитобазальт . Далее прослеживается непрерывный разрез вул
канитов . Поток мощностью около 10 м.  Аналог обр. 21 . Отличается 
наличием 35% вулканического стекла . 
�Q . АндезитоОазальт . Там же ,., следyIIЦИЙ поток мощностью 5 м. Вкра
пленники представлены плагиоклазом (25%) величиной около 2 мм, 
клино- и ортоnиpoксенами (7-10% ) , а также их сростками. В пирок
сенах обнаружены вростки плагиоклаза и магнетита . В основной мас
се обнаруживаютс� микролиты плагиоклаза , ортопироксена , клинопи
роксена , магнетита и стекло . 
�§. АндезитоОазальт . Там же , вышележащий поток мощностью IO м.  
Аналог оОр . 25 . 
�7 . Аналог оОр . 25 . 
29. Андезитобазальт . Там же ,  6-й поток в описываемом разрезе . Мо
щность около 30 м .  во вкрапленниках присутствуют индивиды ,  до 1-
1 , 2  мм, плагиоклаза (15% ) , оливиНа (6-8% ) и ортоnиpoксена (3%) с 
вростками оливина ( 1 ) . В основной массе в черном ет,екле обнаружи
ваются редкие микролиты плагиоклаза, С?ливина и ортоnиpoксена . 
QQ. Андезитобаз8ЛЬТ. Там же ,  вышележащие агломераты мощностью до 
70 м .  Аналог оОр. 29. 
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�I . Базальт . Там же , перекрывакщий агломераты поток мощностью 
около 50 м, . Который далее перекрывается лилово-бурыми пелитопсам
МИТОВЫМИ туфами . Обнаруживаются скелетные , 1-2 мм, вкрапленники 
оливина (3-5%) . Основная масса имеет долеритовую структуру , она 
сложена микролитами плагио:клаза , 'пойкилокристаллами оливина и 
клинопироксена, а также ильменитом . 
�� . Андезитобазальт . Гора Круглая . Окончание разреза , поток мощ
ностью 50 ·м. ПРИСУТСТВУЮТ .редкие вкрапленники оливина (1-3% ) ,  ор
топироксена , а также их сростки. Основная масса сложена плагиок
лазом, КлиRо- и ортопироксенами, магнетитом. 
Н. Мелкозернистый диорит . ЮГо-западное подножие горы Круглой, 
правый борт 1 -го правого притока Мишуниного ключа. Нет ШЛИфа . 
��. Базальт . Там же , верховье 2-го правого притока Мишуниного 
кЛюча . Вкрапленники представлены оливином (около 5% ) часто ске
летной формы , содержащим вростки плагио:клаза. Основная. масса ин
тергранулярная . В ней диагностируются микролиты плагио:клаза , кли
нопироксена и магнетита . 
QQ . Андезитобазальт пропилитизированный, афировЫЙ. Там же , в 
средней части этого ручья . 
§! . Андезитобазальт . Правый борт приустьевой части 4-го правого 
притока Мишуниного ключа. Нет шлифа . 
§Q .  Дайка диабаза в гранитах. Основание левого борта Мишуниного 
ключа, в 2 км выше места слияния с руч . Шумным. Нет шлифа. 
§� . Дайка мелкозернистых кварцевых диоритов (мощность около 50 
м ) . Там же , в 1 ,5 км от СЛИЯНИЯ ручьев .  СлО!!ен кварцем (около 
35%) , полевым шпатом (45�50% ) ,  Титаномагнетитом (5% ) ,  темноцвет
ными минералами ( 15% ) ,  замещенными хлоритом, эПИДотом, кальцитом. 
§§ . ГранодиорИт . Там же , в 1 км от слияния ручьев ШумнОГО и Мишу
ниного ключа . Структура гипидиоморфно-зернис�ая, среднезернистая . 
Плагио:клаз зональный (30-35%) .  По пироксенам развиваются хлорит
актинолитовые псевдомоpIx>зы . Содержание титаномагнетита - 5-7%. 
ПРИСУТСТВУЮТ также щелочной полевой шпат (около 30% ) ,  кварц (15-
20%) , ЭПИДОТ и кальцит . 
§§LI . Гранит . Слияние ручьев Шумного и Мишуниного ключа . Структу
ра крупнозернистая . В породе - пойкилокристаллы кварца (30-3Б% ) ,  
включают удлиненные лейсты зонального плагиоклаза (около 30% ) . 
Присутствуют также щелочной полевой шпат , актинолитизированный 
клинопироксен (около 5%) ,  титаномагнетит , anОРОГОВООбманковые 
актинолит-хлорит-карбонатные псевдомоpIx>зы (10-12%) 
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§§Le . Там же . Ксенолит в граните . Структура мелкозернистая .  Поро
да сложена Iiлагиоклазом (40-45% ) ,  щелочным полевым шпатом (20-
25%) , кварцем ( 15-20%) , титаномагнетитом (около 10% ) ,  апорогово
оС5манковыми псевдомойюзами, выпо.щrенными актинолитом, хлоритом и 
кальцитом. 
§§CQ . Там же . Ксенолит в граните . Аналог оС5р .66/2 . Отличается со
хране·нием неизменетшх реликтов роговой оС5манки. 
§7 . АндезитоС5азальт . южный склон горы Салют . Аналог оС5р. 25. 
§� . Базальт . Левый оорт верхнего течения Мишуниного ключа . Вкрап
ленники оливина (5-7%) и плагиоклаза (5-7%) . Основная масса 
ин.тергранулярная ,  содержит оливин, плаги<жлаз , клинопироксен , 
магнетит и стекло . 
7I . Базальт . Там же , гипсометрически выше по левому С50РТУ ключа . 
ВКрапленники представлены оливином· (около 10% ) ,  содержащим врост
ки титаномагнетита . В основной массе ОС5наруживаются микролиты 
плагиоклаза,  пойкилокристаллы клинопироксен� , оливин и магнетит . 
7е ; АндезитоС5азальт . Там же , вышележаЩИЙ поток . Вкрапленники оли
вина (5-7%) содержат вростки плагиоклаза и магнетита . В основной 
массе - оливин, плагиоклаз , клинопироксен , магнетит и стекло . 
7Q . Базальт . Там же , но гипсометрически выше оС5р. 72 . Отличается 
присутствием около 3-5% вкрапленников плагиоклаза . 
7§ . АндезитоС5азальт . Там же , в 1 км северо-восточнее высоты с от
меткой 594 ,0 м .  Структура аФировая , интергранулярная. Содержит 
микролиты плагиоклаза, клино- и ортопироксена , магнетита . 
I�. АндезитоС5азальт. ПоС5ережье , в 4 , 5  км севернее мыса Пуна и в 
200 м севернее устья руч . Ближнего . От оС5р . 75 отличается присут
СТБием вулканического стекла и суС5фенокристаллов плагиоклаза . 
§IQLI . АндезитоС5азальт . ,  Там же . От ОС5р. 75 отличается наличием 
редких вкрапленников оливина (2-3% ) ,  подвергающихся растворению. 
Q§IQQ. АндезитоС5азальт . Там же . Аналог оС5р . 513/1 . 
Q§Q��. АндезитоС5азальт . Там же , в 6 км севернее мыса Пуна . ДаЙКа . 

Аналог обр . 513/1 . Отличается присутствием 1 -3% вкрапленников · кли

нопироксена с вростками магнетита и плагиоклаза (около 15% ) .  
Q§Q�. АндезитоС5азальт , Дайка , выходящая в 200 м севернее . Аналог 
оС5р. ызл . 
�Q'H. АндезитоС5азальт . Правый ООрТ С5ухты Аджима . Нет ШЛИфа . 
�Q7Q. АНдезитоС5азальт . Там же . Нет шлифа . 
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л и н и я ХХХУ111 . В разрезе 06нажаются глы60вые и псефиТО
вые TY�, а также ПОТО!< auдезитов деМ6инсi<ой .то.mцИ (пачка Д1 ) 
КИЗИНС!<ОЙ серии. 

л и н и я ХХХТХ . llРОДОJlЖеНИЕ! разреза' вулканитов· КИЗИНС!<ОЙ 
серии. Здесь TY� се!<утся многочисленными дайками андезитов и 
андезито6азаЛЬтов . 
�Il�' Дацит . Вкрапленники представлены плагиоклазом (о!<оло 15%) , 
орто- и I<ЛИНопиро!<сеном (3-5� ) , титаномагнетитом , а также их сро
ст!<аМИ. · Основная масса трахитоидная .  В ней диагностируются МИI<po
литы плагиоклаза , ортопиро!<сена и магнетита . 
�§§. Андезит . ДаЙКа . Аналог 06р. СФI12 . 
�ПI. Андезито6азальт . дайка . Аналог 06р. СФII2 . Отличается уве
личением (ДО 35% ) !<оличества вкрапленников и 60лее ТОНI<окристал
личес!<ой основной массой. 
�IIQ. Андезит06аз8ЛЬТ . дайка . АнаЛ01 06р. СФ111 . 
�IL§. Андезито6азальт . дайка . во вкрапленниках 06наруживается до 
I5% плагиоклаза (3-4 мм ) , 5% сла60 опацитизированной роговой 06-
манки, 3-5% I<ЛИНО- и ортопиро!<сенов , 5-7% титаномагнетита (вели
чина индивидов I -I ,5 мм ) .  во вкрапленниках силикатных минералов 
фиксируются ВРОСТI<И магнетита . Основная масса ТОНI<окристалличес
!<ая и содержит МИI<poЛИТЫ плагио!<лаза и магнетита . 
�и§. Андезит . ДаЙКа . Аналог 06р . Н21/6 . 

л и н и я ХХХХ . В разрезе вулканитов КИЗИНС!<ОЙ серии демС5и
нс!<ой ТОJllЦИ (пачка ДI )  появляются латиты . 
�IQ�. Андезит06азальт . Лайка . Аналог 06р . СФ1II . 
�IQ§ . Андезит . Лайка . Вкрапленники представлены плагио!<лазом, до 
3 мм, в количестве около 10%, I<ЛИНопироксеном, ортопироксеном и 
титаномагнеТИТ0М (В сумме 5-7% ) ,  а также их сростками. В основной 
массе с интерсертальной структурой 06наружива�ся плагио!<лаз , 
!<лино- и ортопиро!<сены . магнетит . 
�IQ7 . Андезито6азальт . Лайка . во вкрапленниках встречены до 20% 
плагиоклаза с включениями стекла , !<линопиро!<сена и ортопироксена 
с врост!<ами магнетита , а также титаномагнетита и СРОСТКОВ назван
ных фаз . Основная масса сложена МИI<pOлитами этой же минеральной 
ассоциации. 
�§1. АндезитоС5азальт.  дайка . Аналог оС5р . СФ'107 . 
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�IQ§. Дацит . дайка . Вкрапле1lliИI<И плагиоклаза двух генераций , ра
змерами 7х5 и 2х1 , 5  ММ, составляют около 20% породы . содержание 
фенокристов I<ЛИНопироксена и ортопироксена с вростками магнеrита 
не превышает 5-7%, а вкрапленников титаномагнетита 3-5%. Кристал
лы амфибола , 1-3% слабо опацитизированы . Встречены также единич
ные фенокристы оливина . Основная масса трахитоидная , сложена МИЕ
ролитами плагиоклаза, I<ЛИНопироксена , ортопироксена , магнетита . 
�Q� . АНдезит . ДаЙКа . Аналог Обр . СФI06. Отличается отсутствием 
оливина . 
�QLH . АНдезит . ДаЙКа . Аналог обр . П252 . В скелетных вкрапленни
ках титаномагнетита .Обнаружены вростки плагиоклаза . 
�IQ1 . АНдезит . Аналог .обр. П252 . Отличается полной опацитизацией 
первичной роговой обманки . 

л и н и я ХХХХI .  Разрез предстамен глыбовыми туфами, анде
зитами и их лавокластитами, относящимися к пачке Д1 демБИНской 
толщи кизИнской серии . В с.еверноЙ части линии в потоке андезитов 
обнаружена зона вторичных кварцитов протяженностью вдоль . обнаже
ний около 10 м.  
�IQQ. АНдезит . Аналог обр. П252 . ОтлИчается отсутствием роговой 
обманКи. 
QфIQ�. АНдезит. Ан�лог Обр. СФ103. 
��Q1LI§. АНдезит . Аналог обр. СФI03 .  
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Таблица 13 
Химический состав пород разрезов по линиям :ХХХХП , .JОООШl, ХХХХ1У, rt.:trJ и ХШУ1 

линИя XXXXII ЛИния xn:xш 

Оксиды СФ10I 1\203/36 1\203/35 СФ095 1\203/19 СФО88 СФ083 1\203/14 К203/9 СФ076 СФ075 

I 2 3 4 5 6 1 2 � 4 5 
�--- ----- -� , � 

Si02 59 ,84 6I , 8I 60 ,36 БI ,ОО 61 , 75 63 , 54 62 , 40 56 , 76 56 , 64 57 , 55 63 , 90 

Ti02 0 , 89 0 , 70 0 , 67 0 , 72 0 , 82 0 , 76 0 , 78 0 , 94 0 , 95 0 , 93 0 , 60 

А12Оз 16 ,33 I7 ,40 I7 ,82 I6 , 90 I6 , 86 15 , 68 16 , 40 17 , 15 17 , 6 1  16 , 73 17 , 00  
Fе 2Оз 

5 , 12 5 , 12 3 , 00 3 , 40 3 , 00 4 , 07 4 , 28 5 . 00 5 , 00 5 , 60 3 , IO 

FeO 2 ,06 O ,6I 2 , 46 3 , 00 3 , 34 1 , 92 1 , 54 3 , 19 3 , 43 2 , 78 2 , 00 

MnO О , П O , I6 O , I5 O , I2 0 , 16 0 , 08 0 , 09 0 , 17 0 , 18 O , I2 О , П  

MgO 2 , 23 0 , 93 1 ,35 2 , 00 1 , 22 1 , 57 1 , 51 3 , 06 4 ,71 · 2 , 37 I , 20 

СаО 5 , 73 4 , 39 4 , 59 5 , 00 4 , 47 3 , 87 3 , 70 · 6 , 65 6 , 97 6 , 48 4 , 80 

N9.2O 3 ,83 4 , 94 4 , 05 4 , 10 4 , 19 3 , 99 4 , 00 3 , 33 3 , 52 3 , 99 4 , 30 

К2О I , 98 1 , 90 I , 57 1 , 90 2 ,3I 2 ,46 2 , 48 1 , 94 1 , 72 1 , 73 2 , IO 

П . П . П .  I , 99 1 , 82 3 , 06 I , OO 1 ,66 1 , 98 1 , 69 1 , 51 0 , 86 1 , 66 I , OO 

Р 205 
0 , 27 0 , 26 0 , 27 0 , 24 O , I8 0 , 23 0 , 19 0 , 26 0 , 30 0 , 27 - 0 , 24 

Сумма 100 ,38 100 ,04 99 ,35 99 ,38 99 , 96 Ioo , 15 99 ,06 99 , 96 99 , 89 Ioo , 21 IOO , 35 



Окончание та6л. I3' 

линия XXXXm линия. XXXXIY линия XJJJ::I линия XXXXYI 
, 

Оксиды 1\203/I 1\202/2 1\202/9 _ К202/IO 1\202/Н 1\202/I2 806/4 806/6 806/8 

6 7 I 2 3 I I 2 3 

31°2 63 , 40 БI ,20 БI ,82 БI , 80 51, 83 63 , 06 62 , 70 55 , 90 59 , 00  

Т102 0 ,68 0 ,84 0 ,89 0 ,87 0 , 86 0 , 73 0 , 70 I , IO 0 , 80 

А12Оз 
I7 ,40 I7 , 08 18 ,36 I8 ,09 I7 , 80 17, 59 17 , 25 I7 ,80 I7 , 60 

Fе 2Оз 
2 , 00 7 ,31 5 , IO 5 , 03 4 , 50 5 , 92 3 , 50  3 �09 3 , 69 

... 
3 ;8I 2 , 62 4 , 7I 5 , 50 - q ,44 0 , 25 1, 53 4 , 78 2 , 52 0\ РеО 1\) 

МnO 0 , I7 0 , I8 0 , I8 0 , 18 0;I8 0 , I6 О , Н  0 , I4 0 , 08 

Мgo 0,98 5 , 53 4 , 99 4 , 66 5 ,20 0 , 86 I , 03 3 , 50 3 , 24-

саО 4 , I6 9 , 74 9 ; 6I 9 ,69 IO , I2 3 , 73 4 , 00 6 , 70 5 ,30 

Na20 4 , I3 2 , 23 2 , 36 2 ,38 2 , 23 3 , 74 4 , 67 3 , 80 1 , 50 

К2О 2 , 27 0 , 85 0 , 88  0 , 80 0 ,85 2 , 24 3 , 00 I , 81 2 , 33 

П .П .П .  0 , 68 I , 98 0 , 76 0 , 66 0 , 64 I , 38 0 ,28 0 ,33 0 , 96 

Р205 0 , 25 0 , 23 0 ,27 0 ,28 0 , 28 - 0 , I8 0 , 27 0 , 32 0 ,32 

сумма 99 , 93 99 ,79 99 , 93 99 ,94 99 ,93 99 , 84 99 , 04 99 , 27 IOO ,34 



Комментарий I< таблице 1 3  

л и н и я ХХХХ11 . Разрез представлен глыбовыми туфами и по
ТОI<ами андезитов деМБИНС�ОЙ толщи (пачка Д1 ) КИЗИНСI<ОЙ' серии. 
�1QI . Андезит . Вкрапленники npeдставлены ·плагиоклазом (25% ) , со
держащкм ВРОСТКИ nИPOI<сеНQВ и магнетита , �ОnИPOI<сеном, ортоnи
роксеном и титаномагнетитоМ . Содержание фенокристаллов темноцвет
ных минералов не превышает 5-7%. Кроме того , в породе есть строс
тки названных мине.ралов , а также nлаГИОI<лаза с роГОВОЙ обманкой. 
Основная масса ТОНКОI<pИСталличеСI<ая . Содержит МИI<pOЛИТЫ nлаГИОI<
лаза , орто- и I<ЛИНОnИPOI<сена , магнетита . 
���LQ§ . Андезит . Вкрапленники плагиоклаза (20% ) величиноЙ до 3 
мм .  Фенокристаллы роговой .обм8НI<И { ОI<ОЛО · 15%) опацитизированн по 
краям . Встречаются таюке их срастания . Содержание' вкраплеШIИI<ОВ 
титаномагнетита ' - 3-5%. В основной ТOНI<окристалличеСI<ОЙ массе мо
гут быть определены толы<o nлагиоклаз й магнетит. 
���LQQ. Андезит . Нет шлифа. 
�Q�§ • Андезит • ВIфапленники представлены плаГИОI<лазом (ОI<ОЛО 
20%) , размер выделений до 3 мм. Присутствует 5-7% феНОI<pИсталлов 
I<ЛИНО- и ОРТопироI<сенов (0�8-I , 2  мм и .единичные ИНДИВИДЫ . до 2 , 5  
мм ) .  ВкраплеННИI<И титаномагнетита (до 1 мм )  составляют не более 
7% породы . Основная масса трудно диагностируема . 
��a�. Андезит . нет шлифа. 
�QOO. дацит . Вкрапленники nлагиоклаза величиноЙ до 3 мм зональны 
(20%) , в них обнаруживаются вростки nИPOI<сенов и магнетита . Соде

ржание роговой обм8НI<И (до 2 мм) - ОI<ОЛО 7%, а I<ЛИНО- и ортоnиpo� 
ксенов .- 5%. Все они содержат включения магнетита. Присутствуют 
также фенокристаллы титаномагнетита и сростки названных выше ми
нералов . Основна масса тонкокристалличеСI<ая . 

л и н и я XXXXI1I . В южной части линии наращивается разрез 
пачки Д1 деМБИНСКОЙ толщи. Здесь появляются дациты . Севернее руч . 
Эз выходят базальты и ПО�фитовые туфы кузнецовской свиты . 
��. Андезит . Вкраnленники npeдставлены ·nлаГИОI<лазом (15-20% ) с 
вр�:>стками nИPOI<сенов и магнетита , клиноnиpoксеном, ОРТОnИPOI<се
НОМ, магнетитом. Суммарное содержание последних не npeвыmает 7%. 
Кроме того встречаются срастания этих фаз . Основная масса тонко
зернистая.  
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���LИ' Андезит . Аналог обр . сф'083 . Отличается присутствием фе
нокристаллов оливина (3-5% ) ,  свежих зерен , до 2 мм в поперечнике . 
Встречаются его срастания с плагиоклазом. Кроме того , обнаружи
ваются мелкие вкрапленники роговой обманки. 
���L�' Андезит . Аналог обр.К203/14. 
�Q7-§ . Андезит . Аналог Обр. К203Л4 .  В его основной массе можно 
определить присутствие микролитов плагиоклаза , клинопироксена , 
ортопироксена и магнетита . 
�Q7Q . Дацит . Вкрапленники представлены клино- и ортопироксенами 
(3-5% ) ,  индивидами размером около 2 ММ. Основная масса интергра
нулярная . Она содержит микролиты клинопироксена , ортопироксена , 
плагиоклаза , магнетита . 
���a. Дацит . Нет ШЛИфа . 
��Q�L� . Базальт . Дайка , содержащая вкрапленники оливина (7%) с 
вростками магнетита , плагиоклаза до 20% (размер кристаллов до 2 
мм ) , ортопироксена , КJJИНопироксена и их срастания с олщзином и 
плагиоклазом (около 10% ) Встречены мелкие автолиты , сложенные 
оливином (10-20% ) , плагиоклазом (3-5% ) ,  ортопироксеном (20-30% ) ,  
клинопироксеном (50-60%) . В основной массе присутствуют микролиты 
плагиоклаза, клинопироксена , ортопироксена , магнетита и стекло . 

л и н и я ХХХХП .  Разрез представлен андезитами , базальтами 
и псаммитовыми туфами кузнецовской свиты , которые прорываются 
дайкой базальтов . 
��Q�L�. Базальт . Вкрапленники ;около 15% )  представлены плагиокла
зом, клинопироксеном и ортопироксеном, их сростками. Также был 
встречен единичный фенокристалл оливина . В основной интерграну
лярной массе ПРИСУТСТВУЮТ плагиоклаз , клинопироксен , орто
пироксен, магнетит . 
��Q�LIQ. Базальт . Аналог Обр . К202/9. Отличается повышенным коли
чеством вкрапленников оливина , до 7%. В них обнаруживаются врост
ки плагиоКлаза . Кроме того , в основной массе появляется стекло . 
�QeLII . Базальт.  Аналог Обр . К209/10. Перерыв разреза до устья 
р. Мал.1lliу.  В . отдельных разрозненных выходах отобраны образцы 
вулканитов кизинской серии . · 
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л и н и я xxrt::V. В 6ереговых 06нажениях вскрываются туфы и 
андезито6азальты' паЧки Б5 6уинской толщи киз�ской cep� . . их пе
рекрывает пото� дацитов , ВИДИМО, относящийся к деМ6ИНской толще . 
�Q�LI� . Дацит. Вкраплецgики темноцветных минералов (8-10%) опа
цитизиров8ны' а п.лагиоклаз (15%) представлен свежими (до 4 мм) 
фенокристаллами. Основная 'масса микрофельз�еская . 

л и н и я xxrt::V1 .  Продолжение вышеописанного разреза . 
�Q§L1·. Дацит . Вкрап.ленни:ки плагиоклаза , 3х1 мм,  и сростки магне
тита с пироксеном составляют 10-13% породы . Присутствуют также 
ортопироксен и клинопироксен (5-7% ) . .  Количество фенокристаллов 
титаномагнетита не превышает 2%. Основная масса трахитоидная . Она 
сложена плагиоклазом , ортопироксеном и магнетитом . 
�Q§L§. Андезит06азальт . Вкрап.ленники представлешi . плагиоклазом 
(15-17% ) ,  их величина не превышает 2-2 ,5  мм. Присутствуют мелкие , 
0 ,5  мм в поперечнике , ' зерна оливина (около 5%) .  Они содержат вро
стки магнетита и плагиоклаза . Фенокристы магнетита , 0 ,5-1 мм ,  со
ставляют 3% , а клино- и ортопироксенов - около 7%. Основная 'масса 
интергранулярная ,  сложена микролитами плагиоклаза , клинопирюксе
на , ортопироксена и магнетита .  
�Q§L� .  Андезит . · Аналог 06р . 806/6 . Отличается ТОНRокристалличнос
тью структуры основной массы и наличием в ней ориентированных 
микролитов п.лагиоклаза . 
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Приложение 2 

Разрез · от мыса· Песчаного до мыса Гыджу 
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оксиды К6065 

I 

S 102 57 , 50 
Т102 , I , 08 

А12Оз I7 ,20 
.. Fе 2Оз 

2,93 
0\ \D 

4 , 02 FeO 

МNO О , Н 

MgO 3 ; 52 

СаО 6 , 39 

N8.2O 3 ,83 

К2О I , 9I 

П . п . п .  1 , 58 

1'20 5 0 , 29 

Сумма IOO , 36 

Химический состав пород по линиям разрезов I ,  П ,  Ш и IY 

линия П 
I 

808/I К6068 808/3 К60В8 

I 2 I э I 4 I 5 I 
56 , Ш  54 ,65 56 , 80 57 ,70 

0 , 90 0 , 85 · I , IO 1 , 06 

16 , 70 I6 ,82 I7, 90 I7 ,20 

2 , 07 3 , 60 2 , 47 3 ,8I 

5 , 43 4 , 25 4 , 44 3 , 23 

O , I3 0 , I5 0 , 12 O , IO ,  

5 ; 07 5 , I5 3 , I5 2 , 60 

7 , 44 7 , 22 6 ,70 6, 39 

3 , 20 3 , 50 3 , 40 3 , 77 

1 , 26 1 , 16 I , 71 1 , 87 

0 , 78 I , 88 1 , 20 I , 5� 

0 , 23 0 , 24 0 , 28 O i 29 

99 ,3I 99 ,47 99 , 27 99 , 54 

К607а К607Г 

6 I 7 

56 , 70 56 , 58 

0 , 92 0 , 99 

I6 , 90 17 ,94 

3 , 24 4 , 72 

3 , 74 3 , 02 

О, П 0 , I3 

3 , 90 3 , 08 

7 , I4 6 , 40 

3 ,33 3 ,83 

. I ,45 I , 64 

1 , 52 1 , 85 

0, 22 0 , 3I 

99 , I7 IOO �49 

; 

К6072 К6074 

j 8 I 

57 ,80 5I , 83 

I ,04 I , I4 

17 ,00 I7 , 75 

3 , 94 4 , 35 

3 , 02 3 , 67 

O , IO O , I5 

3 , 06 5 , 26 

6 , 28 7 ;46 

3 , 66 3 , 77 

I , 95 I , 35 

1 , 96 2 ,45 

0 , 28 0 ,3I 

IOO ,09 99, 49 

Таблица 1 

линия Ш 

К6076 К60?? 

2 3 

5I ,40 50 ,77 

I . 27 I , 23 

I7 , 50 I7 , 98 

5 , 5I 5 , 28 

2 , 5I 3 , 23 

O , I7- O , I4 

4 ,82 5 , 78 

7 , 77 7 , 54 

3 , 55 3 , 72 

I , 6I I , 25 

3 ,45 2 , 43 

0 ,35 0 ,38 

99 , 9! 99 , 73 



Окончание табл . 1  

ЛИНия ill линия 1Y 
оксиды К6СУ79 :<6080 K608I !{6082 · К6083 К608.& К6085 К6087 К6086 К6090 

4 5 I 2 3 4 5 6 7 8 

Si02 49 , 74 49 ,77 53 , 90 49 , 70 56 , 50 52 , 99 54 , 60 50 ,31 50 , 95 5I ,80 

Ti0 2 I , 2I I , 25 I , 04 1 , I5 0 , 72 0 , 8I I , 27 I , 22 1 , 29 1 , 29 

А12Оз 17 , 29 I7 ,92 17 , 80 I8 , 45 I8 ,00 I8 , 5I I7 , 70 I7 , 76 I8 ,39 I7 ,30 

.... 
Fе2Оз 4 ,89 5 , 03 3 , 59 5 ,73 3 , 39 5 , 06 4 , I3 4 , 94 6 , 72 5 ,34 

...:j 
:цм 4 ,05 3 , 80 4 ,08 3 , 52 3 ,40 4 , 74 6 , 21 3 , 57 5 , 00 о FeO 

МNO 0 , 15 O , I3 O , I2 0 , 17 О , Н 0 , I3 O , I5 0 , 18 0 , 17 O , I6 

MgO 6 , 66 5 , 96 4 , 5I 4 . 78 4 , 05 4 , 56 3 , I4 4 , I9 3 , 52 4 , 28 

СаО 7 , 97 7 , 67 6 , 92 9 , 14 6 , 92 7 , 35 6 , 50 7 , 94 7 , 48 7 , 99 

Na20 3 , 50 3 , 56 3 , 50 3 ,07 3 , 44 3 , 50 3 , 88 3 , 50 3 , 77 3 . 22 

К2О 1 , 16 1 , 25 1 , 67 0 , 82 1 , 35 1 , OI 2 , 32 I ,40 1 , 73 1 . 95 

П . П . П .  2 ,73 2·, 53 2 , 99 2 , 49 1 , 49 2 , Н  I , 15 1 , 44 1 , 32 1 , 16 

Р205 0 , 33 0 , 35 0 , 27 0 , 25 0 , 23 0 , 25 0 , 47 0 , 37 0 , 48 0 , 44 

Сумма 99 , 47 99 , 47 IOО , Н  99 ,83 99, 72 99 , 68 IOO ,05 99 , 46 99 , 39 99 , 93 



Комментарий к таблице 1 

л Ji н и я I � Севернее мыса Тюлений Камень выходят TY!lН и 
андезитобазальты кузнецовекой свиты , а также тело мелкозернистых 
диоритов прибрежного комплекса . Вся эта зона интенсивно изменена . 
В свою очередь развитые здесь вторичные кварциты прорываются дэй
камИ андезитобазальтов , диабазов и гранитов . 

л и н и я Н . В разрезе севернее мыса .песчаного , в начале 
линии , обнажаются туфоконгломераты кизинской серии, прорванные 
экструзиями ' андезитобазальтов и андезитов . Далее , в блоке , огра
ниченном с севера и с юга дизъюнктивными нарушениями, обнаружи
ваются глыбовые, TY(f.Ы. Все эти вулканиты относятся к 6уинской тол
ще кизинской серии (пачка Б5 ) .  
�§Q§§ " Андезит . Вкрапленники плагио!<лаза (7-9% ) , около 2 мм ,  
�еют подплавленное, неравновесное ядро . Содержание клинопироксена 
- 3%. Присутствуют таКЖ9 единичные ксенокристаллы кварца , до 2 мм 
в поперечнике ,  окруженные реакционНой каймой шириной примерно 0,6  
мм ,  соотоящей �з. зерен к.лин:опироксена , ортопироксена и желтого 
стекла . Основная масса,  имеКlЦая интергранулярФ структуру , со
'держит плагиоклаз , к.лин:опироксен, магнетит и стекло . 
§ооа . Андезитобазальт . В интергр8НУ лярную основную массу , сло
женную плагиоклазом, к.лин:о- , и  ортопироксенами, магнетитом, погру
жены сотовые ксенокристаллы плагиоклаза (около 7% ) .  
�§Q§§. Андезитобазальт . Аналог Обр . 808/I . 
§Q§L:;2 . Андезит из эндоконтактовой части экструзии . От обр . К6068 
отличается тонкоfфисталлической основной массой и присутствием 
ксенокристаллов кварца , идентичных описанным в Обр. К6065 . 
�§Q§�. Андезит . центральная часть экструзии. Аналог Обр� 808/3 . 
От.!IИч'ается раскристаллизовашюстью основной массы и наличием 7% 
ксенокриста�ов кварца размером до 5 мм, неравномерно распреде
леннЫх ' по площади Шлифа. 
�§Q'ZQ. А.нДезитобазальт . Ксенокристаллы сотового полевого шпата 
ОЕРужены каймой новообразованного кислого плагиоклаза . Размер ин
дивидов 2�2 , 5  мм, а содержание около 7%. , Основная масса интергра
нулярная . В стекле обнаруживаются оливин, плагиоклаз , к.лин:опирок
сен и магнетит . 
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�§Q71 Андезит . НеравновесНые вкрапленники плагиоклаза составляют 
7�10%. ПРИСУТСТВУЮТ также вкрапленники титаномагнетита (1-2%) и 
ксенокристаллы кварца . Су6фенокристаллы представлены ассоциацией 
КЛИНОIIИpOксена (3-5%) и плагиоклаза . Основная масса интерсерталъ
ная , сложена микролитами плагиоклаза , КЛИНОIIИpOксена и магнетита .  
�§Q7�. Андезит . Аналог Обр. К-6071 . Отлича�тся присутствием Ш% 
ксенокристаЛлов кварца (до 7 мм в поперечнике ) ,. 

л и н и я III�  Разрез сложен вулканитами RИзинской серии. В 
его основании , в южной част�, выхо,цят лавокластиты и базальты 
соН;ьинской свиты (пачка , 02 ) .  Они перекрываются магнезиальными ба
зальтами и псаммитовыми· туфами пачки Б4 буинской толщи. На них 

з�легают туфокоНгломераты и псаммитовые туфы пачки Б5 . 
�60'H. Базальт . Вкрапленники плагиоклаза величиной до 1 -1 ,5 мм 
составляют 20% породы . Фенокристы оливина ; 0 ,5-0 ,7 мм,- - около 
7% .  Основная масса тонкокристаллическая . В ней определяются мик
ролиты плагиоклаза,  КЛИНОIIИpOксена , магнетита И стекло . 
�§Q7§. Базальт . Аналог обр.К-6074. Отличается появлением 'вкрап
ленников клинопироксена. 
�§Q7'I.  Базальт . Крупные , до 2 мм, вкрап.iIенники плагиоклаза (около 
7% ) ассоциируют с единичными не�авновесными кристаллами ортопи
роксена . Основная интергранУлярная масса ' содержит оливин, 
плагиоклаз , КЛИНОIIИpOксен и магнет,ит. 
�§Q7�. Магнезиальный базальт . Вкрапленники ,оливина, до 2 мм, 
имеют часто скелетный облик И составляsт 12-15% породы. В них об
наруживаются вростки плагиоклаза . Присутствуют фенокристаллы uла
гиоклаза (около 15%) и сростки оливина с клинопироксеном или оли
вина с плагиоклазом и RЛИНОIIИpORсеном. в последних иногда содер
жатся ВРОСТRИ оливина. Основная масса интеРГР8нУлярная. состоит 
из МИRpoЛИТОВ оливина , n'лагиоклаза , клинопироксена и магнетита .  
�§�Q. Базальт . Аналог обр . К6079. 

л и н и я IV. В южной половине линии обнажаются псаммитовые 
туфы И андезитобазальты . Оевернёе за р�зломом эта серия перекры
вается маломоIцными потоками базальтов И андеЗИТОбазальтов пачки 
Б5 буинской толщи RИзинской серии. 
�§�I. АндеЗ�ТОбазальт. Обломок в туфе . ' вкрапленники (17-20% ) 
представлены плагиоклазом . клинопироксеном и ортопироксеном. они 
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погружены в черное вулканическое стекло с микролИтами плагиокла
за , клино- и ортопироксенов . 
�§OO�. Базальт,. Встречаются единичныe вкраПJIенники ПJIагиоклаза.  
Основная масса интерстициальная , в ней диагностируются микролиты 
оливина , плагиоклаза,  клинопироксена и магнетита . 
�§�. Андезитобазальт'. Вкраrтленники (около 15% )  плагиоклаза ас
социируют с автолитaI01 КJIИНопироксен-ортопироксеН-ПJIагиоклаз
титаномагнетитового состава величиной до 3 ММ. Основная масса 
трахитоидная, содержит микролиты плагиоклаза , ортопироксена , маг
нетита и стекло . 
�§001. Андезитобазальт . ВкраПJIенники (около 35%) размером до 1 ,5-
2 мм представлены оливином, плагиоклазом, клинопироксеном и их 

сростками. Основная масса имеет трахитоиднУЮ структуру, сложенную 
ПJIагиоклазом , КJlИНопироксеном и магнетитом . 
15§ОО§,. Андезитобазальт. во вкрапленниках - ПJIагиоклаз (10%) вели
чиной 1-1 ,5  ММ, титан6магнетит и единичныe @нокристаJI.ЛЫ клино
пироксена . они погружены в �онкокристаллическую структуру , .в ко
торой В ·стекле находятся микролиты плагиоклаза и магнетита . 
15§0О7. Базальт . Нет шлифа. 
�§OO§. Базальт . Вкрапленники (20%) размером 1-1 ,5  мм предс,тавлены 
плагиоклазом, оливином, клинопироксеном и титаномагнетитом · с  
преобладанием первого. В основной массе 'обнаруживается та  же мИ
неральная ассоциация. 
�§�. Кристаллолитокластический туф, 
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,Таблица 2 
Хими.ческИЙ состав пород по линиям разрезов У ,  11., УП и YIП 

ЛиНия У линия YI .lrиния УП 
! 

линия УШ 
Оксиды 

К6089 - К6Ь94 К6096 К6097 К6099 К610I K6I02 К6!ОЗ КБI04 ' К6105 K6I06 

1 2 1 2 1 2 3 4 :5 1 2 
---- -

Si02 5I, 49 48 ,74 66 , 75 53 , 14 55 ,21 53, 78 54 , 32 54 , 47 55, 46 49 , IO 53 , 63 

Ti02 1 , 30 1 , 40 0 , 46 0 , 78 0 , 78 0 , 79 0 , 79 0 , 67 0 , 66 1 , 19 0 , 84 

А1 2Оз 
18 , 44 18 ,46 16 ,34 18 , 71 18 , 59 18 , 23 18, 55 18 , 21 18 , 25 19 , 5I 17 , ,93 

.... 
� Fе 2Оз 

3 , 57 6 , 45 2 , 82 4 , 83 3 ,Зfl 4 , 01 3 , 93 3 , 46 3 , 58 4 , 57 3 , 50 
v1 

6 , 31 4 , 77 0 ; 62 3 , 53 3 , 98 4 ,08 4 , 08 4 , 08 3 , 77 5 , 97 4 , 84 FeO 

мno 0 , 17 0 , 18 О , Н 0 , 13 0 , 12 О , Т3 0 , 12 О , Н  О , Н  0 , 17 0 , 13 

Мgo 3 , З4 4 , 34 0 , 42 5 , 00  3 ,83 5 , 07 5 , 15 . 5 , 63 4 , 77 5 , 07 5 , 25 

СаО 7 , 50 7 ,36 2 , 94 7 , 19 6 , 03 6 , 97 6 , 90 6 , 91 6 , 90 8 , 18 7 , 27 

Na20 3 , 50 3 , 24 4 , 48 3 , 94 4 , 10 3 , 94 3 , 94 3 , 77 з', 88 3 , 40 3 , 94 

К2О 2 , 07 1 , 54 2 ,84 0 , 82 0 , 96 0 , 92 0 , 92 0 , 87 0 , 87 0 , 84 0 ,87 

П.п.п .  1 ,29 3 , 45 1 ,49 1 , 48 1 , 71 1 , 30 1 , 27 1 , IO 1 , 29 1 , 22 1 , 00 

Р205 0 , 47 0 , 52 - 0 , 18 0 , 21 0 , 23 0 , 22 0 , 23 0 ; 20 0 , 20 0 , 25 0 .26 

сумма 99 , 45 100 , 45 99 , 45 99 , 84 99 , 48 99 , 44 IOO , 20 99 , 48 99 , 74 99 , 47 99, 46 



Продолжение табл . 4 

1<6021 

S i02 58 , 10 58 , 10 58 ,00 63 , 60 63 , 50 63 , 70 65 ,30 63 , 60 63 , 70 55, 50 55 ,40 59 , 00 

Ti02 0 , 79 0 , 78 0 ,77 0 , 58 0 , 62 0 , 60 0 , 52 0 , 66 0 , 60 1 , 01 1 ,07 0 , 8d 

A1 20) 17 , 50 I7 ,30 I7 ,30 16 . 80 I7 , Ш  17 , 10 17 ,30 I7 , 2O �7.20 I8 , Ш  I7 , 80 I7 , 20 

Fe2O) 2 , 59 3 ,3I 2 ; rз 2 , 87 2 ,89 2 , 90 3 , 02 3 , 60 3 , 22 3 , 85 3 , 63 3 , 49 

� FeO 4 , 60 3 , 77 4 , 74 I , 65 I , 90 I , 62 0 , 79 I , 44 I , 33' 4 ,8I 5 , 28 2 ,98 
-.;j 
а-. МnO O , I3 O , I3 O , I3 O , I2 0 , 10 O , I2 0 , 04 O , IO О , Н 0 , I4 0 , 1:6 0 , 10 

Мgo 3 , 29 3 , 29 2 , 9I I , I5 I ,22 I , 22 0 , 61 I , 22 I , 07, 3 , 52 3 , 52 3 , п  

Св.О 5 , 64 5 , 43 5,96 3 , 73 4 , 26 3 , 62 3 , 20 3 , 83 3 ,4I 6 , 60 6 , 60 6 , 39 

Na20 3 , 66 3 , 66 3 ,БI 4 , 50 4 , 00  4 , 00 4 , 00 4 , IO 4 , 20 3 ,44 3 , 44 3 , 44 

К2О 2 , I7 2 , 28 2 , 52 2 , 76 2 , 48 2 , 56 2 , 72 2 , 32 2 , 56 I , 63 I , 76 I , 50 

П . П . П .  I , 09 I , 36 I , 67 1 , 56 0 , 83 1 , 86 1 , 94 I , 44 1 , 70 1 , 26 I , 79 1 , 83 

Р205 0 , 28 0 , 28 0 , 28 0 , 24 0 , 25 0 , 26 0 , 22 0 , 27 0 , 24 0 , 28 0 , 22 0 , 18 

Сумма 99 , 84 99 , 69 100 ,02 99 , 56 99 , I5 99 , 56 99 , 66 99 , 78 99 , 34 IOO , 14 100 , 67 100, 12 



Продолжение- та6л . 2 

оRсиды 
К6049 

8i02 61 , 10 56 , 50 63 ,30 59 , 60 59 , 60 51 , 20 54 , 20 57 , 60 56 , 60 57 , 50 56 , 70 

Ti02 0 , 83 1 , 1:t 0 , 56 1 , 19 1 , 17 1 , 12 1 , 17 0 , 74 0 , 88 0 , 85 0 , 91 

А1 2Оз 17 ,30 17 , 60 17 ,40 16 , 10 16 , IO 20 , 20 17 , 60 17 , 70 17,60 17 , 40 17, 60 

Fе 2Оз 3 , 60 3,33 3 , 32 4 , 01 5 , 61 6 , 43 4 , 51 2 , 94 3 ,91 3 , 21 3 ,89 � 
.....:j Fe o 1 , 80 5 ,46 2 , 23 4 , 31 2 , 87 3 , 48 4 , 13 3 , 92 3 , 95 4 , 31 4 , 06 .....:j 

мno 0 , 09 0 , 16 0 , 15 0 , 16 0 , 18 0 , 15 0 , 15 0 , 13 0 , 15 0 , 13 0 , 13 

Мgo 1 , 99 2,45 1 , 07 1 , 84 1 , 99 3 , 37 2 , 91 - 3 , 14 2 , 98 2 , 98 3 , 14 

Сао 4 , 47 6 , 18 4 , 26 5 , 33 5 , 33 7 , 88 6 , 50 6 , 28 6 , 50 5 , 86 6 , 50 

Na20 3 , 88 3 , 55 4 , 44 4 , 22 4 ,44 3 , 35 3 , 61 3 , 66 3 , 66 3 , 77 3 , 66 

К2О 2 , IO 1 , 60 1 , 84 1 , 76 1 , 92 1 , 28 2 , 60 2 ,30 2 , 08 2 , 13 2 , 02 

П;п .п .  2 , 57 1 , 97 1 , 45 1 , 62 1 , 02 1 , 90 2 , 30 0 ,82 1 , 34 1 , 40 1 , 05 

Р205 0,36 0 ,40 0 , 34 0 , 44 0 , 44 0 , 29 0 , 42 0 , 23  0 , 28 0 , 28 0 , 29 

сумма 100 , 09 IOO,31 IOO , 36 IOO , 58 100 , 67 IOO , 65 100 , 10 99 , 46 99 , 93 99 ; 82 99 , 95 



Окончание та6л .2  

Материковая часть Коnnинской структуры ПобереЖье от устья р .Коп-
оксиды 

пи до бухты ИннокеНть·ев-
ской 

К606З 3IO/2 306/7 

3i02 56 ,30 56 ,80 64 , 50 63 , 20 50, 70 5I , IO . 50 , 20 52 ,48 54 , 00 · 5I , 06 

Ti02 I ,OI 0 , 94 0 ,50 · 0 , 56 I , 43 I , 4I I , I6 I , 64 I ,85 1 ,39 

А1 2О
з 

I7 ,70 17 ,20 16 ,30 t6 , 50 17 , 00  I6 ,30 I7 , 80 I5, 29 IO , 54 15;'19 

� Fе 2О
з 

3 , 9I 3 ,33 3 , I9 3 , 02 3 , 53  6 , 77 4 , 68 0 , 95 0 ,86 · 5 , 04 
-.1 ф 

FeO 4 , 13 4 , 20  I,45 2 , 05 7 , 08 4 , 53 5 , 60 8 , 63 8 �56 . 6 , 49 

мno O , I4 O , I5 0 , I5 O , I2 0 , I3 0 , I4 0 , I6 0 , I6 0 , 09 0.15 

Мgo 2 , 98 3 , 60 1 ,00 1 , 76 6 , 20 6 , 20 S , 6З  15 , 51  6 , 45 5 , 47 

СаО 6 . 50 5 , 64 3 , 51 . 3 , 5I 7 , 35 7 , 56 9 , I6 6 , 67 6 , 07 '  7 , 66 

Na20 3 , 6I 3 , 66 4 , 00 4 ;00 3 , 33 3 , 22 2 , 78 3 , 70 � , 65 3 , 56 

К2О 2 , 00  2 , I3 3 ,00 2 ,86 0 ,34 0 . 55 I , 50 I , 85 1 , 70 I , 25 

П.п .п .  I ,� I , 47 I,84 1 , 72 2 , 39 I , 83 I , 42 I , 62 I , OI I , I2 

Р205 
0 , 28 0 , 28 O,I8 0 , 18 0 , 24 0 , 24 0 , 33 0 ,36 0 , 36 0 , 19 

сумма · 99 , 94 99 ,40 99.62 99, 48 99, 72 99 , 85 100, 42 99 ,89 IOO, I4 99 , 17 



Комментарий к таблице 2 

л и н и я У. В разрезе мыса Травяного происходит наращива
ние внmеОIIИсанного разреза ВУJП<анитов паЧRИ Б5 буинской TOJIIЦY. 
кизинской qерии. 
�§��. Базальт. Вкрапленники представлены плагиоклазом (15-17%) 
размером 1-1 ,5 мм, содержащим вростки оливина, а также самостоя
тельными фенокристаллами оливина (около 3%) размером 0,5-0 ,7 мм с 
включ�ниями магнетита .  Основная масса интергранулярная.  В ней в 
стекле присутствуют микролиты плаГИО!<JIаза , оливина , клинопирок
сена и магнетита . 
�§Q�1. Базальт . во вкрапленниках - крупные до 4х3 мм кристалJJЫ 
плагиоклаза (25%) с вростками магнетита ,  фенокриста.л.лы оливина 
(около 7%) " 1-1 ,3 мм,  с включениями плагиоклаза и магнетита . При
сутствует около 3% вкрапленников титаномагн�тита , а также сростки 
названных минеральных фаз . Основная масса тонкокристаллическая . 

л и н и я VI . В южной половине разреза под серией потоков 
андезитобазальтов и базальтов выходят туф(жонгломератн . Севернее , 
в блоках,  ограниченных разломами, выходят андезиты и ацдезито
базальты . Последние залегают среди туфоконгломератов . 
�§�§. Андезит . Вкрапленники представлены плагиоклазом (7-10% ) ДО 
2 мм, титаномагнетитом (2-3%) и роговой обманкой. Основная масса 
трахитоидная , тонкокристаллическая .  
�§Q�. Андезитобаз8ЛЬТ. Нет шлифа . 

л и н и я VII .  Повторяется разрез линий V и VI . 
�§Q��. АндезитобаЗ'альт.' Единичные вкрапленники оливина до 2 , 5  мм 
в поперечнике окружены реакционной каймой. Кроме ' того , встречают
ся гломероскоплеНИЯ фенокристаллов ортопироксена , содержащего 
включения оливина ( 1 ) .  Основная масса интергранулярная ,  хорошо 
раскристаллизованная , содержит микролитн плагиоклаза,  ортопирок
сена , клинопироксена и магнетита . 
�§lQI . Андезитобазальт . Вкрапленники 'представлены оливином (3%) 
до 2 мм с вростками магнетита и единичными ксенокристаллами пла
гиоклаза . Основная масса интергранулярная , сложена микролитами 
плагиоклаза ,  клино- и ортопироксена , магнетита . 
�§IQ�. Андезитобазальт. Аналог обр. К6101 . Отличается увеличением 
доли оливина, до 7%. 
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�§IQ:2. АндезитобаЗ8JIЬТ. во в:крапленниках обнаруживаются скелетные 
:кристаJIJlli до 1 , 5 мм оливи;н� (7-9% ) и плагиоклаз (ОI{ОЛО 15% ) .  В 
основной массе - оливин, плагиоклаз ,  I<ЛИНопироксен, магнетит . 
�§IQ1. Андезитобазальт . Аналог обр. К6103. Отличается наличием 
единичных вкрапленников I<ЛИНопирокс�на . 

л и ·н И Я VПI .  Продолжение вышеописанного разреза вулкани
тов буинской толщи кизинской серии. 
�§IQQ. БаЗ8JIЬТ . Нет шлифа .  
�§IQ§. Андезитобазальт .Во в:крапленниках скелетные и футлярные до 
2 мм :кристаJIJlli оливина (около 10% ) с вростками магнетита . В ос
новной · интерсертальной массе обнаруживаются оливин, плагиоклаз , 
I<ЛИНопироксен и магнетит . 

На материковой части дешифрируется хорошо сохранившаяся вул
каническая структура · центрального типа, Коnпинская , геологически 
изученная И .А .Крыловым. Ниже приводится характеристика пород, 
слагащих: этот вулканический центр·. 
�§QQI. Андезит . Подножие высоты с отм. 157 , 5  м в восточной части 
постройки. Во в:крапленниках - плагиоклаз с вростками I<ЛИНопирок
сена и магнетита ,  I<ЛИНопироксен, содержащий включения плагиоклаза 
и магнетита ,  ортоnиpoксен и титаномагнетит . Кроме 'roro , обнаружи
ваются их сростки и скопления, · в центре которых оказывается зажа
то вулканическое . стекло. Количество в:крапленникрв - 25-30%. В ос
новной массе в стекле ВСТречены микролиты плагиоклаза , I<ЛИНО- и 
ортопироксена . 
�§QQ1. Андез�т . Юго-восточный склон высоты с отм . 157 , 5  м .  Дайка 
мощностью ЗО м .  Аналог обр . К6001 . 
�т§. Андезит . Там же .  Дайка мощностью 12 м .  Аналог обр . К6003. 
Отличается повышенным содержанием коричневого вулканического 
стекла. 
�§QQ§. Дацит. Поток юго-западнее горы Белкина с отм. 41З , 1  м. 
ВI<pапленники (17-20% ) представлены плагиоклазом с подплавленным 
ядром, частично опацитизированной POГOBO� обманкой. титаномагне
титом и су6фено:кристаллами ортопироксена . В основной массе � пла
гиоклаз , ортопироксен, магнетит и стекло . 
�§QQ{2. Дацит. Вершина горы , находЯщаяся в 1 км по аз . !ОО от горы 
Белкина. во в:крапленниках (15-20%) обнаруживаются плагиоклаз , ор-
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топироксен,. клинопироксен, титаномагнетит и их сростки .. Основная 
масса трахитоидная , сложена микролитами плагиоклаза , клиноnиpoк
сена , ортоnиpoксена и магнетита .  
�§oo�. Дацит. Вершина, расположенная от точки наОлюдения (т .  н . ) 
К6008 по аз . 50. Аналог оор. К6006. Отличается наличием вкраплен
ников клинопироксена . 
�§QIQ. Дацит. В 800 м по . аз .  330 от т. н .  К-6009. Вкрапленники 
(20% ) npeдставлены плагиоклазом, опацитизированной по краяМ рого
вой обманкой и титаномагнетитом . Основная масса сложена плагиок
лазом, клинопироксеном, ортопироксеном, магнетитом и стеклом. 
�§QП. Дацит. Высота в 1600 м по аз . 330 от т .. н .  К6ОО9. Аналог 
оор. К6ОО1 . 
�§QIQ. Дацит . Восточный склон высоты в 1 , 5  км севернее отм. 157 ,3  
м .  Аналог ООр. К6006. 
�§QE. АндезитоОазальт . Там же . во вкрапленниках (около 20%) -
плагиоклаз , клинопироксен, ортоnиpoксен, титаномагнетит , их срос
тки, примерно 3% оливина . . ПослеДНИЙ иногда встречается в сраста
НИИ ' с фенокристаллами плагиоклаза.  В клинопироксенах встречены 
вростки плагиоклаза и магнетита , а в плагиоклазах - магнетита и 
клинопироксена . Основная масса интергранУлярная . Она сложена мик
ролитами плагиоклаза , клинопироксена , ' ортоnиpoксена и магнетита . 
�§QI�. АндезитоОазальт. Северный склон· вершины 547 ,0  м. Вулкани
ческие шлаки. Аналог оОр . К6017 . Отличается тонкозернистым строе
нием основной массы " в которой в стекле присутствуют МИI<pOлиты 
плагиоклаза , клинопироксена и магнетита . 
�§Q�I. Андезит . Левый Оорт руч . Таленку, в 800 м от его устья. 
Вкрапленники (15% ) представлены плагиоклазом двух генераций, 
2 , 5х1 ,3  и 1 , 5хО,8  ММ , . С фенокристаллами второй генерации ассоции
руют орто- и клинопироксены , а также титаномагнетит . ПослеДНИЙ, 
кроме того , оОнаруживается в виде вростков во вкрапленниках. Ос
новная масса пилотакситовая . В ней в стекле оОнаруживаются микро
литы плагиоклаза и магнетита .  
�§Q��. Андезит . ПравblЙ Оорт левого притока руч . Таленку. Аналог 
оор. К6021 . 
�§Q�7. Андезит . Там же, ПОТОК в 100 м ниже воДоразд�ла . Вкраплен
ников плагиоклаза, около 2 ММ', 5-7%. Основная масса гиалиновая . 
В стекле (около 40%) содержатся ориентированные лейсты плагиокла
за , клиноnиpoксена , ортопироксена и магнетита .  
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�§Q��. Дацит . Там же . ·Вершина на водоразделе . Завершение опробо
ванного разреза . ВкраплеlШИКИ представлены ме.лкими (до 1 мм) кри
сталлами плагиоклаза (3 %)  и магнетита (1-2% ) .  Основная масса 
тонкокристаллическая . В ней присутствует стекло , плагиоклаз , 
ортопироксен и магнетит . 
�§QQQ. Андезит . Там же , go в 200 м юго-западнее вершины. Обнару
живаются редкие су6ф3нокристаллы плагиоклаза . В основной массе 
встречены микролиты плаГИОКЛl;lза , клинопироксена , ортопироксена , 
магнетита и стекло . 
�§QQI. Андезит . Там же , в 400 м юго-западнее вершины. Аналог обр . 
К6030. Отличается повышенным содержанием черного вулканического 
стекла . 
�§QQ§. Базальт . В 1 , 5  км северо-восточнее горы Копки. Поток , П6-
рекрыващий агглютинаты . во вкрапленниках (15% ) - плагиоклаз , ор
топироксен, титаномагнетИт и оливин. Основная масса стекловатая с 
микролитами плагиоклаза . 
�§QQ§ . АндеЗИТОбазальт . Дайка, рвущая агглютинаты на восточном 
склоне вершины. Единичные вкраплеlШИКИ плагиоклаза и титаномагне
тита погружены в стекловатую основную массу. 
�§Q1§. Андезит . Восточный склон вершины с отм. 50'7 ,0  м. во вкрап
ленниках две генерации плагиоклаза , оливин, клинопироКсен, орто
пир6ксен и титаномагнетит . В основной массе - плагиоклаз , орто- и 
клинопир6ксены, магнетит . 
�§Q17. Андезитрбаз8ЛЬТ . Северный склон высоты с отм. 508,0 м .  По
ток. во вкрапленниках (20-25%) - плагиоклаз , орто- и клинопирок
сены , титаномагнетит и их сростки. Основная масса сложена этой же 
минеральной ассоциацией. 
!!§Q1�. Андезит . Там же , выmезалегащий поток со столбчатой от':' 
дельностью. Аналог обр . К6047 • . 

�§Q1�. Андезитобазальт . Там же ,  поток , лежащий под потоком обр. 
К6046 . Аналог Обр. К6047 . Отличается повышенным содержанием 
вкрапленников, до 35%. 
�§Q§1. Андезитобаз8ЛЬТ . Там же , нижележащий поток . ВкраплеlШИКИ 
(около 25%) представлены плагиоклазом до 2 , 5х1 ,5  мм ,  ортопироксе
ном с включениями плагиоклаза и магнетита ,  клинопироксеном с вро
стками магнетита , а также их сростками. В основной массе стекло , 
микролиты плагиоклаза , орто- и клинопироксенов , магнетита . 
�§Q§�. Андезитобазальт . южный склон BHCO� С отм . 508 ,0 м, гипсо
метрически выше потока Обр. К6048 . Аналог обр . к6051 . 
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�§Q§Qa. Дацит. CKaJIН, в 1 I<М восточнее отм. 508, О м .  Вкрапленни
ки npeдставлены плагиоклазом (2 ,5х1 мм) с мутными подrrлавленными 
краями и су�нокристаллами плагиоклаза ; ортопироксена и �'Paнo
магнетита . ' Основная масса содержит микролиты плагиоклаза , орто- и 
клинопироксенов, магнетита: и стекло . 
�§QQQ .• Дацит. Там же , 600 м севере-восточнее скал. во вкрапленни
ках - титаномагнетит и плагиоклаз с врестками 'ортопироксена и ма
гнетита . В основной массе стекло , плагиоклаз , орто- и клинопирок
сены, магнетит . 
�§Q§Q. ВЫходы базальтов совгаванской СБИТЫ вдоль урочища Перекат . 
Структура поЙКИЛИтовая . Присутствуют оливин (около 7% ) ,  плагиок
лаз , клинопироксен и стекло . 
�§Q§I. Базальт . Там же . Аналог Обр� К6060. 
�§Q§Q. Базальт . Гора Петра . Нет Шлифа. 

На ·участке побережья .от устья р .  Коппи до бухты Иннокентьев
ской обнажаются потоки толеитовых базальтов совгаванской СВИТЫ . 
�IQL�' ТолеитовblЙ базальт . Поток в устье руч . Андрея. Присутст
вуют су�нокристал.лн (15% )  оливина, .плагиоклаза , а также их сро
стки. В основной массе обнаруживаются микРолиты оливина, плагио
клаза и черное стекло . 
�ОБL1 .  АндеЗИТОбазальт . Поток в основании обнажения в 1 I<М север
нее бухты ИннокентьевскоЙ. ТолеИТОВ8Я . структура . Пореда сложена 
микролитами оливина, плагиоклаза , к.iIинопироксена и ильменита 
�Q§n � ТолеитовblЙ базальт . Там же , поток в середине обнажения. 
Аналог обр. 306/4 . Отличается присутствием ТО% стекла. 
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Та6JПЩа 3 

ХимичеСRИЙ состав пород по линиям разрезов IX и Х, XI 

линия IX линия Х 

ОRСИДЫ: С 8004 С8005 С8006 С8007 С8008 С8009 C80IO С80П 

I 2 3 4 5 6 7 1 
- ---------- -- - ----

S102 50 , 61 63 , 08 59 , I9 58 ,48 49 , 83 53 , 59 52 ,44 52 ,96 
Т102 I , 37 0 , 45 0 ,62 0 , 59 I , 05 0 ,83 О , 96 0 , 89 

А1 2Оз I5 ,45 I7 ,82 18 , I3 I8 , 69 19 , 64 I9 ,37 18 , 69 I9 , 00 
-' 

.Fе 2Оз 3 , 30 4 , 20 3 , П  I , 74 2 ,8I 4 , 34 7 , 90 4 , 59 со u1 
FeO 9 , I9 I , I4 3 , 92 5 , 06 7 , 33 5 , 27 2 , 36 5 , 28 

мno O , I6 0 , 16 0 , I7 0 � I8 0 , 18 0 , I9 0 , 18 0 , I8 

Мgo 6 , 68 0 , 58  I , 78 2 , I6 4 , 66 3 , 14 3 , 48 3 , 58 

СаО 8 , 2I 3 , 64 5 , 05 5 , 05 8 , 74 6 , 84 6 , 72 6 , 9I 

Na20 3 , I3 4 , 74 4 , 58 3 , 88 3 , 02 3 , 50 3 , 45 3 , 45 

К2О 0 ,65 2 , 70 2 , I7 2 , 55 0 , 82 I , 40 I , 54 1 , 40 

П.п .п.  0 ,38 I , 63 I , 22 I , 55 2 , 00 I , 27 I , 60 I ,34 

P20s 0 , 20 0, 30 0 , 5I 0 , 50 0 , 28 0 , 40 0 ,37 0 ,40 

Сумма 99 ,33 IOO ,44 IOO ,45 IOO , 43 IOO,36 IOO , I4 99 , 69 99 ,98 



Комментарий к таблице 3 

Л и н и я ТХ. в ЮЖНQЙ части линии выходят толеитовые база
льты совгаванской свиты . они перекрывают тело трахиандезитов , ра
сположенное на мысе коровина , которое мы относим к обзорному ком
плексу . Далее , по ходу залегают андезитобазальты ; кластолавы , ба
зальты, агломераты , туфы � туффиты буинской толщи (пачка Б5 ) ки
зинской серии. В туффитах обнаружены многочисленные окатанНые 
глыбы трахиандезитов . В свою очередь молодые вулканиты npoрваны 
экструзией андезитобазальтов . 
Q§QQ�. Базальт толеитовblЙ. ИдиомоptJные микролиты плагиоклаза и 
оливина (10-12% ) погружены в черное стекло . 
Q§QQ§ .  Трахиандезит . Вкрапленники представлены крупными, до 4-5 
мм, индивидами плагиоклаза '(около 7%) с вростками магнетита , опа
цитизированными по краяМ кристаллами, величиной 5-7 мм, роговой 
обманки (2-4%) ,  клиноnиpoксеном (3% ) с включениями магнетита ,  а 
также титаномагнетитом (1-2% ) . В основной тонкозернистой массе 
обнаруживаются микролиты nлагиоклаза и зерна РУдНого минерала . 
Q§QQ§. Аналог Обр. С8005 . Отличается отсутствием вкрапленников 
роговой обманки и появлением су6фенокристов ортоnиpoксена . 
Q80Q7 .  Трахиандезит . Глыба в туфе . Аналог Обр. С80О6. 
QOOOO . Базальт . во вкрапленниках обнаруживаются плагиоклаз 
(1 ,2хО ,5 'мм) около 20% и оливин с вростками магнетита и плагиок
лаза до 10%. Qни погружены в черное стекло , содержащее микролиты 
оливина и nлагиоклаза .  
Q§QQ�. АНдезитобазальт . Экструзия . во вкрапленниках присутствуют 
плагиоклаз (3-5%) и титаномагнетит (около 3% ) .  В основной массе 
.диагностируются плагиоклаз ,  ортоnиpOксен, клиноrmpOксен, магнетит 
и стекло. 
Q§QIQ. АНдезитобазальт. Мелкие вкрапленники (3-5%) представлены 
оливином, nлагиоклазом и титаномагнетитом. Основная масса трахи
ТОИдНая. В ней в гематитизированном вулканическом стекле опреде
ляются микролиты nлагиоклаза и магнетита . 

Л и  н и  я Х. в береговых обнажениях выходят глыбовые туфы, 
кластолавы и андезитобазальты кизинской серии буинской толщи 
{пачка Б5 ) .  
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Q§QII. Андезито6азальт . Присутствуют единичные и часто скелетные 
вкрапленники плагиоклаза до 1 ,2 х 0,5 мм и титаномагнетита ДО 0,5 
мм в поперечнике . Основная масса трахитоИдная,  сложена плагиокла
зом, клинопироксеном, _9рторироксеном и магнетитOl":. 

· Л  и н и я XI .  Снизу вышеописанный разрез наращивается псе
фитовыми туфами. 
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Окси,JUi 3I3/5 

I 

S102 48 , 52 
Т102 I ,03 

А12Оз 
I7 , 02 

-- Fе 2Оз 
4 , 04 

со \о FeO 6 , 06 

мno 0 , I9 

MgO 7 , OI 

СаО 10 , 09 

Na20 2 , 43 

К2О I , П  

П.п .п .  I , 03 

Р205 0 , 28 

Сумма 98 , 8I 

ХимичеСRИЙ состав пород по линиям разрезов ха ,  хш и XIY 

JIини.я :хп 
СФО64 3IЗ/6 СФО65 

2 3 4 

50 , 35 49, 48 49 ,3I  

0 , 99 0, 99 I , 77 

I8 ,4I I8 ,9I I3 , 61 

5 ,38 3 , 27 6, 32 

4 , 34 6 , 2I 5 , 35 

0 , I3 0 , I8 0 , I6 

4 , 64 5 , 67 5 , I4 

8 , 47 9 , 06  8 , 46 

3 , 07 2 ,70 3 , 24 

I , 45 0 ,87 2 ,46 

2 , 07 I , I6 3 , 05 

0 , 27 0 ,29 0 , 56 

99 ,_57 98 ,79 99 , 43 

JIини.я хш 
СФО66 СФО68 

I 2 
-

50 ,85 52 , OI 

0 , 97 I , 05 

I7 , 67 I7 , 04 

4 , 66 4 ,38 

5 , 07 5 ,35 

0 , 14 · 0 , I2 

4 , 49 5 , 65 

8 , 01 7 ,28 

3 , I8 4 , IO 

I , 54 I ,40 

2 , 69 I , 50 

0 , 27 0 ,33 

99 , 54 99 , 5I 

rI38 

3 
-- -

50 , I6 

I , 02 

I8 , 57 

5 , 57 

5 , 07 

0 , I8 

4 , 96 

9 ,3I 

2 ,40 

1 , 35 

I , OO 

0 , 30 

99 ,89 

rI37 

I 
- ------ - -

49 , 27 

I , 08 

I7 ,82 

7 , 46 

2 , 4! 

0 , I8 

4 ,45 

8 ,95 

2 ,48 

I , 07-

3 , 80 

0 ,33 

99 ,30 

Таблица 4 

линия XIY 

3I5/9 rI36 

2 3 
----------- ---------

48 ,4I 47 , 93 

I , 02 I , П  

I9 , 63 I8 , 76 

3 , 62 -5 , 52 

5 ,2I 4 , 67 

0 , I7 0 , I8 

5 , 37 5 , 06 

IO , 06 IO ,44 

2 , 59 2 , 2I 

1 , 30 I , 46 

I , I9 2 ,02. 

0 ,33 0 ,35 

98 , 90 99 ,7I 



Комментарий к таблице 4 

л и н и я Х11 . Здесь по латерали псефитовые туфы замещаются 
глыбовыми. " В  них обнаружены дайки базальтов , андеЗИТОбазальтов и 
абсарокитов . 
QIQLQ. Базальт. дайка . ВI<pапленники ПJIаГИОКJIаза (около 15%) раз
мером 2 ,5х1 ,3 мм нередКО �еют неравновесные мутные ядра и содер
жат вр6стки оливина. Одновременно присутствуют самостоятельные 
фенокристаллы оливина (7-8%) величиной 1-1 ,2  мм и КJIИНопироксена 
(до 3 мм)  с вростками плаГИОКJIаза , оливина и магнетита . Основная" 
интерсертальная масса содержит плагИОКJIаз , оливин, КJIИНопироксен 
и магнетит. 
�Q§1. Базальт . дайка. Нет шлифа . 
QIQL§. Базальт . дайка . Аналог обр. 313/5 . 
�Q§Q. А6сарокит. дайка. ВI<pапленники плаГИОКJIаза (5-3хl-2 мм )  
ориентиров анн , их содержание 5-7%. В основной массе с трахиТОИД
ной структурой обнаруживаются МИI<poЛИТЫ ПЛ8ГИОКJIаза , КJIИНОПИРОК
сена и магнетита . 

л и н и я ХII1. Продолжение вышеописанного разреза . Туф:l 
перекрыты потоками базальтов . У уреза воды выходят пропилитизиро
ванные туфы кузнецовской свиты . 
�Q§§. Базальт . Вкрапленники представлены оливином (около 5%) ,  
единичными скелетными кристаллами титаномагнетита и кристаллами 
плаГИОКJIаза (10% ), имеющими неравновесные ядра . Основная интергра
нулярная масса сложена микролитами оливина , КJIИНопироксена , пла
ГИОКJIаза и магнетита . 
�Q§§. Магнезиальный андезито6азаЛЬт. ПРНСУТСТВУЮТ" мелкие вкрап
ленники оливина (2-3%) с вростками магнетита . Основная масса мик
ропоЙI<ИЛИтовая . В ней обнаруживаются МИI<poЛИТЫ оливина, плагиок
лаза , КJIИНопироксена и титаномагнетита . 
П� . Туф. Нет шлифа. 

л и н и ·  я XIV. на продолжение " разреза , в его основании, 
ПОЯВЛЯЮТСЯ " КJIастолавы и маломощные потоки базальтов , которые пе� 
рекрывают останец мелкозернистых ДИОРИТQВ прибрежного комплекса . 
В южной части этих выходов обнаружены вторичные кварциты. 
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rI�7 . КристаллолитокластичесRИЙ туф содержит оОломки базальтов , 
аналогичных ,оОр. СфО66. 
�I§L�. Базальт . Д8ЙКа. СУОф:\�окристаJIJШ , IIJJагиоклаза погружены в 
микролитовую основную Maqcy , сложенную оливином, плагиоклазом, 
клинопироксеном и , магнетитом. 
rI��. ' Базальт . Вкрапленники IIJJагиоклаза (около 15% ) ,  насыщенные 
Вр0стками магнетита , ассоциируют с иддингситизиров8нным оливином 
(3-5%) и 'едиНичныМи 'кристаллами клиноnиpoксена . В основной массе 
присутствуют оливин, плагиоклаз , к.линопиро:ксен, и магнетит . 
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Таблица 5 
J�ичеСRИЙ состав пород по линиям разрезов ХУ ,  ХУI , ' хуп  и ХУШ 

, 

ЛИния ХУ линия ХУI линия ХУП 
оRсиды СФО70 С8023 С8022 80I8 rI29 C80I4 

1 6 1 5 1 3 
-- -- ------

S10 2 51 , 43 53 , 74 55 , 55 65 , 07 59 , 79 63 , 75 63 , 60 60 , 76 54 , 39 51 , 80 52 ,44 53 , 85 51 , 47 57 , 09  

Ti02 1 , 30 0 , 89 0 , 68 0 , 59 0 , 70 0 , 56 0 , 54 0 , 73 0 , 93 0 , 92 0 , 97 0 , 97 0 , 92 '  0 ,-82 

А12Оз 
17 , 02 16 , 30 18 , 49 I5 , 04 15 , 35 15,42 16 , 18 16 , 62 19 , 22 17 , 24 16 , 12 16 , 33 17 , 38 I8 , 62 

.... Fе2Оз 
4 , OI 3 ,43 4 , 30 3 , 09 3 , 72 I , 42 2 , 85 3 , 26 5 , 21 5 , 10 4 , 81 4 , 25 5 , 62 3 , 07 \D VJ 

FeO 4 , 79 4 , 84 2 , 85 2 , 34 2 , 77 3 , 96 2 , 50 3 , 47 2 , 39 3 , 12 3 , 28 4 , 24 2 , 12 '  3 , 82 

мno O , I5 0 , 13 О , !! 0 , 17 0 , 19 O , I7 0 , 14 0 , 16 0 , 12 0 , 13 0 , 13 0 , 17 0 , 16 О , !! 

Мgo 5 , 79 6 , 30 4 , !! 2 , 00 2 , 43 1 , 94 2 , 02 2 , 85 4 , 49 ,  7 , 42 7 , 75 7 ;29 7 , 50 3 , 48 

СаО 7 , I8 7 , 61 6 , 49 3 , 77 5 , 63 4 , 19 4 , 38 4 , 98 6 , 24 6 , 91 6 , 96 7 , 58 6 , 95 6 , 65 

Ne.20 4 , 37 3 , 29 3 , ВЗ  2 , 80 2 , 74 2 , 86 2 , 75 2 , 91 3 , 56 3 ,18 3 ,'56 2 , 87 3 , 56 3 , 99 

К2О 1 , 54 1 , OI I , Ш  2 , 66 2 , II ! , 08  2 ,41 2 , 36 1 , 49 1,,30 1 , 35 1 , 31 1 , 30 1 , 35 

П . п . п .  I , 60 1 , 73 2 , 71 2 , 14 3 , 65 2 , I8 2 , 22 2 , 14 1 , 53 2 , 21 1 , 86 0 , 70 2 , I8 I , OO  

P20s 0 , 36 0 , 28 0 , 21 0 , 12 0 , 17 0 , 14 0 , 14 0 , 17 0 , 34 0 , 35 0 , 34 0 , 36 0 , 43 0 , 24 

сумма $9 , 54 99 , 55 IOО , 34 99 , 79 99 , 25 99 , 67 99 , 73 100 ,41 99 , ЭI 99 , 68 99 , 57 99 , 92 99 , 59 100 , 24 



Окончание табл . 5  

Линия' XY1I � XYIII 

оксиды rI28 a rI27 C80I7, С8002 

4 8 I 9 

81°2 5 5 , 53 54 , 84 56 , I9, 55,28 54 ; 87 45 , 38 46 , 52 45 ,43 46 , 5I 52 , IO 52 , 70 53 , 24 50, 02 52 , 85 
Т102 0 , 98 0 �87 0 , 76 0,88 0 , 82 0 � 90 0 , 99 0 , 89 0 , 88  I , 29 I , 27 I , 52 I , 23 I , 5I 

A120J I6 , 93 I7 , 55 I8 , 6I I7,84 I9 , 24 . I9 , 57 I7 , 23 17 ,73 I7 ,9I I7 , 32 I7 , H  I6 ,4I 20, 63 I6 , 67 

Fe20J ' 4 , 63 3 , 75 5 , 57 4,47 4 , 60 6 , 25 6 , I8 5 , 70 5 , 72 4., 66 4 , 50 4 , Н  3 , 55 2 , 47 
.... 

4 , 53 4 , 64 3 , 75 4,30 3 , 7! 6 , 04 6 , 65 6 , 73 6 ., 02 4 , 49 4 , 49 5 , 62 5 , 00 7 , 22 \D FeO .j>. 
мno O , I8 О , 2! 0 , 20 ' O , I5 0 , 26 0 , 23 O , I9 0 , 20 O , I9 0 , I7 O , I7 O , I9 0 , I4 O , I9 

Мgo 3 , 50 3 , 6! 3 , 78 3 , 34 3 , 5! 5 , 68 9 , 84 7 , 49 5 , 6! 6 , 22 6 , Ь6 3 , 36 6 , 47 3 , 37 

саО 7 , 4! 7 , Н  6 , IO 6 ,77 6 , I9 П , 84 9 , I3 9 , I5 IO, 92 7 , 59 7 , 32 5 , 35 6 ,65 . 5 , 58 

Na20 2 , 96 3 , 24 2 , IO 3 , 50 3 , 24 2 , 05 I , I6 ' I , 83 I , 54 3 , 4! 3 , 22 3 , 67 3 , 72 3 , 45 

К'20 0 , 94 I , 06 0 , 58  0,82 0 , 63 О , 2! I , IO 0 , 02 0 , 42 1 , 43 I , 42 4 , I4 I , 54 4 , IO 

П . п . п .  I , 52 2 , 2! 2 , I5 2 , 59 I , 8I I , 72 0 , 66 4 , I4 3 , 64 0 , 80 0 , 74 I , 69 I , 22 I , 39 

P20 s 0 , 22 0 , 25 O , I6 0 ,23 0 , I8 O , I7 0 , 29 O , I4 0 , 32 0 , 44 0 , 43 0 , 77 0 , 39 0 , 75 

Сумма 99, 33 99 ,34 9� , 95 Ioo , I7 99 , 06 IOO , 04 99 , 94 99 ,45 99 , 68 99 , 92 99 , 93 100 ,07 IOO , 56 99 , 55 



Комментарий к таблице 5 

л и. н и я XV. в разрезе обнажаются в основном андезито
базальты и глыбовые· туфы пачки Б5 6уинской TO� RИзинской серии. 
Они переIqJывают андезитобазальты пачки Б4 , которые , в свою оче
редь., налегают на останец мелкозернистых гранодиоритов прибрежно
го комплекса . В северной части останца обнажена зона пиритизации. 
�Q7Q. Магнезиальный базальт . во ВIqJаriлеННИRах - оливин (3-5% ) с 
вростками титанОМl;Iгнетита . Размер IqJисталлов , которые часто имеют 
скелетную форму , Достигает . О ,5  мм. Основная масса тонкозернистая , 
в ней присутствуют оливин, плагиоклаз , клинопироксен и магнетит. 
�QП. Магнезиальный андезитобазальт . Аналог обр . �070. Отли
чается наличием ПИЛОТ8RСИТОВОЙ структуры . 
�Q7�. АндеЗИТОбаЗальт . Аналог обр . СФ070 . Отличается отсутствием 
ВIqJаплеННИRОВ . 
rI�� .· Гранодиорит . Порода сложена полисинтетичесRИ сдвойникован
ными IqJисталлт.щ плагиоклаза (25-30% ) ,  кварцем ( 15-20%) , щелочным 

полевым шпатом (45-50%) , ' ·титаномагнетитом (около 3% ) .  Темноцвет
ные силикатные минералы (7-10% ) замещены 8RТИНОЛИТОМ . ПО полевым 
шпатам развиваются эпидот ,хлорит , кальцит и аЛЬБИТ . 
rI�� . Гранодиорит. Аналог обр. Г133 . Отличается более интенсивной 
измененностью. Доля теМноцветных минералов повышается до 12-15%. 
Q§Q�� . Гранодиорит . Аналог оБР . fI32 . Отличается сохранностью в 
породе релиКтов бледно-коричневой роговоЙ обманки и клинопироксе
на · среди продуктов изменения. Количество темноцветных минералов в 
породе увеличивается до 17-20%. 

л и н и я XV1 . Продолжение вышеописанного разреза . В его 
южной части выходят глыбовые туфы пачки Б5 буинской ТОЛЩИ. кизинс
кой серии. Они залегают на останце гранодиоритов . Северный блок 
отделен дизъюнктивным нарушением . и сложен андезитобазальтами и 
магнезиальными базальтами· пачки Б4 . 
Q§Q�� . Гранодиорит . Порода состоит из 30-35% плагиоклаза , 20-25% 
щелочного полевого шпата , 35-40% кварца . Последний образует пой
�ОIqJисталлы, включающие в себя лейсты плагиоклаза . Темноцветные 
минералы npeдставлены плеохроирущей от бледно-коричневого до 
бледно-зеленого тонов РОГQВОЙ обманкой, хлоритизированными пирок
сенами и титаномагнетитом. 
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Q§Q�I . ' Гранодиорит . Присутствуют зональные кристаллы плагиоклаза 
(40�45% ) ,  щелочной полевой шпат (25-30% ) ,  интеРGтициальные выде
ления плагиоклаза ( 10-15%) , титаномагнетит '(около 3%) ,  роговая 
обмаIЩа и к.ли:Нопироксен (IO-15%.) .  Вторичная минеральная ассоциа
ция представлена хл�ритом, кальцитом и актинолитом.-
Q§Q�Q. АндезитобазалЬт. Вкрапленники пр&дставлены мелкиМи субфе
нокристаллами оливина (около 5% ) и единичными' зернами плагиоКйа
за . Основная масса интергранулярная и слабо трахи�оидная . В ней 
обнаруживаются оливин, плагиоклаз , клиноnиpoксен и магнетит . 
Q§Qljz . Магнезиальный оазальт·. Присутствуют скелетные кристаллы 
оливина (около 10% ) с вростками магнетита и плагиоклаз (7-10%) . 
Основная масса интергр�vлярная , в ней диагностируются микролиты 
оливина, плагиоклаза , клинопироксена, ,магнетита . 
Q§QI!2,' Магнезиальный базальт . Аналог 06p� C80I9 .  

л и н и я ХУ11 . В обнажениях идет наращивание разреза пачки 
Б4 маломощными , потоками базяльтов и андезитов . Севернее выходит 
останец диоритов , разоитый зонами дРОбления. 
rI�jz . Магнезиальный базальт . во вkpапленниках оливин (7% ) с врос
тками магнетита . Размер фенокристаллов - 2-2 .5 ММ. Основная масса 
сложена оливином, клинопироксеном, плагиоклазом и магнетитом. 
Структура интерсертальная с элементами трахитоидной. 
Q§QI�. Магнезиальный базальт . Аналог обр . Г129. 
Q§QI1. Андезит . Субфенокристы размером около 0 ,5  мм представлены 
оливином (Т-2%) и плагиоклазом (5% ) .  Основная масса имеет трахи
ТОиднyIO отруктуру , она сложена плагиоклазом, клинопироксеном,, ' ма
гнетитом и стеклом. 
rI�!2� , б .  Кварцевый диорит . Нет шлифоВ. 
Q§QI§. Кварцевый диорит . Структура гранобластовая . Порода сложена 
округJШМИ зернами кислого плагиоклаза , щелочного полевого шпата и 
кварца . Присутствуют реликтовые субидиомоpфнblе ПОрфироВидНЫе вы
деления плагиоклаза . Темноцветные минералы замещены мусковитом, 
актинолитом, хлоритом и магнетитом. 
Q§QI§. Кварцевый диорит . Идиомоpфнblе ИНДИВИДЫ зонального плагиок
лаза (45-50% ) содержат, вростки магнетита. Присутствуют также ще
JlОЧНОЙ полевой шпат (15-'20%) ,  интерСТИЦйальные выделения кварца 
(10-15% ) ,  титаномагнетит и темноцветные силикатные (20-25%) мине
ралы , замещенные актинолит-хлоритовым агрегатом. Обнаруживаются 
игольчатые кристаллы апатита , 2xO , 1  мм. 
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rl�7 . Кварцевый диорит . Нет шлифа . 

л и н и я XV111 . В южной части разреза · выходят пропйлитизи
ровашше и ораговиковашше псаммитовые TY'lЫ и магнезиальные ба
зальты кузнецовской СВИТЫ. · Они прорваны жилой гранитов. В север
ной части на них налегают туф:>конгломераты и базальты пачки Б4 
буинской тоJIЩИ кизинской серии. Они, в свою очередь , прорваны 
дайками шошонитов . 
ООQП. Базальт . Нет Шлифа . 
rl�§ . Туф. Нет шлифа .  
Q§QI�. ЛИтокристаллокластический туф сложен раздроблешшми крис
таллами ТИтаномагнетита , плагиоклаза , клинопироксена , ортопирок
сена и обломками пропи.литизировaнmzx вулканических пород. 
rl�l. Туф. Аналог обр. С8012 . 
rl�1 . Магнезиальный базальт. ВКрапленники представлены скелетными 
кристаллами оливина (q-7%) ,  1-1 ,3  мм, с вростками магнетита .  В 
основной ма.ссе пойкилоiqJистаJIJIbl клинопироксена цементируют микро
литы IJJIагиоклаза , оливина и магнетита . 
rl�Q . Магнезиальный база�т . АНалог обр. r124 . От�ается интер
гранулярной структурой. 
�QQQ. Шошонит. дайка. 'Присутствуют едИничные фенокристал.лн пла
гиоклаза ,  КJIИНопироксена и титаномагнетита . Основная масса- интер
гранулярная , сложена оливином, клинопироксеном , плагиоклазом и 
магнетитом . 
Q§QQI . Магнезиальный базальт . во вкрапленниках оливин (3-5% ) с 
вростками плаГИQклаза и ·магнетита.  Структура основной массы от 
микропоЙКИ.литовой до интерсертальноЙ. Она �ложена оливином, пла
гиоклазом, клинопироксеном и магнетитом. 
OOOO�. Шошонит . Единичные вкрапленники плагиоклаза имеют величину 
Эх1 ММ. Основная масса гиалопи.литовая. В ней в стекле присутст
ВУЮТ микро.литы оливина • .  плагиоклазэ и магнетита.  
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ОRСидЫ 

Si0 2 

Ti0 2 
А12Оз 
Fе 2Оз 
FeO 

мno 
MgO 

СаО 

Na20 

К2О 

П.П.П .  

1'205 
Сумма 

.Таблица 6 

ХимичеСRИЙ . СОСТав пород по линиям разрезов XIX и хх 

Лиющ Х1Х Линия хх 

С8003Д ШQO;[ 1 ПIО02 ШО03 ПIО04 

1 2 I 3 1 2 

51 ,05 50 , 00 50 , 72 52 , 66 48 , 79 

1 , �4 0 , 80 1 , 06 0 ,83 1 , 10 

17 ,42 19 ,81 18 , 63 19 ,05 20 , 03 

4 , .44 4 ,94 3 , 91 4 , 92 5 , 34 

4 , 17 4 , 24 6 , 91 4 , 06 4 , 06 

0 , 13 0 , 18 0 , 19 0 , 14 0 , 15 

6 , 82 3 , 14 3 , 93 3 ,74 3 , 88 

6 , 79 8 , 61 8 , 42 7 ,47 9 , 38 

3 , 56 3 , 29 3 , 07 3 , 29 2 , 80 

1 , 40 0 , 48 I ,01 I ,30 I , 49 

2 , 27 4 , 76 I , 79 I , 74 2 , 34 

0 , 4I 0 , I7 0 , 38 0 , 33 0 ,31 

.99 , 70 100 , 42 IOO , 02 99 , 53  99 , 67 

1 99 



Комментарий к таОлице 6 

л и н и я XIX. Разрез сложен глыОовыми , туфами и Оазальтами 
пачки Б5 Оуинской толщи. Они прорвацы дайкой андезитоОазальтов. 
Q§QQQ!. Магнезиальный Оазальт . во вкрапленниках оливин (7%) � 
вростками магнетита . Основная масса микропрйкилитовая , ' содержит 
оливин, плагиоклаз , I<JtИНопироксен и магнетит 
ШQQI .  I?азальт . Нет ШЛИфа . 
ШQQ�. -Базальт . Присутствуют е.zwничные мелкие вкрапленники пла
гиоклаза и титаномагнетита; Основная масса интерсертальная .  В ней 
оОнаруживаются микроЛИ'Щ оливина , плагиоклаза , клинопироксена и 
магнетита . 

л и н и я ХХ. Разрез аналогичен' вышеописанному . он наращи
ваете» снизу песчаниками. 
!!IQQQ. АндезитоОазальт . ВКDапленники представлены плаги?клазом 
(около 10%) с подплавленными ядрами, роговой оОманкой �3-5%) , 
опацитизированной по краям, и тnтаномагнетитом (около 2% ) .  Основ
ная масса сложена микролитами плагиоклаза , магнетита и 'вулкани
ческим стеклом. 
ПIQQ�. Базальт . во вкрапленникщ: - плагиоклаз (20% ) ,  кристаллы 
размером 3Х;2 мм, и оливин (5-7%) .  Основная масса интерстициаль
ная , она сложена микролитами оливина, плагиоклаза , клинопироксена 
и магнетита .  
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