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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Колывань-Томская складчатая зона (КТСЗ), представленная комплексами 
обширного задугового бассейна в тылу островодужной системы, слагающей фун
дамент юго-восточной части Западно-Сибирской плиты, прошла сложный и 
длительный путь геологического развития. Это обусловило формирование здесь 
разнообразных структурно-вещественных комплексов: островодужных (D2-C 1 ) ,  
коллизионных (С2-Т1 ) и внутриплитовых (T2-Q). Интенсивные процессы ску
чивания и гранитообразования привели к развитию достаточно мощной сиа
лической коры в структурах КТСЗ, которые начиная со среднего триаса высту
пают в роли фундамента молодой Западно-Сибирской платформы. 

Общая изученность палеозойского фундамента, несмотря на геологическую 
съемку м-ба 1 :200 ООО, выполненную в пределах всего региона, съемки м-бов 
1 : 50 ООО и 1 : 25 ООО на отдельных площадях и разнообразные тематические ра
боты, относительно невысокая. Это в полной мере касается и многих вопросов 
магматизма и металлогении, которые рассматриваются в монографии. 

Основная цель работы - детальный анализ магматизма КТСЗ на уровне 
магматических комплексов и корреляция его проявлений как в пределах самой 
складчатой зоны, так и с магматическими образованиями сопредельных геоло
гических структур. Магматический комплекс рассматривается как петрогеохи
мически родственная породная ассоциация, характеризующаяся генетическим 
единством, общим стилем геологического и геодинамического развития и вре
менной общностью. С этих позиций особое внимание уделялось гранитоидам , 
а также мелким телам базитов, которые в пределах КТСЗ рядом исследовате
лей все еще относятся к так называемым дайкам второго этапа. По своему воз
растному положению, источникам вещества, петрогеохимическим особен
ностям и характеру проявления подобные дайковые породы рассматриваются 
авторами в качестве самостоятельных петрогенетически автономных магмати -
ческих образований. 

При крайне слабой обнаженности территории КТСЗ и практическом от
сутствии наблюдаемых геологических взаимоотношений между магматитами 
разных комплексов решение одной из основных поставленных задач - корре
ляции магматических образований с соседними регионами - во многом опре
делило ведущий методический подход работы, связанный с широким использо
ванием методов изотопной геохронологии. Имевшиеся до этого K-Ar определе
ния в силу специфики поведения данной изотопной системы давали только 
самое приблизительное представление о возрастных рубежах магматических со
бытий. При этом во многих случаях в связи с большим разбросом имевшихся 
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датировок оставалось неопределенным представление о возрасте ряда магмати
ческих образований. 

Изотопно-геохронологические исследования авторов базировались на двух 
методах: Rb-Sr и 40Ar-39Ar. Предпочтение отдавалось последнему, так как 40Ar-39Ar 
изотопная система менее подвержена влиянию наложенных геологических про
цессов. В основном анализировались мономинеральные фракции, тщательно 
отобранные под бинокуляром, чем достигалась необходимая чистота проб. Од
новременно уменьшалась навеска анализируемого материала, а для ее анализа в 
лаборатории радиогенных и стабильных изотопов ОИГГМ СО РАН была разра
ботана оригинальная высокочувствительная установка [Травин ,  1 994]. 

Использование Rb-Sr и 40Ar-39Ar методов позволило скорректировать общую 
схему развития магматизма в КТСЗ, уточнить возрастное положение отдельных 
магматических комплексов и последовательность их формирования, а также 
получить ряд изотопных датировок, заставляющих критически проанализировать 
некоторые существующие геологические представления по магматизму региона. 

Была принята систематика магматических образований, учитывающая раз
витые в КТСЗ геодинамические комплексы. Анализ магматических комплексов, 
выполненный с учетом геодинамических обстановок их проявления, включает 
рассмотрение геолого-структурной позиции и закономерностей размещения 
магматических образований, их петрохимических, геохимических и металлоге
нических особенностей . Завершен он составлением схемы корреляции магма
тических комплексов КТСЗ, непосредственно прилегающих районов Северо
Западного Салаира и сопредельных регионов (Горный и Рудный Алтай) . При 
этом использованы многочисленные изотопно-геохронологические данные как 
авторов, так и опубликованные в последнее время. 

Для диагностики магматических пород и отнесения их к конкретному маг
матическому комплексу при практической работе геологов-съемщиков авторы 
предлагают применять комплекс экспрессных петрогеохимических, минерало
гических и физико-химических методов. Набор рекомендуемых дискриминант
ных признаков апробирован нами на примере дополнительного обоснования 
самостоятельности приобского и барлакского гранитоидных комплексов КТСЗ. 

Метаморфические образования на рассматриваемой территории, кроме зе
ленокаменного преобразования кембрийских и некоторых девонских вулкано
генных толщ, представлены в основном приконтактово-измененными порода
ми в зонах влияния гранитоидных массивов. Поэтому самостоятельного значе
ния при расшифровке возрастной последовательности и корреляции эндоген 
ных процессов они н е  имеют и в данной работе кратко характеризуются только 
по литературным данным. Особенности автометасоматоза и ранних высокотем
пературных постмагматических изменений в ряде случаев привлекались для пол
ноты характеристики условий развития конкретных магматических образова
ний (массивов и комплексов). 

В заключительных главах монографии с позиций рудно-формационного 
анализа рассматривается разнотипное оруденение КТСЗ и прилегающих райо
нов Салаира, осуществлено выделение здесь рудных комплексов, рудных по
ясов, зон и узлов. Приводится предварительная оценка их перспективности с 
выделением наиболее экономически значимых рудных формаций. Особое вни
мание уделено золоторудной минерализации ,  обоснованию перспектив выде
ления ее новых типов, признаки которых, по мнению авторов, имеются в дан
ном регионе. 
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Все аналитические работы проводились в лабораториях ОИГГМ СО РАН: 
изотопные исследования выполнили В. А. Пономарчук, В. А. Травин, В. Ю. Ки
селева; рентгенофлюоресцентный силикатный анализ - А. Д. Киреев; нейтронно
активационный - В. С. Пархоменко; рентгенофлюоресцентный - М. С .  Мель
гунов; гамма-спектрометрический - А. С. Степин; физико-химические -
А. Н .  Берзина. Компьютерная обработка информации выполнена Г .  С. Федо
сеевым и В. О. Гимоном. 

В процессе работы авторам неоднократно пришлось обращаться в различ
ные производственные, учебные и научные организации,  сотрудники которых 
предоставили необходимые картографические и полевые материалы,  каменные 
коллекции и шлифотеки, а также участвовали в обсуждении промежуточных 
результатов совместных полевых исследований. Авторы благодарны геологам 
В. И. Беляеву, В. В. Нечаеву, А. М. Лапе, И. М. Брусенцеву и Н. И .  Хубльдико
вой; кандидатам геол.-мин. наук А. И .  Глотову, А. Н. Берзиной, С. А. Каргапо
лову, А. Ю. Казанскому, В. Б. Дергачеву, А. М. Козлову, В. К. Чистякову, Б. Д. Ва
сильеву, Е. И. Черняевой и Е. В. Черняеву; докторам геол.-мин. наук В. А. Куто
лину, В. П .  Ковалеву, А. П .  Кривенко и В. Л .  Хомичеву, а также В. Ю. Киселевой 
и В. Ф. Коненко. Авторы признательны доктору геол.-мин. наук А. Г. Владимирову 
за предоставленные неопубликованные материалы по абсолютной геохроноло
гии магматических комплексов сопредельных территорий Горного и Рудного 
Алтая, кандидату геол. -мин. наук Г. А. Боровиковой и Т. Я .  Потапьевой, осу
ществившим большую работу по подготовке мономинеральных фракций для 
изотопно-геохимического анализа, а также Л. И. Свириденко и Г. П. Руденко, 
выполнившим чертежные работы. 

Не претендуя на окончательное решение всех поставленных в книге вопро
сов, в каждом конкретном случае авторы постарались дать подробный анализ 
накопленных и вновь полученных данных с позиций концепции тектоники ли
тосферных плит, изотопного датирования и разнообразия типов геодинами

ческих обстановок. 
Монография издается при финансовой поддержке Комитета природных ресур

сов по Новосибирской области МПР России и Региональной научно-технической 

программы «Сибирь». 



ГЛАВА 1 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Историю геологического изучения палеозойских образований в пределах 
Колывань-Томской складчатой зоны по характеру, целям,  интенсивности и де
тальности проводимых работ можно условно разделить на пять периодов: 1 -
до 1 888  г. (начальный), 11 - с 1 888 по 1 9 1 7  г. (дореволюционный) , III - с 1 920 
по 1 956 г. (послереволюционный) ,  JV - с 1 956 по 199 1  г.  (дореформенный) и 
У - после 1 99 1  г. (реформаторский).  Основные результаты выполненных работ 
в определенной степени отражены в опубликованной литературе. Однако боль
шая (и не менее интересная) информация содержится в фондах различных произ
водственных и научных организаций в виде отчетов и пояснительных записок 
(см. прил . ) ,  что и обусловило более углубленное рассмотрение наиболее значи
мых фондовых работ (ссылки на них помечены звездочкой) .  

Основой для написания данной главы явились многотомники «Геологичес
кая изученность СССР» [т. 1 8 , 1 964- 1 978] и «История геологического иссле
дования Сибири» В. А. Обручева [ 1 93 1 ,  1 933,  1 934, 1 937,  1 944] , а также объяс
нительные записки к геологическим картам разного масштаба. На работы узко
специализированной направленности ссылки имеются в разделах, посвящен
ных магматизму, геодинамике и металлогении. При изложении материала мы 
старались придерживаться авторской терминологии ,  давая необходимые поясне
ния и уточнения в скобках. Для каждого периода (начиная со второго) вначале 
приводятся сведения об исследовании Новосибирского Приобья, затем - ок
рестностей г. Томска, при этом предпочтение отдается не хронологической, а 
пообъектной схеме изложения. Из геохимических, гидрогеохимических и гео
физических работ, проводившихся преимущественно при крупномасштабных 
съемках на участках проявлений рудных полезных ископаемых, упомянуты только 
те, которые касаются территории КТСЗ в целом или отдельных относительно 
крупных ее частей . 

В первый период (период первопроходцев, посланников, естествоиспыта
телей и путешественников) исследования, за редким исключением, представля
ли собой путевые заметки этнографического и физиографического характера 
и скорее относятся к разряду общеознакомительных. По данным В. А. Обручева 
[ 1 93 1 ,  1933 ] ,  отдельные районы КТСЗ были посещены Д. Г. Мессершмидтом 
( 1 72 1  г . ) ,  И .  Г. Гмелиным ( 1 738- 1 742 rr. ) , П .  С .  Палласом ( 1 770- 1 772 rr. ) , 
И .  Г. Георги и И. П .  Фальком ( 1 77 1  г.) , Е. М. Л .  Патреном ( 1 795 г .)  и другими 
исследователями. В материалах, написанных главным образом на иностранных 
языках, встречаются лишь отрывочные упоминания о находках на территории 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 

КТСЗ гранитов, каменных углей, яшм, вакк, известняков, порфиритов и слан
цев. Из значимых работ этого периода В. А. Обручев [ 1 93 1 ]  отмечает публикации 
П .  С. Палласа, впервые обнаружившего органические остатки в глинистых слан
цах на правом берегу р. Томи (район г. Томска) и Б. Ф. Германа ( 1 797- 1 80 1  гг. ) ,  
описавшего ряд обнажений палеозойских пород между городами Барнаулом и 
Томском и указавшего на находки каменного угля в окрестностях г. Томска. 
После этого появилось первое сообщение о находках россыпного золота в Том
ской губернии [Об открытии"" 1 829] . Г. А. Эрман ( 1 833 г.) охарактеризовал круто
падающие глинистые сланцы по р. Оби у ст. Колывань и отметил крупные глы
бы гранита у ст. Ояш. Э. К .  Гофманом и Г. П .  Гельмерсеном ( 1 835  г . )  по р. Берди 
описаны уголь и белые кварцевые песчаники. Позднее ( 1 843 г.) Э. К. Гофман 
упоминает известняки с девонскими окаменелостями (р. Иня) и глинистые слан
цы (район г. Томска). В 1 834 г. А. Соколовским, выделившим в КТСЗ формации 
глинистых и тальково-хлоритовых сланцев и на Салаире формацию кристалли
ческих известняков, содержащую диабазы и порфиры, обе эти территории были 
объединены в Обско-Томский кряж. Фрагментарные упоминания о палеозой
ских породах КТСЗ в этот период связаны с развитием золотопромышленности 
в Западной Сибири и поисками рудного золота [Росляков и др" 1 987*] .  

Можно констатировать, что геологические наблюдения были направлены 
главным образом на поддержание возникающего горного промысла Сибири и 
поэтому проводились в непосредственной близости от действующих заводов, а 
также в районах заброшенных древних рудников и так называемых «Чудских» 
копей. В конце периода были осуществлены крупные экспедиции, органи
зованные не только Российской академией наук, но также Русским географи
ческим обществом и его Иркутским и Омским отделами. В результате этого в 
научные и учебные центры России были доставлены большие коллекции мине
ралов, горных пород, руд, ископаемой флоры и фауны. Простая регистрация 
геологических фактов постепенно уступает место теоретическим обобщениям в 
виде очерков геологического строения отдельных регионов. 

Летопись целенаправленного геологического изучения (второй период) па
леозойских пород в пределах КТСЗ следует, по-видимому, начинать с И. Д. Чер
ского, проводившего в 1 885 г. региональные геологические работы вдоль Си
бирского тракта от Байкала до Урала и пришедшего (на основе прямых анало
гий и тектонических обобщений) к выводу о древнем (архейско-силурийском) 
возрасте дубровинских гнейсов и колыванских гранитов, равно как и остальных 
пород, обнажающихся вдоль р. Оби от пос. Колывань до пос. Дубровино [Об
ручев, 1 934] . Он детально описал песчаники и глинистые сланцы в районе 
г. Томска, каменноугольный возраст которых был установлен А. М. Зайцевым и 
А. Н .  Державиным в 1 896 г. Дальнейший повышенный интерес к изучению 
описываемого региона в этот период связан с изыскательскими работами по 
строительству Сибирской железной дороги. Но долгое время исследования 
ограничивались отдельными маршрутами и посещением имеющихся немного
численных естественных обнажений. 

О. И. Билль [ 1 895] , проводивший поиски и изучавший железорудные (бу
рые железняки) проявления и угольные месторождения, впервые охарактеризо
вал выходы долеритов по рекам Мостовой, Издревой и Ине. В его работе со-
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держатся сведения о первых находках флоры и фауны в районе с. Ордынского. 
По р. Оби, в районе будущего г. Новосибирска, он описал обнажения гранитов, 
указав на присутствие среди них и сиенитов. 

В 1 892-1 895 гг. А. М. Зайцевым ( 1 896] впервые детально исследованы выхо
ды гранитоидов и вмещающих пород по р.  Оби от д. Ташара до д. Кругликова. 
Он обратил внимание на крупнозернистость, порфировидность и гнейсовид
ность обских гранитов. В гнейсах им установлены варьирующие количества био
тита, роговой обманки и пироксена. В одних местах наблюдались постепенные 
переходы гранитов в гнейсы , в других - пересечение гнейсов гранитами. Из 
дайковых пород отмечены диабазовые и авгитовые порфириты. П озднее автор 
углубил петрографическое изучение гнейсов, продолжая считать их архейскими.  
В гнейсах и известняках им описаны жилы и линзы белого кварца. А. А. Иност
ранцев ( 1 898] также склонялся к мнению об архейском возрасте гранитоидов. 

В 1 89 1 - 1 9 1 0  гг. геологические работы в пределах Новосибирского Приобья 
и окрестностей г. Томска проводились несколькими исследователями, посещав
шими фактически одни и те же обнажения и каменоломни (карьеры) .  А. Н. Дер
жавин ( 1 895, 1 896, 1 898] изучил геологическое строение междуречья Оби и Томи. 
Им закартированы нижнекарбоновые глинистые сланцы и субвулканические 
образования в районе Буготакских сопок. Разрозненные выходы Гусиноброд
ской дайки он описал как «булки диабаза». Наряду с салаирскими гранитами 
(Улантовский массив), изучались граниты Новосибирского и Обского массивов. 
Исследуя Дубровинский участок, он пришел к выводу о последевонском воз
расте песчано-глинистых пород, вмещающих обские гранитоиды. 

Г. Г. фон Петц [ 1 896] , указывая на зависимость наблюдаемых форм релье
фа от геологического строения, отмечал, что кристаллические породы (колыван
ские граниты и гнейсы), в отличие от глинистых, глинисто-тальковых, глинисто
хлоритовых сланцев и слюдистых песчаников, занимают в регионе исключитель
но положительные формы рельефа. Позднее им охарактеризованы буготакские 
кварцевые и фельзитовые порфиры, а также угленосные образования Горлов
ского прогиба. Работая в зоне сочленения КТСЗ и Северо-Западного Салаира, 
автор пришел к выводу о различной ориентировке тектонических движений, 
сформировавших данные области с ортогональным соотношением простираний 
главных структур. 

В 1 903- 1 9 1 2  гг. М. Э. Янишевский ( 1 9 1 5] ,  обобщив материалы по томским 
глинистым сланцам, установил согласное их соотношение с верхнедевонскими 
отложениями и обосновал их нижнекаменноугольный возраст, расчленив на ос
новании определений фауны брахиопод и пелеципод на отложения визейского 
и турнейского ярусов. Впервые он отметил наличие в сланцах «диабазовых жил», 
проявление которых связывал с дизъюнктивными дислокациями .  Автор пола
гал, что этими жилами прорываются также и граниты Обско-Колыванского мас
сива, для которого подчеркиваются признаки конкордантности. Л. А. Ячевский 
[ 1 904] описывает золотосодержащие сланцы, а В.  А. Обручев [ 1 909] упоминает о 
продолжающейся золотодобыче в верховьях р. Ушайки (окрестности г. Томска) . 
Первое петрографическое описание и два химических анализа томских дайко
вых базитов приводит Ф. И. Шнелль ( 1 9 1 5] .  

В целом данный период характеризуется невысокой степенью геологической 
изученности региона. Были получены первые сведения о строении палеозойских 
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образований КТСЗ, описаны наиболее часто встречающиеся магматические по
роды, разведано и сдано в эксплуатацию несколько месторождений глин, песков 
и углей. Заложены основы промышленности строительных материалов и опре
делены наиболее важные геологические объекты для дальнейшего изучения. 

Третий период. Резкий провал в геологических исследованиях, являющийся 
естественным рубежом второго и третьего периодов, связан с Октябрьской ре
волюцией и Гражданской войной. Планомерное и систематическое изученИе 
Западной Сибири (в том числе КТСЗ) началось с 1 92 1  г" после создания Си
бирского геологического комитета ( 1 9 1 8  г.) и организованного на его базе За
падно-Сибирского треста, а затем районного геологоразведочного управления 
( 1 936 г. ) ,  преобразованного в том же году в Западно-Сибирское геологическое 
управление. С учетом специфики геологического строен ия региона и потреб
ностей народного хозяйства основное внимание в данный период уделялось по
иску и разведке нерудных полезных ископаемых (особенно углей и торфов) . 
История геологических исследований начала этого периода подробно рассмот
рена В. А.  Обручевым [ 1 944] . 

В 1 92 1  г. приступил к своим многолетним исследованиям Б. Ф. Сперанский 
[ 1 927, 1 933 ,  1 948а,б ,в] ,  изучивший Горловский угленосный бассейн и предста
вивший первую геологическую карту (двухсотверстного масштаба) со страти
графическими подразделениями (угленосные горловская и шадринская свиты , 
нижнекаменноугольные мергелистая и известняковая свиты, верхнедевонские 
рассолкинские слои, среднедевонская эффузивно-осадочная толща) . Глинистые 
сланцы (сероцветные осадочные породы), среди которых располагается Гор
ловский бассейн, отнесены им к инской формации (позднее - инская серия) .  
Приведены первые представления о тектоническом строении региона. В это �е 
время В. А. Парамонов [ 1922*] провел маршрутные исследования в Каменско
Ордынском Приобье, описав средне- и верхнедевонские толщи и выделив сильно 
дробленый пласт каменного угля в каменноугольно-пермских отложениях по 
речке Ельцовке . Н. А.  Боговаров [ 1 935*] дал первую стратиграфическую схему 
палеозоя Новосибирского Приобья. Н. Н. Чернышева [ 1 937*] невысоко оцени
ла палеозойские отложения КТСЗ с позиции их нефтеносности, что было под
тверждено более поздними исследованиями. 

К. Г. Тюменцев [ 1 93 1 *] и А.  Д. Писцов [ 1 93 1 * ]  изучали граниты в Мочи
щенском карьере, которые, по их мнению, являются продолжением Колыван
ского массива. Следует отметить, что их предположение нашло геохимическое 
и геохронологическое подтверждение спустя почти 70 лет [Федосеев и др" 1 998*;  
Сотников и др" 1 999] . А.  А. Оносовская [ 1 93 1 *] ,  исследуя Бугринский и Криво
щековский карьеры ,  детально описала крупнозернистые биотит-роговообман
ковые граниты Новосибирского массива. Позднее М.  К. Бельштерли [ 1 933]  дал 
геохимическую и петрографическую характеристику гранитоидов, которые он 
отнес к гранит-гранодиоритовому ряду. 

Е. Н. Иванов [ 1 933*] , описывая террасы четвертичных отложений по р. Оби, 
отметил участие известняков, сланцев, песчаников, порфиритов и туфов в строе
нии палеозойского ложа. В юго-западной части КТСЗ условно выделены чин
гисская (D2), спиринская (D3-C1), ордынская (С1) и караканская (С-Р) свиты 
[Врачинская, 1 933*] .  
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Обобщив имеющиеся данн ые, А. И .  Гусев [ 1 934] составил геологическую 
карту правобережья р. Оби (район г. Новосибирска) и представил стратиграфи
ческую схему, включающую эффузивную (01_2) и терригенно-осадочную ин
скую (03) формации. В составе первой им описаны альбитофиры, кварцевые 
порфиры, авгитовые и миндалекаменные порфириты, несущие явные признаки 
динамометаморфизма и зеленокаменного изменения. В составе инской форма
ции выделены иниодендровые, споритосовые и шиферные с.лои. Возраст Об
ско-Колыванской гранитной интрузии определен как посленижнекарбоновый. 
Отмечено преимущественное развитие порфировидных гранитов, а в краевых 
частях массива - кварц-роговообманковых диоритов. В гранитах установлено 
преобладание альбит-олигоклаза над калинатровым полевым шпатом. В карье
ре Барок встречены многочисленные ксенолиты плагиоклаз-диопсидовых и 
кварц-олигоклаз-ортоклаз-биотитовых роговиков, а также инъекции гранитов 
во вмешающие породы. Описаны дайки аплитов, диоритов, диорит-порфиритов, 
кварцевых и андезит-порфиров, а также пегматитовые жилы с сульфидной ми
нерализацией (пирит, халькопирит и молибденит) и крупные блоки гнейсовид
ных роговиков (с пиритом и скаполитом) . Автор пришел к выводу об образова
нии дубровинских гнейсов за счет вмещающих пород в экзоконтактовой зоне 
гранитного массива: «песчаники превратились в гнейсы, глинисто-песчанистые 
породы - в гнейсовидные роговики, а мергелистые породы - в светлые и тем
ные кварц-плагиоклаз-диопсидовые роговики с пиритом» [Гусев, 1 934, с. 4 1  ] .  
Наиболее молодыми он считал мезозойские протеробазы и долеритовые диаба
зы Гусинобродской,  Издревской , Мостовской и друких даек. Отмечено несколь
ко рудопроявлений коренного и россыпного золота, а также незначительные 
(2-26 г/т) содержания серебра в кварцевых жилах. С использованием этих ма
териалов позднее была сьставлена геологическая карта м-ба 1 : 200 ООО [ Мат
веевская, 1 941  * ] .  

Обстоятельная сводка по  геологии окрестностей г .  Новосибирска сделана 
Ю. А.  Кузнецовым [ 1 935* ] .  В ней описаны известняковая (�) и печеркинская 
(-fЗ) формации,  формация метаморфических сланцев (-fЗ-D) ,  расчлененная ин
ская формация (D2-C1) и продуктивный (угленосный) пермо-карбон (С-Р1 ) .  
В составе интрузивной формации выделены каледонские диорит-диабазы, ва
рисские граниты и мезозойские протеробазы. Впервые отмечена молибден-воль
фрамовая минерализация в кварцевых жилах карьера Барок [Верхоланцев, 1936*] .  
Геофизическими методами определена форма Гусинобродской дайки, обозначен 
восточный контур Новосибирского массива, установлены глубина залегания и 
рельеф поверхности массива [Заблоцкая, Осотских, 1 938а,б* ] .  Исследовано гео
логическое строение вдоль р. Оби от г. Камня-на-Оби до пос. Батурино; в сланцах 
по р.  Порос собрана визейская фауна [Чернышева, 1 937*] . А. В. Тыжнов [ 1 940*] 
расчленяет интенсивно дислоцированные отложения девона и карбона, собран
ные в крутые складки, опрокинутые в сторону Кузбасса. В южной части КТСЗ 
выделены зеленокаменная эффузивно-пирогенная (02) ,  эффузивная инская (D3-
C1) и продуктивная (С1-Р1 ) формации [Казаринов, 1 941 * ] .  

В 1 94 1 -1 943 rr. тематические и поисково-разведочные работы ведет 
А. Л. Матвеевская. Составленная ею карта м-ба 1 : 500 ООО в общих чертах доста
точно полно отражала основные закономерности строения палеозойских об
разований, однако возрастные соотношения вещественных формаций нужда-
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лись, как это выяснилось позднее, в дальнейших уточнениях. В среднем девоне 
выделены буготакская и филихинская свиты; часть образований в ядрах анти -
клиналей отнесена к среднему кембрию (иковская свита) . Данная схема исполь
зовалась при составлении карты м-ба 1 : 1 ООО ООО Б. Ф. Сперанским [ 1 948а,б] . 
Он описал габбро и диориты в районе г. Камня-на-Оби, а также дайки диабазов 
и плагиоклазовых порфиритов, наиболее развитые в районе Буготакской антикли
нали и в бассейне р. Укроп .  Им было отмечено, что верхнепалеозойские грани
тоиды образуют два типа тел - акмолиты и штоки, располагающиеся соответст
венно в сильно и слабо метаморфизованных отложениях инской серии. Кроме 
того, он указал на «зараженность» гранитоидов молибденитом , вольфрамитом и 
касситеритом. В Буготакско-Каменской структуре описаны грабен-синклиналь 
Горловского бассейна, Новосибирско-Дубровинское и Буготакское поднятия. 

В это же время проводились работы по разведке касситеритовых россыпей 
[ Петрусевич, 1 945* ] ,  приуроченных к Колыванскому массиву, в пределах кото
рого установлены кварцевые жилы с вольфрамитом и зоны грейзенизации с 
касситеритом. Впервые вьщеляется Обь-Енисейская складчатая зона, закончен
ным складчатым выражением (геосинклиналью) которой считается Колывань
Томская дуга (гряда) , сходная по вещественному составу (флишевая фация гли
нистых и песчано-глинистых сланцев), магматизму (биотит-роговообманковые 
порфировидные гранодиориты) и металлогенической специализации (редкоме
талльная и оловянная) со структурами Зайсанского района [ Коровин , 1 945] .  
Позднее выделяемая предыдущими исследователями Томь-Колыванская зона 
была названа Приобским сектором Западно-Сибирской геосинклинальной зоны 
[Сперанский ,  1 948б] . 

В 1 950- 1 954 гг. работы металлогенической направленности на Колыван
ском и Барлакском массивах были продолжены А. Л .  Матвеевской и Н.  М.  Пив
нем. В пределах Колыванского массива ими обнаружена сульфидная (кварц
мусковитовые грейзены с галенитом, сфалеритом и халькопиритом) и олово
вольфрамовая (кварц-мусковит-топазовые грейзены с касситеритом, вольфрами
том и арсенопиритом) минерализация. В районе, непосредственно прилегаю
щем к массиву, выявлено пять участков погребенных касситеритовых россыпей 
[Матвеевская, 1 95 1 * , 1 954; Пивень, 1 954* ] .  Д.  В. Аброскин [ 1 955*]  с помощью 
геофизических методов уточнил погребенные контуры Барлакского массива и 
обозначил морфологические элементы домезозойского палеорельефа в районе 
Колыванского и Барлакского массивов. Над Барлакским и Пихтовским массивами 
установлены локальные отрицательные гравиметрические аномалии [Красно
полов, 1 956*] .  Н. М.  Пивнем [ 1 957*] дана подробная геологическая характерис
тика Барлакского гранитного массива и близрасположенных касситеритовых 
россыпей (Калугинской, Июньской, Глубокой и др. ) ,  а также указано на гене
тическую связь оловооруденения с процессом грейзенизации. И .  В .  Дербиков 
[ 1 952*], сопоставив геологическое строение и металлогению Северо-Западного 
Алтая и КТСЗ, пришел к выводу о качественном сходстве КТСЗ с Алтаем в 
отношении перспектив полиметаллического оруденения. 

А.  П.  Смолин [ 1 920* ] ,  исследуя окрестности г. Томска (по р.  Томи,  речкам 
Басандайке, Ушайке, Бол. и Мал. Киргизке), указал на промышленную значи
мость бурых углей Реженского месторождения. М. К. Коровин [ 1 927] составил 
первую геологическую карту Томского региона. Нижнекаменноугольные отло-
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жения региона изучались М. А. Усовым [1933, 1934], который выделил там не
сколько тектонических структур (Томский надвиг, Томскую антиклиналь и др.). 
Дайковые породы, прорывающие глинистые сланцы в окрестностях г. Томска, 
он отнес к юре и сопоставил их с кузбасскими магматитами. 

В конце 30-х годов велись поисково-разведочные работы на Семилужен
ском месторождении сурьмы [Попов, 1939, 1939*]. Установлено, что орудене
ние (вкрапленность стибнита в гнездах и прожилках кварца) приурочено к зоне 
сильно дислоцированных и метаморфизованных сланцев палеозоя. Отмечены 
небольшие размеры зон минерализации, невьщержанность их по мощности, па
дению и простиранию. Впоследствии на месторождении выделено три типа руд: 
богатые кварцево-сурьмяные, брекчированные с рассеянной вкрапленностью 
(преобладают) и с гнездово-прожилковыми выделениями сурьмяного блеска 
[Мясников, 1949*]. Впервые выявлены признаки киноварного и золото-сурьмя
ного оруденения, составлена геологическая карта листа 0-45 и издана объясни
тельная записка к ней [Хахлов, Рагозин, 1945*, 1946, 1949]. 

К. В. Иванов и М. И. Юдин [1950*] разработали стратиграфическую схему 
палеозоя, установили блоково-глыбовое строение палеозойского фундамента 
Западно-Сибирской низменности, отметили признаки разнообразного орудене
ния - полиметаллов, золота, сурьмы, киновари. Т. Ф. Васютинской [1952*] в 
юго-восточной части Томской области изучено 31 рудопроявление цветных и 
редких металлов, из которых два участка - Семилуженский (сурьма) и Ларин
ский (свинец) - рекомендованы для постановки поисковых работ. 

Таким образом, третий период характеризуется постановкой планомерных 
геологических исследований в регионе. Колывань-Томская зона вьщелена и опи
сана в качестве самостоятельной геолого-тектонической структуры, входящей в 
состав Алтае-Саянской складчатой области. Проведены первые ее сопоставле
ния с Обь-Зайсанской геосинклиналью. Окончательно установлены границы 
КТСЗ и Горловского прогиба. Сделаны первые прогнозы в отношении неко
торых полезных ископаемых и открыто большинство известных в настоящее 
время месторождений. 

Начало четвертого периода связано с развертыванием специализированных 
поисковых и геолого-съемочных работ по составлению геологических карт м-ба 
1 : 200 ООО. С 1957 по 1967 г. осуществлена геологическая съемка листов N-44-ХП, 
N-44-XI, N-44-IX, N-44-XVIII, N-44-XVII и др. Изданы геологические карты 
листов N-44-IX, Х и ХП. По результатам съемок составлены обобщающие сводки 
по геологии и металлогении КТСЗ [Колпакова и др., 1966*; Мартынов и др., 
1966*]. Материалы работ этого периода послужили основой для разработки но
вых стратиграфических схем КТСЗ и Северо-Западного Салаира. 

И. В. Дербиков [1957] отметил сходство геологического строения и метал
логенических особенностей КТСЗ и Обь-Зайсанской геосинклинали, прогнозируя 
медно-колчеданный профиль оруденения пирогенно-осадочной серии среднего 
девона в северной и северо-восточной частях КТСЗ. Данное утверждение вы
звало определенные возражения [Иванкин, 1958]. 

Т. Ф. Васютинской и др. [1959*] значительно уточнена существовавшая стра
тиграфическая схема для региона. В. А. Кутолиным [1959, 1960] инская серия в 
районе г. Новосибирска (вслед за А. В. Тыжновым [1940*]) расчленена на две 
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свиты - пачинскую и юргинскую. Этот же автор отметил, что внешне сходные 
граниты КТСЗ и северо-западной оконечности Салаира разновозрастны. А. С. Ка
лугин [1954*] указал на ограниченную возможность нахождения богатых желез
ных руд в пределах КТСЗ. Позднее этот регион оценен как малоперспективный 
на железо [Калугин, Корель, 1960*]. 

В. В. Жабин и др. [1961*] для КТСЗ выделили металлогенические ряды и 
составили регистрационную карту месторождений и рудопроявлений меди, свин
ца и цинка, указав на приуроченность полиметаллического и медного орудене
ния к полям эффузивно-туфогенных пород буготакской свиты и локализацию 
его в краевых зонах субвулканических тел альбитофиров и кератофиров. Оло
вянно-полиметаллическое оруденение, сопровождающееся вольфрам-молибде
новой минерализацией в кварцевых жилах и зонах грейзенизации, связывалось 
этими авторами с варисскими гранитоидами. Дана предварительная оценка 
сульфидных рудопроявлений в юго-западной части КТСЗ [Евдокимов, 1961 *]. 
В отношении поисков эндогенного борного оруденения КТСЗ оценена как бес
перспективная [Калугина и др., 1961 *]. 

Е. И. Домникова и др. [1962*] описали главные структуры центральной час
ти КТСЗ, расчленили палеозойские отложения и детально охарактеризовали верх
недевонский магматический комплекс - габбро-диориты, диориты, кварцевые 
диориты и связанные с ними дайковые породы. Г. И. Хубльдиковым и др. [1962*] 
оценены перспективы региона на уран, бериллий, молибден, вольфрам, олово, 
титан, цирконий и другие полезные ископаемые в районе выступа Северного 
Барлакского массива. 

На контакте с гранитами Обского массива Т. Ф. Васютинская и Д. В. Ми
хайловский [1963] выделили биотитовые и кварц-плагиоклаз-полевошпатово
биотитовые гнейсы, содержащие турмалин. Ими отмечена сопутствующая гра
нитам редкометалльная минерализация. Послекарбоновые дайки оливиновых 
габбро-долеритов, вскрытые скважиной у с. Вишневского, и габбро-диабазы, 
обнажающиеся по речке Кайлы, ниже с. Елтышево, и по правому берегу р. Томи, 
ниже с. Иткары, отнесены к единому магматическому комплексу длительного 
формирования в результате последовательного внедрения порций базальтовой 
магмы, меняющихся по составу в зависимости от процессов дифференциации и 
ассимиляции боковых пород. Уточнены контуры Барлакского, Колыванского и 
Орловского массивов; описаны триасовые долериты и долеритовые порфириты 
[Верига, 1963*]. 

Р. Ф. Колпакова [1964] разработала стратиграфическую схему палеозоя КТСЗ, 
описала все известные здесь рудопроявления и месторождения полезных иско
паемых. Ею выделены две фации палеозойских отложений - колывань-том
ская (отложения открытого моря - глинисто-сланцевые и песчано-сланцевые 
толщи) и зарубинская (прибрежно-морские отложения - песчано-глинисто
известковистые толщи). 

В. Ф. Лоскутов [1965] вьщелил митрофановскую осадочно-вулканогенную 
свиту (02) ,  слагающую ядерные части антиклинальных структур (Митрофанов
ского антиклинория, Низовской и Зарубинской антиклиналей и др.). В составе 
свиты им описаны миндалекаменные порфириты, фельзиты, туфолавы и лаво
брекчии альбитофиров. Высказано предположение о том, что диабазовые порфи
ры и альбитофиры имеют силловую природу. Среди верхнедевонских отложений 
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выявлены известково-песчано-глинистая стрельнинская, глинисто-известковистая 
(с фосфорсодержащими конкрециями в основании) пожарищевская, существенно 
известняковая глубокинская, известково-сланцевая пачинская, песчано-извест
ково-сланцевая косоутесовская, сланцево-песчанистая подонинская и сущест
венно песчанистая юргинская свиты. Охарактеризованы нижне- (С2_3) и верх
небалахонская (Р1) углисто-алевролито-песчаниковые свиты. Описан Томский 
надвиг, разделяющий отложения Кузбасса и КТСЗ. Сделана первая попытка 
реставрации палеогеодинамических обстановок, начиная с живетского яруса. 
Е. К. Вер иго и С. К. Мареев [ 1965*] выделили Паутовскую и Вьюнскую зоны 
разломов, к которым приурочены авгитовые порфириты паутовского комплек
са. Дана характеристика Обскому, Барлакскому, Колыванскому, Орловскому и 
Сенчанскому гранитоидным массивам. 

Обобщив материалы геолого-поисковых работ с 1933 по 1966 г., Р. Ф. Кол
пакова и др. [1966*] составили металлогеническую карту КТСЗ и прилегающих 
территорий. Они показали, что магматические формации, связанные с определен
ными этапами тектонического развития, имеют различную металлогеническую 
специализацию: спилит-кератофировая - полиметаллическую, гранитоидная -
молибденовую и олово-вольфрамовую, долеритовая - сурьмяно-ртутную и по
лиметаллическую. Наметили также ряд рудных участков для доизучения (Бар
лакский,  Паутовский ,  Семилуженский и др. )  и составили мелкомасштабную гео
лого-металлогеническую карту с элементами прогноза [Мартынов и др. ,  1966*]. 

Э. И. Большаков и др. [1966*] в пределах Барнаул-Каменского Приобья 
выявили кембрийские вулканогенно-осадочные образования , флишоидные 
(€_з-01t), эффузивно-осадочные (D) и карбонатно-терригенные (С1) отложения. 
В результате региональных гидрогеохимических исследований подземных вод 
составлена первая прогнозная гидрогеохимическая карта КТСЗ, прослежены зоны 
субширотных разрывных нарушений, вдоль которых группируются участки, пер
спективные на полиметаллическую, ртутную и олово-молибденовую минерали
зацию [Удодов и др. ,  1966*]. 

Мелкомасштабная карта с выделением КТСЗ в качестве зоны позднева
рисской складчатости, в строении которой участвуют морские терригенные и 
прибрежно-морские терригенно-карбонатные отложения, составлена Р. Ф. Кол
паковой и Л. Н .  Суродиной [1968*]. Из магматичесих пород установлены альби
тофиры (02) ,  габбро-диабазы (03) ,  гранитоиды (PZ3) и долериты (Т) . Е. И. Дом
никова и Э. И. Большаков [1968] фаунистически обосновали среднедевонский 
возраст легостаевской и зелено-фиолетовой формаций ,  а также вулканогенно
осадочного комплекса с медно-свинцово-цинковой прожилково-вкрапленной 
минерализацией. Подчеркнута северо-восточная ориентировка верхнедевонских 
даек диоритов и габбро-диоритов, считающихся аналогами эффузивов укроп
ской толщи. Впервые описана Иневская дайка как жильный дериват верхне
палеозойских гранитоидов, известных на Салаире. Опубликована первая сводка 
по золоторудной минерализации в палеозойских толщах, в которой охарактери
зованы два типа золотого оруденения - кварцево-жильное и сульфидно-поли
металлическое [Левашов, Паршин, 1968]. 

В 1967-1968 гг. проводилось литологическое опробование дайковых и жиль
ных образований в каменных карьерах района г. Новосибирска. Подтверждена 
молибденовая специализация для Новосибирского массива (карьер Борок) и 
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олово-вольфрамовая - для Колыванского. Отмечено, что гранитам Мочищен
ского карьера свойственны интенсивные гидротермальные изменения, и по сво
им петрографическим и металлогеническим особенностям они приближаются к 
оловоносным гранитам Барлакского и Колыванского массивов. В пределах ка
рьера Борок выявлено несколько новых точек молибденовой минерализации, 
содержание молибдена в которых близко к кондиционным [Мареев, 1969*]. 

Е. К. Вер иго [ 1969] в составе палеозойских отложений установил инскую 
серию (D3-C 1 ) ,  нижне- (С1_2) и верхнебалахонскую (Р 1 ) свиты. Им высказано 
предположение о том, что обские гранитоиды приурочены к скрытому глу
бинному разлому, к которому с юго-востока примыкают Усть-Луковская син
клинальная структура и Мильтюшинский прогиб. Кратко охарактеризованы 
рудопроявления редких и цветных металлов. 

Обобщив материал по герцинским структурам юга Сибири, А. Л. Матвеев
ская [1969] провела тектоническое районирование, составила литолого-струк
турную карту м-ба 1 : 500 ООО и определила общие закономерности распростра
нения главнейших формаций и их рудоносность. Она выделила Буготакско
Митрофановскую геоантиклиналь, а также Калбинско-Новосибирскую и 
Горловско-Зарубинскую геосинклинали первого и второго типов соответствен
но. Караканский горстовый выступ, слагаемый отложениями огневозаимской и 
иковской свит, рассматривался как предположительно салаирская структура. 

Г. В. Нестеренко и Е. И. Евдокимов [1969] исследовали искусственные шлихи 
из гранитоидов, даек основного состава, пород инской серии, буготакской, по
жарищевской и юргинской свит с целью выяснения возможных источников 
палеогеновых ильменит-цирконовых россыпей (Туганских, Колыванских, Бар
лакских, Тарских и др.). В палеозойских толщах ими установлены пироксен
эпидотовые, титаномагнетит-ильменитовые и циркон-турмалин-лейкоксен
апатитовые акцессорные минеральные комплексы, однако повышенных концен
траций ильменита и циркона в породах не встречено. Поэтому не исключалось 
наличие источников россыпей за пределами КТСЗ. 

Широкое распространение гранитоидов в Новосибирском Приобье выяви
ли Т. С. Иванова и Е. И. Домникова [1976). Единичными скважинами вскрыты 
Пихтовский и Орловский массивы. Под покровом рыхлых отложений поверх
ность Барлакского массива имеет вид «мелкосопочника». Изучена прототекто
ника массива, установлены зоны грсйзенизации. Авторы впервые объединили 
выделяемые ранее мелкие массивы (Дубровинский, Батуринский, Новобибеев
ский, Кругликовский, Красноозерский) в Обской батолит. Предпосылки такого 
объединения были заложены геофизическими работами [Бухмастов и др., 1963*]. 

А. М. Кузьмин, П. Н. Паршин [1976] высказали предположение о древнем 
возрасте обских гранитоидов, в результате чего возник вопрос о длительном 
формировании магматического комплекса в целом. Анализируя причины про
тиворечий в оценке возраста гранитоидов, эти авторы считают, что для оконча
тельного решения вопроса «необходимы дополнительные материалы и специ
альный анализ, не скованный какими-либо односторонними теоретическими 
представлениями» [Там же, с. 57]. Такие исследования были выполнены лишь 
через 20 лет. 

При детальном изучении Горловского угленосного бассейна установлены 
участки с юрскими отложениями значительной мощности (не менее 500 м), вы-
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сокая степень дислоцированности толщ и метаморфизма углей (антрациты). 
Отмечено различие вещественного состава горловских карбоновых отложений 
(подстилающих раннепермские) от колывань-томских и сходство горловской 
флоры с инской и кузбасской [Казеинов и др" 1978*; Марус и др" 1978*]. 
В. Д. Мисюк и А. И. Казеинов (1979] пришли к выводу об отсутствии в пре
делах листа N-44-XVIII верхнекембрийско-силурийских образований. На гео
логической карте отражены сочленяющиеся структуры Западно-Сибирской 
плиты, КТСЗ, Горловского бассейна и Салаира. Среди отложений буготакской 
свиты (в 4 км от пос. Шарчино) встречены прорывающие их диабазовые пор
фириты. Выявлены складки линейного типа преимущественно северо-восточ
ного простирания (Верхне-Караканская, Горбуновская и Лушниковская анти
клинали, Ордынский горст, Мильтюшинская и Ельцовская синклинали). 

К крупным обобщающим работам ресурсно-оценочной направленности 
можно отнести издание полистных карт м-ба 1 : 1 ООО ООО, подводящее итог мно
голетнему изучению недр КТСЗ и сопредельных регионов [Государственная". 
карта"" 1987, 1992]. При этом большое внимание уделялось магматическим по
родам как источнику разнообразного сырья. Продолжались систематические 
специализированные работы по их поиску, разведке и оценке [Грязнова и др" 
1976*; Виниченко, 1983*, 1987*; Лукьяшко, Михайловский, 1984*]. Отмечена 
перспективность северной части КТСЗ на сурьмяное оруденение. В качестве 
возможного источника касситеритоносных россыпей предполагались грейзени
зированные разности. гранитов. Поднимался вопрос о проведении геохимичес
ких поисков эндогенных рудных месторождений в закрытых регионах КТСЗ и 
Сал аира [ Большаков и др" 1980]. На Седовозаимской и Ташаринско-Шу
михинской площадях детально изучено медно-никелевое оруденение в габбро
перидотитах и габбро-долеритах [Дергачев и др" 1980; Глотов, 1981; Кривенко 
и др" 1983; Глотов, 1984*; Глотов, Кривенко, 1990]. Некоторые исследователи 
указывали на предположительно гидротермально-метасоматический тип медно
никелевого оруденения [Амшинский, Дергачев, 1985*; Лапа и др" 1986*; Ам
шинский, 1987; Дергачев и др" 1987; Гилев и др" 1988*]. 

Фундаментальная работа по оценке перспектив КТСЗ и Северо-Западного 
Салаира на золото выполнена Н. А. Росляковым и др. [1987*]. В ней проана
лизирован и обобщен обширный литературный и фондовый материал за более 
чем двухвековой период. На этой базе составлена серия геологических и прог
нозных разномасштабных карт, ориентированных на эндогенную золотоносность 
(Томская и Семилуженская группы рудопроявлений). При многовариантной 
оценке перспективности отдельных участков методом эталонов, в котором ис
пользованы структурно-тектонические, петрологические, гидра- и геохимичес
кие критерии, показана, в частности, низкая вероятность обнаружения в преде
лах КТСЗ золоторудных объектов, аналогичных салаирским. 

Е. И. Домниковой и др. (1988] в юго-западном окончании КТСЗ установ
лены туфы плагиоклазовых порфиритов, туфопесчаники, туфоконгломераты, 
альбитофиры, хлоритовые, хлорит-эпидотовые и эпидот-кварц-серицитовые 
сланцы предположительно буготакской толщи (02), известняки, глинистые слан
цы и песчаники пачинской и юргинской свит (03), известняки, аргиллиты и 
алевролиты басандайской свиты (С1_2), а также субвулканические тела квар
цевых порфиров. Среди пород буготакской свиты (в районе с. Малетино) отме-
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чено несколько тел габбро-диабазов и диабазовых порфиритов. В интенсивно 
дислоцированных палеозойских породах описаны синклинали (Ордынская, 
Ельцовская и Крутишкинская) и антиклинали (Мало-Чингисская, Южно-Шай
дуровская и Ключевская). 

В северной части КТСЗ К. В. Ивановым [1956*] в составе нижнекаменно
угольных отложений описаны турнейские и визейские толщи. Детально оха
рактеризованы дайковые породы окрестностей г. Томска [Иванов, 1956а,б; Чис
тяков, 1956]. Решались вопросы стратиграфии и литологии глинистых сланцев 
карбона окрестностей г. Томска [Ротай, 1956; Бенедиктова, 1960]. Завершена 
разработка унифицированных корреляционных схем девонских и карбоновых 
отложений для листов юго-восточной части Томского региона [Краевская, Де
мурова, 1958*]. 

Геолого-тектоническое строение северо-восточной части КТСЗ, входящей 
в состав Томского выступа, освещено М. П. Нагорским [1963*]. Он показал, что 
верхнепалеозойские толщи образуют синклинальную структуру, осложненную 
узкими линейными складками и ограниченную с востока Коларово-Семилужен
ской зоной разломов, к которой приурочена ртутная и сурьмяная минерализация. 
А. М. Кузьминым [1961, 1970] изучены верхнепалеозойские проявления золота 
Томского региона. Н. В. Григорьев [1964, 1970*], рассматривая тектоническое 
строение ареала, отмечал линейно вытянутые складки, сложенные морскими 
аспидными и флишоидными формациями (D2-C1 ) .  В Омутнинском выступе им 
описана порфирит-диабаз-альбитофировая толща (D1_2) .  В пределах основного 
прогиба КТСЗ установлен ряд поперечных зон северо-западного простирания, 
интенсивно насыщенных дайками «томских диабазов>}. В качестве источника 
ильменит-цирконовых россыпей предполагаются песчаники басандайской свиты. 

Дислоцированные и метаморфизованные позднедевонско-раннекаменно
угольные отложения северной части КТСЗ (пачинская, юрrинская, лагерно
садская и басандайская свиты) обособлены в нижний структурный этаж [Та
расенко и др., 1966*]. Установлено моноклинальное их залегание, осложнение 
дополнительными складками северного и северо-восточного простираний и 
пересечение поперечными тектоническими нарушениями, к которым приуро
чены базитовые дайки. 

К. В. Иванов с соавторами [1969] выявили напряженный брахискладчатый 
характер строения палеозойских образований, описав Заварзинскую антикли
наль, Лагерносадскую брахиантиклиналь, Коларово-Басандайскую и Родио
новскую брахисинклинали. По мнению этих авторов, в строении Притомской 
глыбы существенное участие принимают девонские толщи, а золотоносность 
связана с дайковыми породами, сопровождаемыми кварцевыми жилами. При 
изучении области сочленения северо-восточной части КТСЗ и погруженно
го северного продолжения Кузнецкого Алатау разрабатывалась уточненная 
стратиграфическая схема палеозойских образований [Рубцов и др., 1967*; Руб
цов, Врублевский, 1970*]. В карбоновых глинистых сланцах окрестностей 
г. Томска отмечена «фауна Carbonico/a», широко представленная в Кузбассе: 
оба этих ареала включаются в состав Южно-Сибирской провинции [ Бетех
тина, 1983]. 

Г. М. Иванова и С. С. Ильенок [1970] описали три типа эндогенной рудной 
минерализации - кварцево-жильную, вкрапленную и прожилково-вкраплен-
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ную полиметаллическую с золотом и золото-сурьмяно-ртутную. Они отметили 
повышенную «зараженность» местным слабоокатанным пылевидным золотом 
(с сульфидами) пойменных, террасовых и четвертичных отложений. Впервые в 
коренных породах Томского региона ими обнаружена киноварь. А. Ф. Коробей
ников и др. [ 1976] указали на локализацию коренного золота в палеозойских 
песчано-глинистых отложениях, связывая его с кварцевыми жилами, ксеноли
ты которых содержатся в диабазах. 

Детально изучены дайки и составлена (с учетом геофизических данных) 
карта их распространения [ Рубцов, Артемьева, 1985*]. Среди дайковых пород 
впервые установлены оливин-пироксен-биотитовые лампрофиры [Чистяков и 
др" 1 990]. В пределах Томского выступа локально проведена съемка м-ба 
1 : 50 ООО, в процессе которой разбурены базальтовые порфириты омутнинской 
свиты и дайки долеритов томского комплекса [ Рубцов, 1 99 1  *]. 

Геофизические работы этого периода выполнялись главным образом с 
целью обнаружения водоносных горизонтов, установления глубины залегания 
палеозойских отложений и коры выветривания, а также для выявления маг
нитных, гравитационных и радиационных аномалий. Они проводились парал
лельно с геологическими, часто несколько опережая последние. Осуществлялся 
поиск полезных ископаемых, решались вопросы глубинного геологического кар
тирования (уточнение морфологии палеозойского фундамента Западно-Сибир
ской плиты под мезо-кайнозойским чехлом): оконтурены угленосные отложеция, 
уточнены контуры вулканогенных толщ и т. д. 

Изданная в 1959 г. карта аномального магнитного поля листа N-44 показа
ла слабую дифференцированность пород региона в целом по магнитным свой
ствам. Положительные локальные аномалии магнитного поля Е. И. Евдокимов 
[ 196 1 *] связал с дайками, эффузивно-осадочными толщами буготакской толщи 
и верхнепалеозойскими гранитоидами. На многих площадях проведена аэро
магнитная съемка м-ба 1 : 25 ООО, составлены среднемасштабные карты магнит
ного (Л Т0) поля, карты аномалий силы тяжести и тектонические схемы. Обна
ружены глубокие (до 500 м) впадины в фундаменте Западно-Сибирской плиты, 
заполненные мезо-кайнозойскими (преимущественно юрскими) отложениями. 
И. Н.  Куташовым [ 1963*] составлены геолого-литологическая карта палеозой
ского фундамента Западно-Сибирской плиты (по удельным сопротивлениям 
пород), карты рельефа палеозойского основания и изомощностей рыхлых по
род; даны общие представления о характере складчатости. С. В. Крыловым и др. 
[ 1967*] в пределах КТСЗ определены максимальные глубины границ Конрада 
(22 км) и Мохоровичича (43-46 км). 

С учетом аэромагнитных данных выделены Усть-Каменская и Буготакская 
антиклинали, разделенные Выдринской синклиналью. Вдоль границы с Гор
ловским бассейном прослежено крупное тектоническое нарушение [Залипухин, 
Смирнов, 1964*]. 

Опытно-методические сейсмические работы, проведенные на площади Бар
лакского и Колыванского гранитных массивов, показали значительные размеры 
гранитной массы - 30-35 км в поперечнике и 10-14 км по глубине [Тригубов 
и др" 1965*]. Основываясь на геофизических данных, Ф. С. Моисеенко и др. 
[ 1 966] предположили пластообразную форму Орловского и Барлакского масси
вов и возможное их соединение на глубине. 
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В районе северного погружения КТСЗ под мезо-кайнозойским чехлом вы
явлены складчатая структура фундамента Западно-Сибирской низменности и 
широкое развитие даек основного и среднего состава [Бухмастов, Грязев, 1966*]. 
В юго-западной части КТСЗ установлены пониженные тепловые потоки, со
впадающие с локальными положительными аномалиями силы тяжести [Геоло
гическое строение .. " 1988]. Границы Конрада и Мохоровичича отмечены на 
глубинах 20-21 и 28-30 км соответственно. 

Основные результаты геологических и комплексных геолого-геофизичес
ких работ по южному окончанию КТСЗ отражены в ретроспективе Г. М. Афа
насьевым и др. [1984], отметившими существенный вклад геофизиков в изу
чение тектонических структур палеозойских образований этой части региона. 
Авторы пришли к выводу о том, что девонские метаморфизованные и дисло
цированные отложения в районе г. Камня-на-Оби не сопоставляются с горно
алтайскими. По их данным, КТСЗ на юге отделяется от Каменского горст
антиклинория Горловским прогибом, имеющим здесь уже не северо-восточное, 
а субширотное простирание. В пределах горст-антиклинория (район д. Мыски) 
скважинами 543 и 521 на глубине 140-150 м вскрыты условно додевонские 
метагаббро, а в пределах прогиба (район д. 111 Интернационал) - предполо
жительно средне-верхнедевонские нефелинсодержащие трахитовые порфиры и 
нефелиновые сиениты на глубинах 26 и 138 м соответственно. 

В пределах Шелаболихинского грабен-синклинория на основании гео
физических данных оконтурено несколько гранитоидных массивов (предпо
ложительно верхнепалеозойского возраста), один из которых (Батуровский) 
подтвержден бурением - на глубине 445 м вскрыты кварцевые порфиры, отне
сенные к дайковой фации [Большаков и др., 1988]. 

Таким образом, четвертый этап исследования КТСЗ был наиболее широко
масштабным и результативным. Осуществлено систематическое государствен
ное картирование и проведены разнообразные тематические работы. Территория 
КТСЗ полностью была покрыта съемками м-бов 1 : 1 ООО ООО, 1 : 200 ООО и час
тично 1 : 50 ООО. В процессе планомерного разбуривания территории глубокими 
скважинами проверялись геофизические и геохимические прогнозы. Разраба
тывались стратиграфические шкалы и схемы корреляции осадочных, магма
тических и метамофических образований. Детально изучена форма Горловского 
прогиба, протягивающегося от Инского залива сначала на юго-запад, а затем 
меняющего свою ориентировку на субширотную и прослеживающегося (по 
гравимагнитометрическим данным) почти до г. Камня-на-Оби. Для Йнского 
залива и Горловского прогиба принята кузбасская стратиграфическая схема. 
Процесс образования антрацитов связывался с интенсивной тектоникой, обу
словившей основные признаки различия горловских и кузбасских угленосных 
толщ. Установлено, что КТСЗ сопряжена с Салаиром и Кузбассом по Горлов
ско-Зарубинскому разлому, который в своей северной части выделяется под 
названием Томского надвига. 

Начало пятого периода исследования КТСЗ совпадает с процессами соци
ально-экономической перестройки и реформ в России. По резкому сокращению 
финансирования работ, связанных с обеспечением прироста запасов минераль
но-сырьевой базы страны и ведением опережающей научно-исследовательской 
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деятельности, этот период во многом напоминает начало третьего. Главная на
правленность в деятельности уцелевших производственных и научных геолого
геофизических коллективов - обобщение и систематизация накопленного ма
териала. Геолого-съемочные и тематические работы ведутся в ограниченных 
объемах. Повышенное внимание уделяется изучению циркон-ильменитовых 
россыпей, а также корам выветривания как возможным рентабельным нетради
ционным объектам золотодобычи, примеры которых установлены на Салаире 
[Золотоносность" "  1995]. Начинают разворачиваться экогеохимические ис
следования [Природокомплекс"" 1995; Экогеохимия"" 1996]. Результаты полу
вековой истории изучения недр Новосибирской, Омской и Томской областей 
изложены в двухтомной монографии большого коллектива авторов [Геологи
ческое строение"" 1998, 1999]. 

Высказано предположение о возможном наличии в пределах палеозойского 
фундамента коренных источников мелких и пылевидных алмазов, установлен
ных в Туганских ильменит-цирконовых россыпях [Епифанов, Родин, 1997; Лос
кутов, Даргевич, 1997; Родин и др" 1997], указаны критерии алмазоносности 
для авлакогеноподобных структур Горловского прогиба и положительная оцен
ка перспектив этой части АССО. 

Серия работ, выполненных в это время при поддержке Центросибгеолкома 
(ныне Комитет природных ресурсов по Новосибирской области) и РНТП «Си
бирЬ», посвящена изучению магматических, металлогенических и геодинами
ческих комплексов КТСЗ и сопредельных территорий [Борисенко и др" 1995*; 
Сотников и др" 1996; Кунгурцев и др" 1996, 1998; Федосеев и др" 1998*]. Ос
новные результаты этих исследований приведены в настоящей монографии. 

Детальные работы проведены также в северо-восточной части КТСЗ. Оце
нены минеральные ресурсы Томской области, в том числе на черные, цветные 
и благородные металлы [Баженов, Добнер, 1995]. Рассмотрены вопросы петро
генезиса томского комплекса и выделены петрохимические типы даек [Чистя
ков, 1995а; Чистяков, Федосеев, 1996; Чистяков, Филимонова, 1996; Чистяков 
и др" 1998]. Большим коллективом томских геологов обобщены материалы по 
геологии и полезным ископаемым Томской области и составлена программа 
дальнейших комплексных геолого-геофизических и геохимических исследова
ний [Ахмадщин и др" 1997*]. 
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Колывань-Томская герцинская складчатая зона расположена на крайнем 
северо-западе Алтае-Саянской складчатой области. В современных тектоничес
ких структурах КТСЗ является единственной обнаженной частью Центрально
Западносибирской складчатой системы, слагающей фундамент юго-востока За
падно-Сибирской плиты (рис. 1). Юго-восточной границей КТСЗ служит сис
тема крупных пологих тектонических разломов, по которым комплексы зоны 
надвинуты на каледонско-герцинские структуры северо-западной части Салаира, 
Кузбасса и Кузнецкого Алатау. На северо-западе зона перекрывается мезо-кай
нозойским чехлом. Центральная ее часть образована Буготакско-Митрофанов
ским антиклинорием, а северо-западная и юго-восточная - Новосибирским и 
Горловско-Зарубинским прогибами соответственно. 

2.1 .  РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 

Буrотакско-Митрофановский антиклинорий расположен на правобережье 
р. Оби, протягиваясь от г. Камня-на-Оби до с. Пашкова на правобережье р. Томи 
(см. рис. 1 ,  2). Он состоит из нескольких структурных поднятий - Ордынского, 
Буготакского, Митрофановского и других, приуроченных к выходам основания 
крупного покрова, образованного Каменским, Подъяковским и Митрофанов
ским надвигами. Основание антиклинория выполнено среднекембрийскими 
сланцево-карбонатно-вулканогенными отложениями, вскрытыми в нескольких 
тектонических «окнах». На комплексах фундамента с несогласием залегают из
вестняки эйфеля, с размывом перекрывающиеся контрастной риодацит-базаль
товой формацией живетского яруса. Выше расположены карбонатно-сланцевая 
и пестроцветная песчано-сланцевая формации живета-франа, фациально заме
щающие друг друга. Завершает разрез флишоидная формация фамена, наращи -
вающаяся на крыльях подобными же отложениями турнейского и визейского 
ярусов. Складчатость герцинских отложений линейная, связанная с расчешуи
ванием и пакетированием структур КТСЗ, 1 10 за счет ундуляции осей складок 
частные структуры приобретают брахиформные очертания. Интрузивные обра
зования антиклинория представлены дайками и мелкими телами основного и 
кислого состава (буготакский, укропский комплексы). 

Новосибирский проmб простирается в северо-восточном направлении от вер
ховий р. Алеус до левобережья нижнего течения р. Томи (см. рис. 1, 2). На 
левобережье р. Оби большая его часть перекрыта мезо-кайнозойским плитным 
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Рис. 1. Тектоническая схема Центрально-Западносибирской области и северо-запад
ной части Салаира: 
1 -4 - геодинамические комплексы: 1 - прижелобового склона островной дуги, 2 -

внешней аккреционной дуги, З - внутренней магматической дуги, 4 - задугового бас
сейна, в том числе поднятий (а) и глубоководных прогибов (6); 5 - впадины, выпол
ненные мошными осадочными комплексами; 6 - массивы гранитоидов; 7 - базитовые 
вулканоплутонические комплексы; 8 - вулканиты поднятий окраинного бассейна; 9 -

контуры мезозойского чехла Западно-Сибирской плиты; 10 - разломы (треугольники 
показывают предполагаемое направление падения) : l - Чемской, 2 - Доронинский,  
З - Кемеровский, 4 - Каменский, 5 - Подъяковский, 6 - Томский, 7 - Митрофанов
ский, 8 - Орско-Ярский, 9 - Колыванский. Римскими цифрами в кружках обозначены 
структуры: I - Новосибирский прогиб, П - Буготакско-Митрофановское поднятие, III  -

Горловско-Зарубинский прогиб, IV - Салаирская палеодуга. 
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Рис. 2. Схема геологического строения Колывань-Томской складчатой зоны и Северо
Западного Салаира: 
1 - карбонатно-терригенные отложения Горловско-Зарубинского прогиба (С 1-Р2) ;  2 -
флишоидные сланцево-песчано-алевролитовые отложения Новосибирского прогиба (а -
С1 t-v, б - D/m); З - вулканогенно-карбонатно-терригенные отложения Буrотакско
Митрофановского поднятия (а - D3f, 6- Div2, в - D2zv1) ;  4-8 - образования Салаира: 
4 - карбонатно-кремнисто-вулканоrенные (PR3), 5 - терриrенно-карбонатно-вулканоrен
ные (а --f1 , б -�-01), 6 - карбонатно-терриrенные флишоидные (€_;-01) ,  7 - терриrен
но-карбонатные (S1 ) ,  8 - карбонатно-терриrенные (03-С1 ) ;  9 - массивы rранитоидов 
(а) и габброидов (6): 1 - Новосибирский, 2 - Колыванский, 3 - Барлакский, 4 - Орлов
ский,  5 - Обской, 6 - Седовозаимский, 7 - Алферовский, 8 - Ташаринский, 9 - Шу
михинский, 10 - гусинобродские дайки, 1 1  - паутовские интрузивы, 1 2  - Улантовский, 
13 - Коуракский, 1 4  - Елбанский, 1 5  - Выдрихинско-Федосеевский, 16 - Залесовский; 
10 - границы: а - тектонические, б - стратиграфические; 11 - участки опробования 
базальтоидов ( 1-3 - Буготакское поднятие, 4 - Тоrучинский карьер). 

комплексом. Прогиб выполнен песчано-сланцевыми и существенно сланцевы
ми отложениями, сформированными в период от живетского до низов серпу
ховского яруса включительно. Интенсивно рассланцованные породы образуют 
серию линейных складок с ундулирующими шарнирами. Складки прорваны 
мелкими телами основных пород, а также крупными массивами гранитоидов 
позднепалеозойско-раннемезозойского возраста. 

Горловско-Зарубинский прогиб слагает юго-восточную, фронтальную часть 
КТСЗ, надвинутую на структуры Салаира, Кузбасса и Кузнецкого Алатау. Гер-
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uинские комплексы в прогибе начинаются терригенными отложениями эйфе
ля-франа, сменяясь терригенными молассоидными отложениями фамена и тер
ригенно-кремнисто-карбонатными образованиями турнейского и визейского 
ярусов. Верхи разреза составляет угленосная моласса карбона-ранней перми, 
представленная внизу морской толщей, в средней части - континентальной. 
В прогибе развита складчатость линейного типа с ундулирующими шарнирами 
частных структур и прогиба в uелом. Рассланцевание пород интенсивное, ме
таморфизм углей, содержащихся в составе пермских отложений, достигает ан
трацитовой стадии, что связано с фронтальным положением структур прогиба в 
пакете пластин КТСЗ. 

Наличие в КТСЗ Горловско-Зарубинского прогиба является особенностью 
ее геологического строения. Трактовка его тектонической природы различна. 
В кратком обзоре, сделанном А И .  Марусом [Марус и др., 1978*], он интерпрети
ровался как краевой прогиб (по А Л . Матвеевской), внешний прогиб геосин
клинали (по Р. Н. Бенедиктовой), часть эвгеосинклинали (по Н. И .  Погребнову), 
межгорный прогиб (по Э. М. Сендерзону и И .  Н. Звонареву) или внешняя зона 
КТСЗ (по А И .  Марусу). Согласно последней точке зрения, при завершении 
развития КТСЗ существовал парагеосинклинальный режим, и Северо-Западный 
Салаир еще не был окончательно консолидирован. Автор пришел к выводу о 
том, что так называемый Горловский прогиб - структура длительного развития 
и представляет собой сложно построенный грабен. 

По нашему мнению, это прогиб, возникший в тылу крупной островодуж
ной структуры в результате задугового спрединга в девоне. Как прогиб он уна
следованно развивался в карбоне и перми. Вследствие мезозойских коллизион
ных проuессов он становится передовым прогибом и приобретает современную 
форму опрокинутой грабен-синклинали. 

2.2. РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Дизъюнктивы играют важную роль в формировании современной струк
туры КТСЗ. Здесь издавна выделялась серия надвигов. Кинематике разломов 
соответствует и общая структура зоны, образованной двумя крупными дуго
образными сегментами, как бы обтекающими жесткие структуры Салаира и 
Кузнецкого Алатау. Приведем краткую характеристику основных разрывных 
нарушений КТСЗ. 

Юго-восточным ограничением зоны служит система нарушений, включаю
щая Чемской (см. рис. 1), Доронинский, Кемеровский и ряд других разломов. 
Первые два разлома хорошо фиксируются по геологическим данным, отделяя 
комплексы среднего-позднего палеозоя Горловского прогиба от раннепалео
зойских комплексов Салаира и мезозойских отложений Доронинской впадины. 
Разломы хорошо выражены в гравитационном поле, им соответствует гради
ентная зона, разделяющая область отрицательной аномалии над Горловским 
прогибом от региональной положительной аномалии над Салаиром и Доро
нинской впадиной. Еще более контрастно они отражаются в магнитном поле, 
отделяя область повышенного знакопеременного поля на юго-востоке от более 
спокойного пониженного поля над Горловским прогибом. Судя по геофизичес
ким данным, для разломов в основном характерно достаточно крутое северо-
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западное падение и лишь на юго-западе, где Чемской разлом имеет субширот
ное простирание, можно предположить его более пологое падение с перекры
тием структур Салаира. Кемеровский разлом выделен по геофизическим данным. 
В гравитационном поле он отражается высокоградиентной зоной, разделяющей 
область повышенного уровня поля над Зарубинским прогибом от пониженно
го - над Кузбассом. В магнитном поле ему также соответствует региональная 
градиентная слабоконтрастная зона. Аналогичное отражение в геофизических 
полях находит и Томский разлом, надвиговая природа которого установлена 
буровыми и горными работами. Он имеет пологое (30°) падение на северо-запад. 
Близкую кинематику можно предполагать и для Кемеровского разлома. 

Следующая система разломов - Каменский, Подъяковский и Митрофа
новский - также хорошо вьщеляется по геологическим данным. Она отделяет 
Горловско-Зарубинский прогиб от Буготакско-Митрофановского поднятия. К се
веро-западным бортам разломов приурочена серия антиклинальных структур, в 
которых обнажаются наиболее древние образования КТСЗ кембрийского и эй
фель-живетского возраста. А в юго-восточных бортах залегают верхнедевонские 
и каменноугольные образования. В зоне разломов на многих участках фиксиру
ется интенсивное рассланцевание и меланжирование пород. В гравитационном 
поле рассматриваемая система разломов отражена градиентной зоной, отде
ляющей область повышенного уровня поля над Буготакско-Митрофановским 
поднятием от области пониженных значений над Горловско-Зарубинским про
гибом. В магнитном поле в зоне разломов фиксируется серия вытянутых ин
тенсивных положительных аномалий, связанных, вероятно, с магматическими 
породами девона. Кроме того, зона разломов разделяет спокойное в основном 
отрицательное поле над Горловско-Зарубинским прогибом от слабоконтраст
ного положительного поля на северо-западе. Судя по морфологии магнитных 
аномалий в зоне, можно предположить достаточно пологое падение разломов 
на северо-запад и их надвиговую кинематику. 

Орско-Ярская тектоническая зона разделяет Буготакско-Митрофановское 
поднятие и Новосибирский прогиб. Она выделяется в основном по геофизичес
ким данным. В гравитационном поле в юго-западной своей части она проводится 
по градиентной зоне, отделяющей серию положительных аномалий на северо
западе от контрастного пониженного поля на юго-востоке. На левобережье Об
ского водохранилища структура фигурирует как мощная зона рассланцевания 
пород. Достаточно четко она проявлена в магнитном поле, ограничивая с юго
востока вытянутую зону повышенного слабоконтрастного поля над Новоси
бирским прогибом. 

Северо-западным ограничением КТСЗ служит Колыванский разлом, фик
сирующийся по геофизическим данным под чехлом Западно-Сибирской плиты. 
В гравитационном поле ему соответствует региональная градиентная зона, ос
ложненная серией крупных отрицательных аномалий, связанных с гранитоид
ными массивами. Она разделяет области резко повышенного уровня поля на 
северо-западе от пониженного на юго-востоке. Столь же яркое отражение раз
лом находит и в магнитном поле, отделяя обширную область повышенного уровня 
поля на северо-западе от более пониженного знакопеременного поля на юго
востоке. Судя по геофизическим данным, разлом имеет достаточно пологое 
северо-западное падение и надвиговую кинематику. 
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Приведенные данные по морфологии разломов позволяют рассматривать 
структуру КТСЗ как пакет крупных пластин, надвинутых в юго-восточном на
правлении на структуры Салаира, Кузбасса и Кузнецкого Алатау [Кунгурцев 
и др" 1998]. 

2.3. ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЫВАНЬ-ТОМСКОЙ ЗОНЫ 
В СКЛАДЧАТЫХ СИСТЕМАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Традиционно, начиная с работ Б. Ф. Сперанского [ 1926-1927, 1933] и 
М. К. Коровина [1945, 1954], на основании сходства литологии и возраста геоло
гических комплексов КТСЗ сопоставлялась со структурами герцинской Калба
Нарымской зоны и объединялась в Обь-Зайсанскую геосинклинальную систему 
[Матвеевская, 1969]. Выполненные обобщения и геодинамические реконструк
ции на базе тектоники литосферных плит для западной части Алтае-Саянской 
складчатой области, прилегающих территорий Казахстана и Западно-Сибирской 
плиты (в том числе в рамках международного проекта JGCP № 283 «Геодина
миче�кая эволюция Палеоазиатского океана») позволяют с несколько иных по
зиций интерпретировать тектоническое положение и историю геологического 
развития зоны. Структуры КТСЗ образованы комплексами обширного задуго
вого бассейна, возникшего в тылу крупной островодужной системы, слагающей 
фундамент юго-востока Западно-Сибирской плиты [Kungurtsev, 1993; Берзин, 
Кунгурцев, 1996; Кунгурцев и др" 1996, 1998]. 

Для обоснования этого положения рассмотрим геодинамические комплек
сы фундамента юго-востока Западно-Сибирской плиты, выделяемого в каче
стве Центрально-Западносибирской складчатой области [Мегакомплексы .. , 1986]. 
По данным бурения и интерпретации геофизических полей в центральной час
ти области реставрируется система крупных поднятий, где в девон-каменно
угольное время накапливались мелководные, а местами и континентальные вул
каногенно-терригенно-карбонатные осадки [Палеозой"" 1984; Мегакомплексы"" 
1986]. На востоке и западе области располагаются протяженные системы про
гибов, выполненных терригенными и терригенно-карбонатными комплексами 
повышенной мощности. 

По аналогии со строением девонской активной окраины Юго-Западного 
Алтая [Ротараш и др" 1982] в Центрально-Западносибирской складчатой облас
ти также можно предполагать латеральный ряд структур островодужного типа 
развития (см. рис. 1). Система прогибов в западной части области (Верхне-Ва
сюганский, Васюган-Пудинский, Нюрольский, Барабинский) , выполненных 
карбонатными, терригенно-карбонатными и терригенными комплексами с по
кровами эффузивов и телами ультрамафитов вдоль крупных разломов, мощ
ностью до 8 км [Палеозой"" 1984], может интерпретироваться как внешний 
склон островной дуги. В гравитационном поле он отражен серией вытянутых 
отрицательных слабоконтрастных аномалий интенсивностью до 20 мГал. 

Расположенная восточнее система поднятий (Назинская, Айгольская, Ком
барская антиклинали), выполненная эффузивно-осадочными и эффузивными 
породами (мощность 2-4 км), местами метаморфизованными и интенсивно дис
лоцированными [Палеозой"" 1984], интерпретируется как внешняя аккрецион
ная дуга. В гравитационном поле ей отвечает сложно построенная вытянутая 
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положительная аномальная зона, осложненная изометричными отрицательны
ми аномалиями. 

Еще восточнее находится система впадин (Сенькинская, Кенгская и другие 
структуры), классифицируемых как фрагменты междугового прогиба. Последние 
выполнены терригенно-карбонатно-вулканогенным комплексом мощностью до 
6-8 км [Мегакомплексы ... , 1986] и в гравитационном поле соответственно от
ражаются вытянутыми крупными отрицательными слабоконтрастными анома
лиями. Далее на восток в Баган-Пихтовской и Ларьянско-Усть-Тымской зонах 
развиты в основном вулканогенные и вулканогенно-терригенно-карбонатные от
ложения (мощность до 2-4 км) с телами гранитоидов и базитов, трактуемые 
как комплексы внутренней магматической дуги. В гравитационном поле - это 
положительная аномальная зона, осложненная контрастными изометричными 
отрицательными и положительными аномалиями. 

И наконец, крайняя восточная тыловая часть области представлена Колы
вань-Томской и Пыль-Караминской зонами, сложенными в прогибах метамор
физованными и дислоцированными черносланцевыми толщами мощностью до 
8-1 О км и вулканогенно-терригенно-карбонатными комплексами мощностью 
около Ф км на поднятиях. Эти структуры интерпретируются как глубоководные 
впадиньi и поднятия задугового бассейна. В гравитационном поле первые пред
ставлены протяженной слабоконтрастной отрицательной аномальной зоной, 
интенсивностью до 30 мГал, а вторые - сложно построенной контрастной зоной 
знакопеременного поля. 



ГЛАВА З 

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И ЭТАПЫ 
ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В геодинамическом плане КТСЗ является наименее изученной структурой 
Алтае-Саянской складчатой области. Первая геодинамическая трактовка струк
тур зоны дана коллективом геологов С НИИГГиМСа [Мегакомплексы ... , 1988] 
и Л. П. Зоненшайном с соавторами [1990]. Буготакско-Митрофановское подня
тие классифицируется ими как фрагмент островной дуги, Новосибирский про
гиб - как междуговой, а Горловско-Зарубинский - как краевой, сформиро
ванный перед фронтом Томского надвига. Первые авторы считают структуры 
КТСЗ продолжением структур Рудноалтайской системы, вторые же рассмат
ривают ее как самостоятельную островодужную систему с субдукцией со сто
роны континента (в противоположность Рудноалтайской, где субдукция на
правлена со стороны океана). Сушественно отличную геодинамическую интер
претацию КТСЗ дают геологи ПГО «Запсибгеология» [Грицюк и др., 1988*]. 
Хотя они и вьщелили две зоны субдукции - Горловскую и Томскую, однако 
продуктов островодужного магматизма не показали, а вулканиты буготакской 
свиты отнесли к базальтоидам второго слоя океанической коры. Какая-либо 
обоснованность приведенных геодинамических трактовок структур КТСЗ на 
основе геохимических, петрологических, палеобиогеографических и других 
сведений в этих работах отсутствует. Это самые предварительные построения, 
базирующиеся только на сравнительном анализе общих геологических данных 
и предположениях. 

3.1 .  ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

Основываясь на изложенной выше интерпретации положения КТСЗ в струк
турах Центрально-Западносибирской складчатой области, подробнее остановимся 
на ее строении - единственной не перекрытой чехлом части рассмотренной 
палеоостроводужной системы. 

К о м п л е к с  з а д у г о в о г о  б а с с е й н а  представлен в Горловско-Зару
бинском прогибе морской сероцветной терригенной флишоидной формацией 
эйфеля с незначительным количеством прослоев порфиритов и известняков 
(мощность около 1000 м), с размывом перекрываемой пестроцветной карбонат
но-терригенной формацией живета (мощность 1100 м). Аналогичный комплекс 
с небольшим количеством эффузивов (мощность 350 м) формировался и во фране. 
В Новосибирском же прогибе на этом возрастном уровне развивалась морская 
аспидная формация (1500-1800 м). В фамене там накапливалась более грубооб-
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ломочная флишоидная формация мощностью 1550 м,  а в Горловско-Зарубин
ском прогибе - молассоидные пестроцветные отложения мощностью 250 м. 
Нижнекаменноугольные образования, завершающие разрез в Новосибирском 
прогибе, представлены аспидной (часто с элементами флишоидности) форма
цией турнейского-визейского ярусов мощностью 5000 м. В Горловско-Зарубин
ском прогибе в это время образовывалась терригенно-кремнисто-карбонатная 
флишоидная (более мелководная) формация мощностью 850 м. В целом опи
санный комплекс пород отвечает троговому флишоидному типу осадков. При 
этом на юге и северо-западе Новосибирского прогиба, т. е. ближе к структурам 
палеодуги, возрастающее значение приобретают эффузивы преимущественно 
кислого состава, а в восточном направлении преобладают толщи аспидной фор
мации [Краснов и др., 1993]. 

Описанные прогибы разделяет Буготакско-Митрофановский антиклинорий, 
где в основании разреза вскрываются среднекембрийские сланцево-карбонат
но-вулканогенные отложения, на которых с несогласием залегают бело-розо
вые известняки эйфеля мощностью 400 м. Они с размывом перекрываются кон
трастной риодацит-базальтовой формацией буготакской свиты, представляющей 
собой сложное переслаивание вулканогенных и осадочных пород. Доля вулка
ногенного материала в свите составляет более 75 % .  Для всех пород характерно 
рассланцевание и процессы зеленокаменного изменения, сопровождающиеся 
развитием хлорита, эпидота, серицита, кальцита и рудного минерала. Преоб
ладают вулканические породы основного состава, которые представлены ба
зальтовыми, андезит-базальтовыми и андезитовыми порфиритами, в меньшей 
мере - дацитовыми и кварцевыми порфирами. Отмечаются туфы, среди кото
рых также доминируют разности основного состава. Обломочный материал в 
туфах - эффузивы и известняки. Наиболее широко развиты базальтовые пор
фириты, состоящие из редких вкрапленников андезина (иногда лабрадора) или 
пироксена и тонкозернистой основной массы. Пироксен обычно хлоритизиро
ван,  основная масса сложена мелкими лейстами плагиоклаза , зернами рудного 
минерала, в интерстициях развиты хлорит, кальцит и рудный минерал. Среди 
андезит-базальтовых порфиритов также присутствуют плагиоклазовые и пи
роксеновые разности, при преобладании первых. Андезитовые порфириты от
личаются от андезит-базальтовых отсутствием вкрапленников моноклинного 
пироксена и появлением в основной массе мелких зерен кварца. Породы кис
лого состава (дацитовые и кварцевые порфиры) достаточно широко распро
странены в центральной части Буготакского поднятия. В дацитовых порфи
рах вкрапленники сложены кислым плагиоклазом, реже кварцем, а основная 
масса - лейстами альбита и агрегатом кварца. В кварцевых порфирах вкрап
ленники представлены исключительно кварцем , основная масса - кварц-поле
вошпатовым мелкозернистым агрегатом [Кунгурцев и др., 1 998]. 

В нижней и средней частях свиты широко развиты субвулканические обра
зования, среди которых преобладают породы кислого состава: альбитофиры, 
фельзит-порфиры, реже встречаются габбро-диабазы, диабазы и диабазовые пор
фириты. Они слагают дайки мощностью до нескольких метров и небольшие 
лакколитообразные и куполообразные тела. Альбитофиры (плагиориолиты) -
мелкокристаллические породы, порфировые вкрапленники (не более 10 %) в 
которых представлены тонко сдвойникованными слабо вытянутыми кристалла-
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ми плагиоклаза состава альбит-олигоклаз, основная масса выполнена кварцем, 
альбитом и калишпатом. Из темноцветных минералов отмечаются лучистые скоп
ления биотита, из вторичных - эпидот, магнетит, единичные зерна титанита, 
хлорита, пирита. Фельзит-порфиры - тонкозернистые лишенные вкрапленни
ков породы, сложенные кварц-полевошпатовым агрегатом, имеющим фельзи
товое строение. Кварц преобладает над полевыми шпатами. 

Габбро-диабазы и диабазы различаются степенью раскристаллизованности 
и структурными особенностями. Первые слагают обычно более крупные тела. Это 
тонкозернистые породы с редкими мелкими вкрапленниками клинопироксена 
(авгита). Основная масса имеет диабазовую структуру и состоит из беспорядочно 
расположенных призматических зерен плагиоклаза (№ 45), редкие промежутки 
между которыми заполнены пироксеном. Диабазы отличаются отсутствием вкрап
ленников пироксена. Вторичные изменения плагиоклаза выражаются в интен
сивном его замещении тонкозернистым агрегатом эпидота, клиноцоизита, сери
цита и хлорита. Пироксен актинолитизируется [Кунгурцев и др. , 1998). 

Вышележащие толщи позднего живета, франа и фамена сложены мелко
водными прибрежно-морскими карбонатно-сланцевой и пестроцветной тер
ригенной формациями. На юго-востоке Буготакского поднятия во франских 
отложениях присутствуют прослои андезитовых и базальтовых порфиритов и 
их туфов, а также субвулканические тела диабазов, объединяемые в укропский 
комплекс [Токарев и др. , 1996). Суммарная мощность разреза колеблется от 
1000-2000 м на поднятиях и до 3000-4000 м в  прогибах. 

Приведенная выше геодинамическая интерпретация описанных комплек
сов и структур КТСЗ базируется на следующих данных. 

1. Вулканогенные породы Буготакско-Митрофановского антиклинория име
ют петрохимические характеристики (табл. 1, 6), более типичные для образо
ваний задуговых бассейнов спредингового типа, чем для островных дуг. На дис
криминантной диаграмме Ti02-K20 подавляющее число составов аналогич
но базальтоидам возвышенностей окраинных морей, таких как Японского, а 
также базальтам междуговых бассейнов и задуговых зон спрединга [Миронов, 
1990). Неостроводужный характер химизма базальтоидов виден также на ди
аграммах Zr-Kp, Pp5-Ti02, Ti02-(Fe0*/Mg0) ,  (Ti/Cr)-Ni, Б. Н. Пискунова 
[1987] (рис. 3). 

2. Динамика развития структур КТСЗ - от подъема в начальный этап 
(пестроцветные молассоидные отложения живета-франа) к опусканию в по
следующем с формированием мощных флишоидных толщ заполнения троговых 
структур - соответствует задуговой модели. 

3. Состав (аспидная формация) , характер (флишоидность) и мощности (до 
9 км) отложений в прогибах наиболее близки обстановке глубоководных впа
дин окраинных морей. 

4. Гранитоиды островодужного типа, всегда сопровождающие толеитовый 
и известково-щелочной магматизм в островных дугах, отсутствуют в КТСЗ на 
поверхности и не фиксируются геофизическими методами. А более поздние 
коллизионные гранитоиды приобского комплекса поздней перми имеют очень 
низкое стронциевое отношение (0,70452-0,70459) , свидетельствующее о феми
ческом типе фундамента Новосибирского прогиба, что характерно для спре
динговых впадин задуговых бассейнов [Петрология ... , 1987). 
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Т а б л и ц а  

Средний химический состав базальтоидов буготакской свиты по участкам опробования 
(по Л. В. Кунгурцеву н др. [1998]),  мае.% 

Участок Si02 Ti02 Аl2Оз Fe203 FeO MnO MgO Са О Na20 KzO P20s 

1 
47,3 1,09 14.78 4,55 6.86 0,17 1 0  47 6,50 1,97 0,45 0,25 
3 ,34 0, 1 9  1 ,72 1 ,54 0,59 0,05 0,66 1 ,85 0,79 0,2 0,24 

2 
47 74 ш lOJl 4 4 1 6,07 0,17 7,63 7,6 1 ы 1,04 0,25 
1 ,67 0, 1 5  0,89 1 ,53  0,65 0,03 0,8 1 1 ,7 0,47 0,35 0,04 

3 
48, 16  1,25 1 6,32 5,64 5,54 0,17 6,19 6.23 l,2 1 47 0,25 
2,06 0,2 0,78 1 ,27 0,97 0,03 0,52 3,07 0,82 0,6 1 0,07 

4 
50.38 1.02 1 7.3 1 2.87 5,42 0.1 4  4,33 6.05 4 7 1  1 79 0,32 
1 ,42 0,08 0,7 0,53 0,74 0,0 1 0,38 1 ,62 0,8 0,78 0,04 

П р и м  е ч а н  и е .  Над чертой - средние значения, под чертой - квадратичные отклоне
ния. Положение участков опробования базальтоидов показано на рис. 2. 

5. Характер латеральной зональности основных петрогенных оксидов в вул
каногенных породах Буготакского и Тогучинского поднятий типичен для над
субдукционных структур. Зональность подтверждает, что фронтальная часть 
палеоостроводужной системы располагалась на северо-западе, а тыловая - на 
юго-востоке (рис. 4). Именно в этом направлении (на юго-восток) увеличивает
ся содержание К20 от 0,5  до 1 ,8 мае .% и Na20 - от 2 до 4,7 мае .%.  Согласован
ность в поведении этих элементов наблюдается над зонами субдукции [Петро
химические исследования . . .  , 1 99 1 ] .  Натрий концентрируется в «холодных» тылах 
зон Беньофа в соответствии с принципом Сорэ, а калий ,  чувствительный к 
избыточному давлению, также мигрирует в тыловые части зон субдукции, где 
сверхлитостатическое давление минимально или отсутствует вовсе. Противо
положное поведение MgO (уменьшение его содержания с 1 0  до 4 мае .%)  так
же согласуется с принятой моделью, поскольку максимальные его концен
трации фиксируются во фронтальных частях магматических ареалов над зо
нами субдукции. 

6. Оруденение, выявленное в КТСЗ, типично для структур, образованных 
при закрытии спрединговых окраинных морей. Так, по данным А. А. Ковалева 
и Е. И. Леоненко [ 1 992],  на ранней стадии закрытия задуговых бассейнов накап
ливаются черносланцевые породы, обогащенные золотом, вольфрамом, оловом, 
ванадием, молибденом. Этому типу соответствует олово-вольфрамовое, вана
дий-молибденовое, вольфрам-никель-кобальтовое оруденение, приуроченное к 
крупным тектоническим зонам (проявления Барлакского рудного пояса) и фрон
тальным частям крупных надвигов, где выходят породы основания зоны (Елбаш
ское, Крутихинское и другие проявления) . Известно, что в верхних покровах и 
шарьяжах при закрытии окраинных бассейнов формируются полиметаллические 
колчеданные месторождения. Например, месторождения типа Куроко с большим 
содержанием свинца открыты в Нанкайском троге на дне окраинного моря, а 
также в бассейне Манус за дугой Новая Британия. В рассматриваемой структу
ре к данному типу принадлежат, очевидно,  многочисленные проявления поли
металлических руд с марганцем и железом гидротермально-метасоматического 
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Рис. 3. Дискриминантны е  диаграммы для базальтов буготакской свиты: 
а - Ю. В.  Миронова [ 1990] ,  б - (Pp5 -Ti0i) ,  в - С. Мияшиты [Miyashita, Yoshida, 1 994] , 
г - Л. В. Кунгурцева [Simonov, Kunguгtsev, 1993] , д - Б. Н. Пискунова [ 1987] , е - Л. Бек
калувы [Beccaluva et al., 1 979а,Ь] . 
а: 1-IV - поля базальтов: 1 - срединно-океанических хребтов, 11 - трансформных разло
мов, 111 - задуговых зон спрединга, IV - внутриокеанических островов, V - внугрикон
тинентальных плато, VI - островных дуг. Оконтурены базальтоиды: 1 ,  2 - котловин ( 1 )  
и возвышенностей (2) Японского моря, 3 - Марианского трога, 4 - бассейна Лау и 
трога Огасовары [ Miyashita, Yoshida, 1 994] ;  б-е: 1-IV - поля составов базальтоидов: 1 -
срединно-океанических хребтов, 11 - внутриплитовых океанических островов (Па - то
леиты, llб - щелочные базальты) ,  III - островных дуг, IV - задуговых зон спрединга. 
MORB - базальты срединно-океанических хребтов, WPB - внутриплитовые базальты, 
LKT - низкокалиевые толеиты, САВ - известково-щелочные базальты, SHO - шошониты . 
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Рис. 4. Распределение Na20, К20 и MgO в базальтоидах буготакской свиты вкрест 
простирания Буготакского и Тогучинского поднятий: 
1 -4 - участки опробования (см. рис. 2, табл. 1 ) . 

генезиса - Медынинское и Барановское (с преобладанием цинка) , Михайлов
ское и Орское (с преобладанием свинца) , образующие Ордынско-Митрофанов
ский рудный пояс. Третий тип оруденения, характерный для средних и нижних 
покровов и шарьяжей окраинных морей, - золото-мышьяковый в терригенно
черносланцевых толщах. Этому типу соответствует золото-арсенидная мине
рализация в черносланцевых толщах Приобского рудного пояса. Оруденение 
Салаирско-Инского рудного пояса, имеющего секущий характер по отношению 
к КТСЗ, по-видимому, связано с погребенными структурами Салаира, слагаю
щими автохтонную часть зоны.  

К о л л и з  и о н  н ы й к о м  пл е к с представлен в основном континенталь
ными ритмично построенными угленосными пестроцветными терригенными 
отложениями намюра-перми, развитыми в пределах Горловско-Зарубинского 
прогиба. Эти образования с размывом и несогласием перекрывают отложения 
островодужного комплекса, отражая резкую структурную перестройку. Низы ком
плекса слагает морская сероцветная ритмичная терригенная формация намюра 
мощностью 250 м. Выше залегает мощная континентальная ритмичная угле
носная песчано-алевролита-сланцевая формация, накапливавшаяся в среднем 
карбоне-ранней перми. Мощность ее составляет около 1 750 м. 
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Рис. 5. Дискриминантные диаграммы Дж. Пирса [Pearce et а! . ,  1 984] гранитоидов 
приобского ( 1 )  и барлакского (2) комплексов. 

Поля составов rранитоидов: В П  - внугриплитовых, СК - синколлизионных, ВД - остро
водужных и СОХ - срединно-океанических хребтов. 

Кроме этого к коллизионному комплексу относятся крупные гранитоидные 
массивы приобского (Обской и юго-восточная часть Новосибирского массива) , 
габброидные интрузивы* ташаринского и дайки новосибирского комплексов 
поздней перми-раннего триаса (см. рис. 1 ,  2). В приобском комплексе пре
обладают порфировидные гранодиориты и граносиениты гнейсовидного обли
ка с подчиненным развитием кварцевых диоритов и биотит-амфиболовых 
гранитов [Токарев и др. ,  1 996] . Отнесение гранитоидов приобского комплекса 

• Там, где это было возможно, форма интрузивов уточнена: силловая, дайкообразная 
и т. п. 
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к коллизионным, наряду с геохронологическими и геологическими данными,  
базируется на их петрохимических характеристиках, а также на минералого
петрографических особенностях, наиболее близких к коллизионным гранитои
дам [Кунгурцев и др . ,  1 99�] .  На индикаторной диаграмме Дж. П ирса [Pearce 
et al . ,  1 984] геохимические особенности пород комплекса соответствуют гра
нитоидам вулканических дуг (рис. 5) ,  что вполне понятно, так как материа
лом для их образования служили терригенные породы, формирующиеся при 
денудации островной дуги и несущие в себе соответствующую геохимическую 
специализацию. 

Габброидные породы коллизионного этапа представлены интрузивами та
шаринского и новосибирского комплексов, оценка абсолютного возраста ко
торых приведена ниже в соответствующих разделах. К ташаринскому пикрит
габбро-долеритовому комплексу относится серия небольших дайкообразных 
интрузивов в правобережье р. Оби (Седовозаимский, Алферовский,  Ташарин
ский, Шумихинский и др. )  и гусинобродские дайки. Они сложены в основном 
породами мафитовой и субультрамафитовой групп.  Породы второй группы вы
явлены только в Седовозаимском интрузиве. В новосибирский комплекс объе
динены дайки долеритов, диоритовых и диабазовых порфиритов, лампрофиров 
и плагиопорфиров [Токарев и др. ,  1 996].  

В н у т р и п л и т о в ы й  ( п л а т ф о р м е н н ы й )  г е о д и н а м и ч е с к и й 
к о м  п л  е к с в пределах КТСЗ представлен исключительно интрузивными об
разованиями: барлакским гранитовым, изылинским долеритовым и, возможно, 
порфировыми образованиями. Массивы барлакского комплекса (Колыванский, 
Орловский, Барлакский и др .)  сложены среднезернистыми биотитовыми и био
тит-амфиболовыми лейкогранитами, аляскитами и аплитовидными гранитами. 
Образование пород комплекса, по-видимому, связано с процессами сжатия в 
результате вращения Сибирской платформы по часовой стрелке в триасовое вре
мя, установленное по палеомагнитным данным [Баженов, Моссаковский, 1 986] .  
По своим петрохимическим характеристикам барлакские граниты соответствуют 
гранитоидам внутриплитовых обстановок (см. рис. 5) .  Изылинский комплекс 
представлен дайками габброидов, долеритов, диабазов и диабазовых порфири
тов, прорывающими гранитоиды барлакского комплекса и каменноугольные 
отложения Горловско-Зарубинского и Новосибирского прогибов. К порфиро
вым образованиям отнесены дайки гранит-порфиров, гранодиорит-граносиенит
и сиенит-порфиров. 

Приведенный перечень данных позволяет достаточно надежно сопоставить 
комплексы КТСЗ с образованиями глубоководных впадин и поднятий задуго
вых бассейнов. Такая интерпретация требует нового подхода к оценке перспек
тив зоны на рудные и горючие полезные ископаемые. 

3.2. ЭТАПЫ ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В геодинамическом развитии КТСЗ можно выделить три этапа: острово
дужный (D2-C 1) ,  коллизионный (С2-Т1) и внутриплитовый (платформенный) 
(T2-Q). 
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О с т р  о в о д у ж  н ы й э т а п  связан с развитием крупной палеоостроводуж
ной системы, слагающей Центрально-Западносибирскую складчатую область гер
цинид (см. рис. 1 ) . В этот этап (в эйфель-живетское время) произошло заложение 
глубоководных впадин спредингового типа в задуговом бассейне, представлен
ных в современной структуре зоны Новосибирским и Горловско-Зарубинским 
прогибами. На разделяющем эти впадины Буготакско-Митрофановском подня
тии этап проявился буготакским контрастным магматическим комплексом с 
преобладанием вулканической составляющей. И впадины, и поднятия в даль
нейшем развивались в режиме растяжение-погружение, что привело к на
коплению мощного трогового комплекса морских осадков средне-позднедевон
ского возраста. По-видимому, и образования раннего карбона также относятся 
к этому этапу. 

К о л л и з  и о н  н ы й э т а п  связан с аккрецией палеоостровной дуги к кале
донскому континенту в результате закрытия Зайсанского океана в среднем кар
боне-перми. Для этого этапа характерно образование покровно-чешуйчатой 
структуры КТСЗ, а также широкое проявление интрузивного магматизма. На 
ранних стадиях выявлен магматизм основного состава (ташаринский комплекс), 
а на поздних развиты крупные массивы гранитоидов приобского комплекса и 
базиты повышенной щелочности новосибирского и томского комплексов позд
ней перми-раннего триаса. 

В этот этап, вероятно, произошли крупноамплитудные горизонтальные пе
ремещения структур по периферии Сибирского континента, обусловленные, в 
том числе, его вращением по часовой стрелке . Такое предположение согласует
ся с выводами О. А. Бетехтиной [ 1 983] по палеобиогеографии неморских дву
створок позднего палеозоя . По ее данным, комплексы двустворок Горловского 
прогиба наиболее близки таймырским, а не расположенным рядом кузбасским. 

В н у т р и п л и т о в ы й  ( п л а т ф о р м е н н ы й )  э т а п  характеризуется за
туханием тектонических процессов и магматизма на фоне общего погружения 
территории Западной Сибири. Последнее, вероятно, связано с продолжающим
ся вращением Сибирской платформы, но уже в условиях достаточно жесткой 
литосферы сформированного континента Евразии,  составной частью которого 
она стала [Баженов, Моссаковский ,  1 986] .  Рассматриваемый регион находил
ся на стыке областей растяжения и сжатия, поэтому здесь проявились и гра
нитоиды (барлакский комплекс),  слагающие пояс субмеридионального про
стирания, и дайково-силловые образования базитового состава (изылинский 
комплекс) .  Какие-либо существенные структурные Перестройки в этот этап не 
зафиксированы.  



ГЛАВА 4 

МАГМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

Многолетнее и разностороннее изучение магматогенных образований в пре
делах КТСЗ показало, что магматическая деятельность здесь проявлялась не
однократно и была контрастной по вещественному составу [Шнелль, 1 9 1 5 ; Бель
штерли, 1 933; Гусев, 1 934; Матвеевская, 1 952*; Иванов, 1 956*; Кутолин, 1 962; Ива
нова, 1 968; Нуварьева, 1 968; Козлов, 1 970* ; Дергачев и др. , 1 980; Кривенко и др. ,  
1 983 ;  Глотов, 1 984*; Гилев и др., 1 988*;  Борисенко и др. ,  1 995*; Федосеев и др., 
1 998*; и др. ] .  Однако в условиях практически полной закрытости рассматривае
мого региона наблюдения за относительными возрастными взаимоотношения
ми имеют ограниченный характер, а редкая встречаемость коренных обнаже
ний во многом затрудняет однозначную идентификацию породных ассоциаций 
и отнесение их к определенным магматическим комплексам. Эти трудности в 
одинаковой мере относятся к породам как базитового, так и гранитового ряда. 

О разнообразии проявления магматизма на территории КТСЗ можно судить 
в основном только по двум районам - Новосибирскому Приобью и окрест
ностям г. Томска (в правобережье р. Томи) , в которых палеозойский фунда
мент выходит на дневную поверхность или перекрыт сравнительно небольшим 
(50-60 м) чехлом палеоген-четвертичных отложений. 

Степень изученности магматических образований КТСЗ, определяющая 
достоверность выделения комплексов, далеко не одинакова. Наиболее деталь
но исследованными оказались базиты ташаринского (седовозаимского) и об
ские гранитоиды, в меньшей степени - базиты буготакского, укропского и изы
линского (долеритового) комплексов. По паутовскому комплексу и ассоциации 
нефелинсодержащих пород имеется лишь отрывочная информация и отсутствует 
каменный материал для изотопно-геохронологических исследований. Особого 
внимания, с точки зрения авторов, заслуживают пространственно связанные с 
гранитоидами гранит-порфировые дайки, часть из которых (по аналогии с 
Северо-Западным Салаиром) может оказаться перспективной в отношении 
молибденового оруденения. 

Предыдущими исследователями основное внимание уделялось геолого-пет
рографическому изучению магматических образований, химизму горных пород 
и руд; всестороннего же петрохимического, геохимического и геохронологи
ческого анализа проведено не было. В данной работе делается попытка по воз
можности восполнить этот пробел, поскольку поступление новых надежных 
изотопных датировок обязывает вносить соответствующие коррективы в суще
ствующие схемы магматизма. Принципиально новым моментом предлагаемой 
корреляционной схемы является то, что на основании полученных авторских 
данных по геохронологии, петрохимии, геохимии и минералогии из состава не-
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когда единого гранитоидного обского комплекса [Козлов, 1 970*; Амшинский и 
др. , 1 978; Борисенко и др. ,  1 995*] выделен барлакский (колыванский) .  Авторам 
представляется также, что ташаринский (седовозаимский) комплекс не отно
сится к категории формаций расслоенных интрузий ,  как это считалось ранее. 

Ниже приводится характеристика магматических комплексов (без ретро
спективного анализа мотивов) и высказаны некоторые соображения о дока
зательности и правомерности их выделения. По всем пробам, отобранным на 
изотопные геохронологические анализы, выполнены комплексные исследова
ния (табл . 2-5) с необходимым уточнением названий горных пород, химичес
кие анализы которых заимствовались из литературы [Классификация . . .  , 1 98 1 ,  
1 997; Богатиков и др" 1 987] . 

Г р а н  и т о  и д ы в пределах КТСЗ сравнительно детально изучены в Ново
сибирском Приобье. Гранитоидный магматизм здесь, как установлено нашими 
исследованиями, проявился в два сближенных по времени периода. В районе 
г. Томска гранитоиды предполагаются по геофизическим данным и некоторым 
косвенным геологическим признакам, однако реальное их наличие пока не под
тверждено ни одной из пройденных скважин. 

Б а з  и т о  в ы й  м а г м  ат и з  м также разнообразен. Традиционно здесь вы
делялось несколько комплексов, имеющих дайковую или эффузивно-субвулка
ническую природу. Насыщенность региона базитовыми интрузивами и дайками 
весьма неравномерна. Следует отметить, что главные трудности при изучении 
базитовых даек (малых интрузий) и эффузивов в закрытых районах при доволь
но мощной коре выветривания связаны с преимущественно макроскопической 
диагностикой пород (по «трухлякам»), небольшим числом наблюдений над взаи
моотношениями даек и редкой возможностью достоверного определения про
странственной их ориентировки. При геолого-съемочных работах интрузивы 
выделяемых комплексов картируются часто по геофизическим данным. Только 
детальные лабораторные исследования дают определенную информацию для 
более точной диагностики, идентификации и вероятностного разделения бази
товых магматитов. Анализ материала по базитовому магматизму позволяет сде
лать некоторые выводы об эволюции глубинных очагов в отдельные периоды 
формирования КТСЗ. 

Д а й  к и, пространственно тяготеющие к гранитоидным массивам, тради
ционно относились к комплексу так называемых даек второго этапа [ Коптев
Дворников, 1 952; Абдуллаев, 1 957; Хомичев и др. ,  1 994а,б] , а остальные, пре
имущественно базитового и лампрофирового рядов, - к самостоятельным комп
лексам малых интрузий или собственно дайковым комплексам [Оболенская, 
1 983] .  Наиболее слабым местом в изучении даек этого типа в пределах КТСЗ 
является ограниченность данных по их относительным взаимоотношениям и 
геохронологическому датированию. На схемах и картах большинство из них 
показывается на основе интерпретации материалов магнитометрии, позволяю
щей картировать разновидности даек с разными магнитными свойствами при 
средне- и крупномасштабных съемках. Достоверность соответствия локальных 
линейных магнитных аномалий габброидным и долеритовым дайкам в палео
зойском фундаменте под маломощным (30-50 м) рыхлым чехлом была дока
зана в процессе поиска и разведки никеленосных интрузивов, а также при 
поисково-разведочных работах под закладку карьеров строительного камня. 

40 



Номео 
Порода 

п/п обо. 
1 2 3 
1 АС-24 Габбро-долерит 
2 Б- 1 Сиенит кварцевый 
3 Б- l а  )) 
4 Б-2 Гранит аплитовидный 
5 Б-3 Спессартит 
6 Б-4 Диорит-порфирит 
7 Б-4а )) 
8 Б-5 Гранит аплитовидный 
9 БМ- 1 Лейкогранит биотитовый 

1 0  БМ-2 )) 
1 1  БМ-3 )) 
12  БМ-4 Гранит аплитовидный 
1 3  ГС- 16 Габбро-долерит 
14 Д- 1 Диорит 
1 5  Д-2 Гранит аплитовидный 
1 6  Д- 1 0  То же 
1 7  И-1 Гранит биотит-рогово-

об манко вый 
1 8  К-1 Гранит биотитовый 
1 9  К-2 )) 
20 К-4 Гранит аплитовидный 
2 1  М-1  Лейкогранит 
22 М-2 То же 
23 НБ-2 Граносиенит 
24 НБ-3 Гранит биотитовый 
25 НБ- 1 1 Гранит порфировидный 
26 НБ- 14а Гранит биотитовый 
27 НБ- 1 6  Пегматит 
28 НБ- 1 Габбро-долерит 

� 29 НБ- 1 7  Долерит порфировидный 

Результаты химического анализа горных пород, мае. % 

Si02 Ti02 Аl2Оз L:Fe20з MnO MgO Са О Na20 

4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  
50,29 1 ,42 1 5,7 1 1 2,04 0,26 6,37 8,52 3 , 1 5  
66,48 0,46 1 5,58 3 , 1 3  0,06 1 ,67 3,38 4,5 1  
65,67 0,47 1 5,66 2,9 1 0,06 1 ,85 3,35 5,68 
77,37 0,08 1 2,70 0,96 0,03 0, 1 0  0,53 3,73 
50,80 1 ,96 1 4,55 8,72 0, 1 3  7,22 7,65 3,8 1 
65,22 0,7 1 1 6,6 1 3,72 0,04 1 ,02 2,00 5 ,25 
64,76 0,73 1 6,5 1 3,77 0,05 1 ,24 2,23 5,68 
73,8 1 0, 1 9  1 4,22 1 ,69 0,03 0,43 0,85 4 , 1 1 
75,79 0 , 14  1 2,30 1 ,73 0,08 0,27 0,85 3,78 
76,08 0, 1 1  1 2,35 1 , 1 8  0,06 0, 1 5  0,76 4,0 1 
76,55 0,08 1 2,84 0,8 1 0,03 0, 1 0  0,70 3 ,89 
76,56 0,04 1 2,88 1 ,28 0, 1 1  0, 1 0  0,37 3,69 
52,23 1 , 1 3  1 4,93 1 0,64 0,20 7,69 8,52 2,9 1 
52, 1 0  1 , 1 3  1 6,85 8,40 0, 1 2  5 ,8 1  7,35 3,25 
74,40 0,09 1 3 ,96 1 ,35 0,07 0, 1 2  0,87 3,58 
73,36 0, 1 8  1 4,6 1 1 ,40 0,04 0,28 1 ,25 3,57 
7 1 , 1 0  0,33 1 4,22 2,56 0,04 0,83 1 ,53 4,7 1 

74,95 0, 1 1  1 2,87 1 ,60 0,04 0, 1 0  0,77 4,5 1 
76,0 1 0 , 1 1 1 2,66 1 ,62 0,04 0, 1 0  0,5 1 3,99 
75,56 0, 1 7  1 2,95 1 ,79 0,04 0, 1 0  0,60 3,83 
74,29 0, 1 7  1 3,9 1 1 ,92 0,06 0, 1 4  1 , 1 1  3,47 
74,79 0, 1 2  1 3 ,70 1 ,5 1  0,06 0, 1 0  1 ,02 3,69 
69,8 1 0,37 1 5,79 2,46 0,04 0,62 2 , 1 1 5 ,23 
69,69 0,36 1 6,00 2,35 0,04 0,48 1 ,87 5,47 
70,64 0,37 1 5,25 2,64 0,05 1 ,03 2 , 1 5  4,63 
73,70 0 , 14  1 4,35 1 ,4 1  0,03 0,38 1 ,03 4,06 
74,85 0,03 1 4,38 0,73 0,02 0,29 1 ,04 3,34 
50,29 1 ,02 1 9,23 8 , 1 8  0, 1 4  5 , 1 9  9,34 3 ,23 
50,22 0,99 1 4,2 1 9,94 0,20 9,06 8,01 2,70 

К2О П.п.п. P20s 

1 2  1 3  1 4  
1 ,2 1  0,32 0,40 
3,93 0,58 0,27 
3,66 0,44 0,26 
4,29 0, 1 8  0,03 
2,6 1 1 ,08 1 ,34 
3 ,82 0,90 0,38 
3 ,86 0,86 0,40 
4,24 0,30 0, 1 0  
4,35 0,54 0,03 
4,89 0,60 0,03 
4,34 0,56 0,03 
4,30 0,76 0,03 
1 ,36 0, 1 2  0,42 
2,03 1 ,54 0,7 1 
4,85 0,36 0,03 
4,78 0,30 0,05 
4,03 0,55 0, 1 3  

4, 1 0  0,92 0,03 
4,34 0,74 0,03 
4,46 0,46 0,03 
4,44 0,34 0,03 
4, 1 9  0,56 0,03 
3,38 0, 1 6  0, 1 3  
3 , 1 9  0,40 0,09 
3 ,23 0,38 0, 1 3  
4,76 0,38 0,02 
5 ,04 0,30 0,02 
0,79 1 ,90 0,36 
1 ,35 3 ,32 0,3 1 

Т а б л и ц а  2 

В а О Сумма 

1 5  1 6  
Н .  о. 99,69 
0, 1 8  1 00,23 
Н. о. 1 00,0 1 
0,0 1 1 00,0 1 
0, 1 6  1 00,03 
0, 1 0  99,77 
Н. о. 1 00,09 
0,06 1 00,03 
Н. О. 99,86 

)) 1 00,22 
)) 99,93 
)) 1 00, 1 2  
)) 1 00, 1 5  
)) 99,29 
)) 99,68 
)) 99,82 

0, 1 0  1 00, 1 3  

0,01 1 00,0 1 
0,02 1 00, 1 7  
0,05 1 00,04 
0,09 99,97 
0,08 99,85 
0, 1 2  1 00,22 
0, 1 4  1 00,08 
Н. о. 1 00,49 

)) 1 00,26 
)) 1 00,04 

0,04 99,7 1 
Н. о. 1 00,3 1 
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./:>. N О к о н ч а н и е  т а б л . 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  
30 НБ-20 Порфирит 6 1 , 1 3  1 ,33 1 5,46 8, 1 1  0,25 2,09 2,04 4,39 3,30 1 ,90 0,56 Н . о. 1 00,56 
3 1  СЗ- 1 4п Габбро-долерит 47,04 0,79 1 2,58 1 4, 1 7  0,28 12 ,44 6,07 1 ,78 2,5 1 1 ,44 0,25 )) 99,35 
32 СЗ-52п )) 45,62 1 ,24 1 4,66 1 3,22 0,22 1 1 , 1 6  7,28 2,75 0,85 1 ,70 0,56 )) 99,26 
33 СЗ-6 1 )) 46,67 1 ,0 1  1 4,79 1 3,64 0,23 1 1 ,52 7,25 2,74 0,80 1 , 1 2  0,35 )) 1 00, 1 2  
34 СЗ-375 )) 50,3 1 1 , 1 9  1 4,22 1 0,88 0,20 8,50 8,20 3 , 1 1  1 ,47 1 ,38  0,54 )) 1 00,00 
35  Т- 1 Плаrиориолит 74,22 0,27 1 1 , 1 9  4,63 0, 1 8  0,72 0,68 4,92 3 , 1 6  0,44 0,03 )) 1 00,44 
36 Т-6 Порфирит авrитовый 46,29 1 ,07 1 6,58 1 0,85 0,22 7,86 9, 1 5  2,46 1 ,55 3,50 0,20 )) 99,73 
37  Т-7 )) 47,98 1 , 1 2  1 4,6 1 9,6 1 0, 1 8  8,68 1 1 ,4 1 3 ,49 0,23 2,70 0, 1 7  )) 1 00, 1 8  
38  Т-9 Плаrиориолит кварцевый 78,38 0,09 1 0,68 1 ,53 0,03 0, 1 5  0, 1 9  3 ,2 1  5,58 0,28 0,03 )) 1 00, 1 5  
39 Т- 1 2  Плаrиориолит 70,05 0,34 1 3,6 1 4,05 0, 1 6  0,68 0,85 6,03 3,56 0,90 0,06 )) 1 00,29 
40 Т- 1 5а Долерит 5 1 ,88  1 ,59 14,5 1 1 1 ,78 0,23 4,69 7,46 3 ,63 2,03 2,28 0,56 )) 1 00,64 
4 1  Т- 1 8  Тоналит-порфир 65,3 1 0,40 1 6, 1 8  4,04 0,25 0,96 2,07 7,27 2,45 1 ,54 0, 1 8  )) 1 00,65 
42 Т- 1 9  Тоналит-порфир 66,33 0,39 1 6, 1 8  3,97 0,28 0,95 1 , 14  6,90 2,56 1 ,70 0, 1 7  )) 1 00,57 
43 ТМ-70 Долерит 49,34 1 ,37  1 6,05 9,72 0,2 1 6,45 8 , 14  2,93 1 ,96 3 , 1 2  0,74 0 , 1 1 1 00, 1 4  
44 ТМ-76 )) 53,38 1 , 14 1 5,60 9,4 1 0,25 5 , 1 5  6,56 3 , 1 4  1 ,99 3,09 0,42 0,06 1 00, 1 9  
45 ТМ-77 )) 53, 1 5  2,32 1 3 ,24 1 4,93 0,3 1 3,67 5,5 1 3 ,22 2,22 1 ,30 0,84 0,08 1 00,79 
46 ТМ-79а )) 56,45 1 ,83 1 3,62 1 2,0 1 0,24 3,09 4,59 2,86 3,02 1 ,62 0,53 0, 1 0  99,94 
47 ТМ-80б Монцодиорит 5 1 ,6 1  1 ,95 1 3,99 1 0,39 0,22 5,25 6,52 3 ,73 2,56 2, 1 2  1 , 1 0  0 , 1 1 99,55 
48 Ч- 1 Габбро 45,79 2,95 1 1 ,42 1 6,52 0,29 6,66 1 1 ,57 3 ,3 1 0,07 1 ,90 0,34 Н. о. 1 00,82 
49 Ч- l а  )) 46,86 1 ,90 1 8,30 1 1 ,78 0,20 4,24 9,44 3 ,42 0,87 2,82 0,25 )) 1 00,08 
50 Ч-2 Порфирит 44,66 1 , 1 4  1 9,5 1 9,73 0, 1 7  7,92 8,83 2,43 0,83 4,66 0, 1 8  )) 1 00,06 

П р  и м  е ч а н  и е . Места отбора образцов: 1 - Гусинобродская дайка, пос. Гусиный Брод, ключ Красный; 2-8 - Новосибирский 
массив, карьер Борок; 9-1 2  - Барлакский массив: 9, 10 - Каменный карьер, среднее течение р. Бибихи, 1 1 , 12 - карьер Белый Камень; 
1 3  - Мостовская дайка, устье речки Мостовой; 14, 15 - Обской массив, Каменный остров, пос. Дубровино; 16 - Обской массив, правый 
берег р. Оби, пристань пос. Дубровино; 17 - Новосибирский массив, Ипподромский карьер; 1 8-20 - Колыванский массив, карьер 
Колыванский-2; 2 1 ,  22 - Мочищенский шток, Мочищенский карьер; 23-30 - Обской массив, Новобибеевский карьер; 3 1  - Седовозаимский 
интрузив, СКБ. 14п; 32, 33 - Ташаринская дайка, СКБ. 52п и 6 1 ;  34 - Алферовская дайка, СКБ. 375; 35 - карьер пос. Горный; 36-38 -
Казанский карьер, в 5 км севернее пос. Карпысак; 39 - карьер пос. Горный; 40 - Изылинский силл, правый борт речки Мал. Изылы, 
Завьяловский карьер; 4 1 ,  42 - Иневская дайка, Иневский карьер, в 3 км на ЮЗ от д. Инской (Черепановский район) ; 43 - Усть
Басандайская дайка, правый берег р. Томи, устье речки Басандайки; 44 - Конининская дайка, район пос. Конинино; 45 - Копыловская 
дайка, район пос. Копылово; 46 - Сычевская дайка, г. Томск, переулок Сычева; 47 - Заварзинская дайка, район пос. Заварзино; 48, 49 -
тело Малетинское- 1 ,  Малетинский карьер; 50 - тело Малетинское-2, Малетинская расчистка. 

Здесь и далее н. о. - не определялось; 1:Fe203 - суммарное железо в оксидной форме. 
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Т а б л и ц а  3 
Результаты нейтронно-активационного анализа пород (n х 10-4 %) 

Номеn Массив, тело, 
La Се Nd Sm Eu Gd ть УЬ Lu Sc Со Cr Cs Нf Та Th u п/п обn. дайка 

1 К-2 Колыванский 30,0 69,0 37,0 9,7 0,5 8,9 1 ,8 1 2,0 1 .9 3,6 0,8 1 2,0 1 7,0 7,8 5 , 1  30,0 6, 1  
2 К-4 )) 54,0 1 06,0 55,0 1 3 ,4 1 ,0 1 2,2 2,3 1 1 ,7 1 ,8 5,5 1 ,0 9,0 9,5 8,5 2,5 25,0 1 3,7 
3 М-1  Новосибирский 26,8 60, 1 27,7 5,5 0,7 4,6 0,9 5,0 0,8 4, 1 1 ,3 5,0 5,0 6,0 1 ,5 1 5,0 1 8,9 
4 И-1  )) 42,О 79,0 32,0 5,2 1 ,2 3 ,6 0,5 1 , 1  0,0 3 ,8  4,6 1 70,0 2,6 4,8 0,7 1 6,0 2,9 
5 Б- 1 )) 46,0 76,0 30,0 5,4 1 ,6 4,6 0,7 1 ,0 0, 1 5,5 7,3 50,0 0,7 6,5 0,6 9,5 2,3 
6 Б-2 )) 2 1 ,0 25,5 8,5 1 ,5 0,2 0,7 0, 1 0,4 0,6 0,6 1 ,2 4,0 2,7 3,6 0,9 24,0 1 3 , 1  
7 Б-3 )) 85,0 1 42,0 64,0 1 3,6 3,7 8,0 1 , 1  1 , 1  1 4,0 1 3,7 3 1 ,5 1 75,0 1 ,5 3,9 2,0 4,6 4,9 
8 Б-4 )) 44,0 83,0 33,0 5,8 1 ,4 4,6 0,7 1 ,0 0 , 1  4,3 6,0 1 0,0 1 , 1  4,2 0,6 5,0 4,7 
9 Б-5 )) 35,2 55,0 1 9,3 2,6 0,6 1 ,6 0,3 0,5 0 , 1  1 ,7 2,5 1 2,0 3,6 3,5 0,7 28,0 6,1  
1 0  Д- 1 Обской 3 1 ,0 69,0 42,0 8,0 2,2 6,6 1 ,0 2,0 0,3 1 8,4 25,0 80,0 2,0 2,8 0,4 4,0 1 , 1  
1 1  НБ-2 )) 26,0 52,0 20,0 3,8 1 , 1  3 ,3  0,5 0,8 0, 1 3,4 3,5 1 20,0 1 ,5 5,2 0,4 1 0,0 2,7 
1 2  Д- 1 0  )) 1 0,6 23,0 1 0,0 2,2 0,5 2,2 0,3 0,8 0, 1 3,3 1 ,2 5,0 2,0 3,3 0,4 5,0 7,3 
1 3  Т- 1 8  Иневское 24,0 50,0 27,0 6, 1 1 ,8 6,5 1 , 1  3,9 0,6 4,2 1 ,6 2,6 0,8 4,6 0,3 6,9 2,8 
1 4  НБ- 1 Новобибеевская 1 3 ,6 28,6 1 6,6 4,4 1 ,5 5,2 0,9 2,3 0,3 1 9,4 25,0 80,0 5,0 2,6 0,3 0,8 0,3 
1 5  А-24 Гусинобродская 23,0 45,0 26,0 6,2 2,0 7,0 1 ,2 3 , 1  0,4 27, 1 39,0 1 42,0 0,8 3,6 0,5 1 ,9 0,8 
1 6  СЗ-375 Алферовский 32,0 63,0 32,0 7,8 1 ,9 7,0 1 , 1  2,9 0,4 26,3 39,0 5 1 0,0 3,0 2,8 0,9 2,3 1 ,5 
1 7  СЗ-52п Ташаринский 1 7,9 36, 1 20,4 5 ,3 1 ,5 4,9 0,8 2,0 0, 1 1 4,6 56,0 380,0 1 ,3 2,2 0,4 1 ,5 0,4 
1 8  СЗ-6 1 )) 1 5 ,0 30,0 1 5,0 3,9 1 ,4 4, 1 0,7 1 ,7 0,2 1 5, 1  59,0 496,0 0,8 2,0 0,4 1 ,4 0,6 
1 9  Ч- l а  Малетинское 9,8 22,0 1 4,0 3 ,7  1 ,7 4,4 0,7 2, 1 0,3 29,3 32,6 1 08,0 0,9 2,3 0,6 1 ,8 0,2 
20 Т- 1 5а Изылинское 40,0 79,0 43,0 9,6 2,4 9, 1 1 ,5 4,4 0,6 30,7 29,9 34,0 2,0 5 ,4 0,8 4,0 1 ,0 
2 1  Грл- 1 Горловская 9 , 1  22,0 1 5,0 4,0 1 ,6 4,9 0,8 1 ,9 0,3 27,0 47,0 304,0 2,0 3,5 0,2 0,8 0,2 
22 ТМ-9 Бойцовская 52,0 1 07,0 55,0 1 1 ,9 3,2 8,9 1 ,3 2,3 0,3 25, 1 36,0 337,0 1 ,2 3,8 0,6 3,0 1 ,2 
23 ТМ-33 Ларинская 73,0 1 44,0 7 1 ,0 1 5,3 4, 1 1 1 ,3 1 ,7 3,2 0,4 1 8 ,2 20,0 67,0 1 ,3 6,0 1 ,0 4,8 2,5 
24 ТМ-62 Афонинская 49,0 1 00,0 56,0 1 2,8 3,6 1 0, l  1 ,5 2,5 0,3 23,2 40,0 440,0 60,0 6,0 1 ,0 4,5 1 ,8 

П р  и м  е ч а н  и е .  1 ,  2 - лейкограниты биотитовые (карьер Колыванский-2); 3 - лейкогранит биотитовый (карьер Мочище, г. Ново
сибирск); 4 - гранит биотит-роговообманковый (карьер Ипподромский ( Вертковский),  г. Новосибирск); 5 - граносиенит, 6 - гранит 
аплитовидный, 7 - спессартит, 8 - плагиосиенит-порфир и 9 - гранит (карьер Борок); 1 0  - диорит (пос. Дубровино, Каменный остров); 
1 1  - граносиенит (Новобибеевский карьер, пос. Новобибеево) ;  12 - гранит аплитовидный (правый берег р. Оби, в 1 км выше пристани,  
пос. Дубровино); 13  - диорит-порфирит лейкократовый; 1 4  - габбро-долерит (Новобибеевский карьер); 15  - габбро-долерит (в 600 м от 
устья руч. Красного, карьер в пос. Гусиный Брод); 16 - габбро-долерит (скв. 375, р-н пос. Алферово);  1 7  - скв. 52п и 1 8  - скв. 61 (р-н 
пос. Ташара); 19  - габбро-диорит (Малетинский карьер, в 5 км восточнее от пос. Малетино); 20 - долерит (правый борт р. Изылы, 
карьер в 2 км севернее пос. Завьялово); 2 1  - долерит оливиновый (Горловский карьер, р-н пос. Горлово); 22 - долерит оливиновый 
порфировидный (правый берег р. Томи, Лагерный сад, мыс Боец, г. Томск); 23 - монцодиорит (правый берег р. Тугояковки, напротив 

./:>. устья руч . Тарганак, район б.д. Ларино); 24 - лампрофир биотит-пироксеновый (правый берег р. Томи ,  утес Афонин камень). 
w Анализы выполнены в АЦ ОИ ГГМ СО РАН, аналитик В .  С .  Пархоменко. 
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ГЛАВА 4 

Т а б л и ц а  4 

Результаты рентгенофлуоресцентного анализа пород, г/т 
Номер Rb Sr у Zr NЬ 

Номер 
Rb Sr у Zr NЬ 

п/п обр. п/п обр. 
1 АС-24 1 7,9 679,2 29,5 1 47,9 7,8 1 5  К-4 256,8 53,7 58,4 1 26,7 1 6,4 
2 Б- 1 59,6 1 959,3 5,5 1 57,8 8,0 1 6  М - 1  1 26,1  2 1 9,3 32,3 1 26,8 1 4,9 
3 Б-2 1 38,9 224,9 7,6 57,6 1 8,0 1 7  М- 1 0  87,8 695,0 1 1 ,9 240,0 9,6 
4 Б-3 26,О 32 1 5,4 Н. о. 1 87,3 26,4 1 8  НБ- 1 1 2,4 774,4 20,9 1 09,2 (3,7) 
5 Б-4 48,7 943 , 1  9,1 2 1 2,0 1 0,3 1 9  НБ-2 82,0 925 , 1  1 2,9 1 87,2 6,6 
6 Б-5 1 1 7,6 948,2 5,4 1 1 4,0 1 3,5 20 СЗ-375 27,0 947,9 25,6 1 62 , 1  1 6,2 
7 БМ-1 242,0 87,0 57,7 1 12,0 1 3,О 2 1  СЗ-52п 1 6,9 640,3 1 9,5 1 00,5 6,8 
8 БМ-2 27 1 ,0 44,2 70,3 89,О 1 7,6 22 СЗ-6 1 9,0 673,4 1 1 ,3 86,4 (3,9) 
9 Грл- 1 8,4 504,8 1 8,8 1 56,4 (3,6) 23 Т- 1 5 а  39,1  648,6 35,2 2 1 6,9 9,3 

1 0  Д- 1 34,2 2320,3 1 3,2 1 2 1 ,2 Н. о. 24 Т- 1 8  44,0 272,6 28,0 1 77,3 (4,6) 
1 1  Д- 1 0  1 1 1 ,9 396,4 8,5 85,7 7,8 25 ТМ-33 48,2 1 589,0 34,6 243 ,8 1 1 ,8 
1 2  И - 1  1 00,6 1 064,7 22,3 2 8 1 , 1  1 8,9 26 ТМ-62 64, 1  1 047,8 1 6,9 233,8 1 1 ,5 
1 3  К-1 504,0 36,6 363,0 1 76,0 36,3 27 ТМ-9 1 8,6 1 738,5 20,3 1 65,4 5,3 
1 4  К-2 443,9 45,7 80,2 1 39,9 25,3 28 Ч- l а  1 4,7 545,6 2 1 ,0 1 00,5 8,5 

П р  и м  е ч а н  и е .  Пределы обнаружения метода - 5 г/т; ( ) - значимый результат ниже 
предела обнаружения; н. о. - элемент данным методом не обнаружен; результаты анализа 
приведены с точностью ± 1 0  % (для содержаний >20 г/т), 1 5  % (для содержаний от 10 до 20 г/т), 
20 % (для содержаний от 5 до 10  г/т) . 

Анализы выполнены в АЦ ОИГГМ СО РАН на многоканальном спектрометре СРМ-25, 
аналитик М. С. Мельгунов. Названия и места отбора образцов: 7, 8 - лейкограниты биоти
товые (карьер Каменный, среднее течение р. Бибихи); 1 3  - гранит аплитовидный (карьер 
Колыванский-2); 17 - лейкогранит (карьер Мочищенский). Остальные обозн. см . в табл. 3. 

Т а б л и ц а 5 

Результаты гамма-спектрометрического анализа пород 
Номер U(Ra), Th, 

К, % ThЛJ 
Номер U(Ra), Th, 

К, % ThЛJ 
п/п обр. г/т г/т п/п обр. г/т г/т 

1 АС-24 1 , 1  1 ,5 0,92 1 ,36 2 1  НБ-2 2,8 7 2,95 2,50 
2 Б- 1 3,4 8, 1 3,34 2,38 22 НБ- 1 1 1 4,7 1 6,8 2,22 1 , 1 4  
3 Б-2 1 4  23 3,6 1 ,64 23 НБ- 1 6  0,4 1 4,33 2,50 
4 Б-3 6,6 4,2 2, 1 7  0,64 24 НБ- 1 7  1 2 1 ,08 2,00 
5 Б-5 5 1 7,9 3,9 3,58 25 СЗ- 1 4п 1 , 1 1 ,4 2,07 1 ,27 
6 БМ- 1 7,2 24,5 4, 1 1  3,40 26 СЗ-52п 0,7 0,9 0,67 1 ,29 
7 БМ-2 7,4 25,5 3 ,9 3,45 27 СЗ-375 1 ,3 2,6 1 , 1 1 2,00 
8 БМ-3 6,2 24,9 3 ,69 4,02 28 СЗ-6 1 0,7 0,8 0,63 1 , 1 4  
9 БМ-4 2,5 1 7,7 3,2 7,08 29 Т- 1 2,3 5,6 2,48 2,43 

1 0  ГС- 1 6  1 ,3 2,2 1 ,09 1 ,69 30 Т-6 0,4 0,6 1 ,3 1  1 ,50 
1 1  Д-1 1 ,5 2,9 1 ,54 1 ,93 3 1  Т-7 0,3 0,7 0, 1 7  2,33 
1 2  Д-2 8,6 9,4 3,86 1 ,09 32 Т-9 2 , 1  8,3 4,62 3 ,95 
1 3  Д- 1 0  6,4 4 4, 1 8  0,63 33 Т- 1 2  2,9 5,4 2,84 1 ,86 
1 4  И- 1 1 ,5 4,4 4;1 4 2,93 34 Т- 15а  2,5 3,8 1 ,53 1 ,52 
1 5  К- 1 1 0,6 29,7 3,8 2,80 35 Т- 1 8  2 5,6 1 ,85 2,80 
1 6  К-2 4,3 25,8 3,8 6,00 36 Т- 1 9  1 ,5 6,1  2,05 4,07 
1 7  К-4 1 1 ,2 1 5 ,3 3,77 1 ,37 37 Ч- 1 0,5 1 0,0 1 2,00 
1 8  М-1  26,9 1 3,6 3,56 0,5 1 38  Ч- l а  0,8 0,6 0,79 0,75 
1 9  М-2 24 1 4  3,3 1 0,58 39 Ч-2 0,3 0,2 0,75 0,67 
20 НБ-1 0,4 0,6 0,7 1 1 ,50 

П р  и м  е ч а н  и е .  Анализы выполнены в ОИГГМ СО РАН, аналитик А. С. Степ ин. На
звание и место отбора пород см. табл. 2. 
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МАГМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

На основании проведенных ранее исследований выделяются островодужный, 

коллизионный и постколлизионный этапы геодинамического развития КТСЗ 

[ Кунгурцев и др" 1998 ] .  Доостроводужные магматогенные образования в преде

лах зоны пока не известны, но некоторыми геологами не исключалась возмож

ность наличия под чехлом рыхлых отложений древних магматитов, которые в 
первом приближении параллелизовались бы с салаирскими. Условно к ним 
иногда относились дайки пироксеновых и плагиоклазовых порфиритов, вскры
ваемые в ядрах Ордынского и Буготакского поднятий и считавшиеся аналогами 
бирюлинской свиты Салаира. Предположительный возраст их в этом случае оце
нивался как средний кембрий. Однако достоверных находок таких пород в пре
делах КТСЗ описано не было, и нами они также не встречены. 

4. 1 .  КОМПЛЕКСЫ ОСТРОВОДУЖНОГО ЭТАПА 

Среди девонских магматитов издавна выделялась субвулканическая мета
базальт-риодацитовая формация, залегающая в низах комплекса задугового 
бассейна и имеющая мощность не менее 1 800 м. Наиболее детально вулканиты 
этой формации изучены в пределах Ордынского, Буготакского и Митрофанов
ского поднятий,  где они входят в состав среднедевонских эффузивно-осадоч
ных свит - буготакской и митрофановской [Матвеевская, 1 952*,  1 969; Васю
тинская и др" 1 959*] .  Вулканогенный материал, представленный лавами и туфа
ми андезибазальтового и риодацитового состава, занимает 75 % объема буго
такской свиты [Мегакомплексы . . . .  , 1 988] . Вулканогенные породы переслаиваются 
с песчаниками, алевролитами и известняками.  

В основании буготакской свиты находится пачка бело-розовых известняков 
эйфеля (400 м) [Матвеевская, 1 969] , которая с размывом перекрывается мощ
ной (500-900 м) толщей эффузивов основного и среднего состава. Выше зале
гают кварцевые альбитофиры (плагиориолиты) и фельзит-порфиры с участием 
диабазов ( 1 500-1 700 м).  Разрез заканчивается шиферными сланцами, которые 
перекрыты верхнедевонскими. Иногда в низах свиты располагаются эффузив
ные породы основного (реже среднего) состава - авгитовые и плагиоклазовые 
порфириты, миндалекаменные диабазовые порфириты, их туфы и туфобрекчии 
[ Васютинская, Михайловский, 1 963б; Матвеевская, 1 969] . Далее по разрезу со
став свиты существенно раскисляется - появляются субвулканические тела 
плагиориолитов и плагиориодацитов, находящиеся среди горизонтов грубо
обломочных туфобрекчий, туфов, туфоконгломератов, туфопесчаников и туфо
алевролитов (суммарная мощность этой части свиты около 1 000 м) .  Степень 
зеленокаменного превращения пород крайне неравномерная - от слабо из
мененных до альбит-хлорит-серицитовых, альбит-эпидот-хлоритовых и альбит
хлорит-актинолитовых сланцев (в районе поселков Пермское и Буготак) . 

Относительно более молодыми являются субвулканические интрузивы диа
базов, габбро-диабазов, плагиоклазовых порфиритов и амфиболизированных их 
разностей [Магматизм"" 1 98 1 ] . При геолого-съемочных работах некоторая их 
часть выделена в качестве укропского комплекса [Мисюк и др" 1 964*] .  

4. 1 . 1 .  Буготакский плагиориолит-метаандезит-метабазальтовый комплекс 

Специфической особенностью буготакского комплекса, вычлененного из 
состава одноименной свиты, является контрастный характер :  наряду с основ-
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ГЛ А В А  4 

ными и средне-основными вулканитами в них достаточно широко развиты ульт
ракислые разности. 

Нами разрез эффузивно-осадочной толщи изучался в Казанском карьере и 
ряде других действующих или заброшенных карьеров (сопки № 1 3 ,  2 1  и др. ) .  
Среди вулканических пород здесь преобладают базальтовые и андезибазальтовые 
порфириты, реже встречаются андезитовые порфириты [Кунгурцев и др" 1 998] . 
Плагиоклаз представлен андезином и лабрадором. Пироксен обычно сильно хло
ритизирован. Основная масса состоит из мелколейстового плагиоклаза и тонко
зернистого магнетита, интерстиции выполнены хлоритом и кальцитом, иногда 
кварцем. В затопленном карьере Забой вскрыты диабазовые порфириты. Главным 
минералом в них является измененный плагиоклаз. Пироксен практически не 
сохранился. Много эпидота, хлорита, кальцита. Встречаются отдельные зерна 
вторичного кварца, ассоциирующего с эпидотом и хлоритом. Акцессорный ми
нерал - титанит. Следует заметить, что катаклазированные и хлоритизированные 
породы в большинстве своем макроскопически воспринимаются как диабазы и 
диабазовые порфириты. Довольно часто они интенсивно рассланцованы, про
низаны густой сетью карбонатных и кварцевых прожилков. 

Ультракислые породы (плагиориолиты и плагиориодациты со щелочным 
уклоном) , относимые к данному комплексу, установлены в средней и верхней 
частях разреза буготакской свиты. Обнажаются они по рекам Буготак, Коен и 
их притокам, слагают некоторые из Буготакских сопок в районе поселков Кос
тромской, Александровский, Горный, Михайловский,  Семеновский и Ерма
чиха [ Васютинская, Михайловский,  1 963;  Колобков, 1 972*] . Вмещающими для 
них являются рассланцованные и хлоритизированные диабазы и диабазовые 
порфириты. Силлы рассечены разломами, вдоль которых развиты катаклазиты 
плагиориолитов с сохранившимися блоками относительно свежих разностей .  

Нами эти породы изучались в пределах центральной части Буготакского 
поднятия, а также в карьерах Каменная гора и Шайдуровский .  Плагиориолиты 
состоят из кислого плагиоклаза (до 90 %) и кварца. Иногда к ним добавляется 
антипертит. Повсеместно развит хлорит, образующийся по биотиту. Наибольшие 

Т а б л и ц а  6 

Средний химический состав субвулканических пород буготакскоrо комплекса 
(по Л. В. Кунгурцеву и др. [ 1998)), мае. % 

Порода Si02 Ti02 Аl2Оз Fe203 FeO MnO MgO Са О Na20 К2О P20s 
Риолиты 74,32 0,28 lU 2,68 1,24 QJ_ 0,5 1 0,98 4,84 2,38 0,03 
(11 = 9) 2,92 о 0,89 1 ,23 0, 1 6  о 0,03 0,25 0,74 1 ,09 о 

Трахириолиты 73,29 Q..2 12,87 ш .Lll 0,06 0,26 0,34 5,05 3.68 0,02 
(11 = 1 0) 0,93 0,01 1 , 1 6  2,74 0,06 о 0,01 0,02 0,4 1 , 1  о 

Трахириодациты 70,66 0,32 1 3,63 и и 0,07 0.48 0,88 5,62 3,29 0,05 
(11 = 8) 3,25 0,0 1 0,8 1 ,35 1 ,02 о 0,09 0, 1 8  0,34 0,6 1 о 

Трахидациты 66,84 0,58 1 4  49 3,54 1.72 0,12 0,68 0,63 5,23 3,73 0,1 4  
(п = 6) 4, 1 9  0,06 5,97 2,03 1 ,72 0,0 1 0,38 0,38 4,25 2,45 0,0 1 

Диабазы 46,88 .Ll1 1 6,02 3,57 8,45 0,1 5  8,64 8,47 2,02 l..Q QJ_ 
(п = 9) 1 ,28 0,0 1 0,27 0,03 0, 1 3  о 1 ,53 3,68 1 ,24 0,52 о 

П р  и м  е ч а н  и е .  Над чертой - средние значения, под чертой - квадратичные отклоне
ния; п - количество анализов. 
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Рис. 6 .  Гипабиссальные породы буготакского ( 1, 2)  и укропского (J) комплексов на 
диаграммах Де ля Роше (а) , ТАS-диаграмме (6), Л. С. Бородина (в) и щелочности (г) :  
а: R I  = 4 S i  - J J (Na+K) - 2(Fe3++Fe2+), R2 = бСа + 2Mg + А1 (ат. кол-ва) [ п о  С .  В .  Ефре
мовой, К. Г. Стафееву, 1 985 ] ;  
б: пунктирная линия - область магматических пород, сплошная - область умеренно 
щелочных пород, штрих-пунктирная - нижняя граница бесфельдшпатоидных щелоч-. 
ных пород со щелочными пироксенами и амфиболами [ Ефремова, Стафеев, 1985 ] ; 
в: I-V - поля щелочности и группы серий (в скобках): I - известковое (низкокалиевая 
толеитовая) ,  П - известково-щелочное (среднекалиевая и повышенно-калиевая) ,  III -
субщелочное (высококалиевая), IV - щелочное базальтовое, У - щелочное (нефелинит
фонолитовая) ;  пунктирные линии - главные магматические тренды: СА - известково
щелочной, АВ - щелочно-базальтовый. А, = 4Si/LMeB,, где Ме - концентрации глав
ных петрогенных компонентов (в ат. кол-вах), В, - относительная основность (в баллах) 
[Бородин, 1 997] ; 
г: серии пород по щелочности [ Ефремова, Стафеев, 1 985] .  
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ГЛАВА 4 

Т а б л и ц а  7 

RЬ-Sr характеристики пород и минералов буrотакскоrо комплекса 

Проба Rb, г/т Sr, г/т s1RЬ/s6Sr 
87Sr/86Sr 

(±cr) 

Т- 1 2  (п) 67,30 1 03,9 1 ,875 0,7 1 438± 1 5  
Т- 1 2  (пи) 5,59 63,2 0,256 0,7047 1±23 
Т- 1 2  (пш) 1 0,40 23 1 ,4 0, 1 3 1  0,70590±06 
Т-7 (пи) 0,63 47,2 0,039 0,7056 1 ± 1 8  
Т-9 (п) 67,20 29,9 6,5 1 8  0,73332±1 6  

П р  и м  е ч а н  и е .  п - порода, п и  - пироксен, п ш  - полевой шпат. 

его скопления тяготеют к зернам магнетита, содержание которого повышается 
местами до 3-5 %. Наблюдаются листочки мусковита (от 0, 1 до 2 %).  Порфировые 
и гломеропорфировые выделения плагиоклаза обычно окружены оторочками 
серицита с примесью эпидота и зеленого биотита. Мусковит, гранобластовый 
кварц и эпидот развиваются по микротрещинам. Основная масса состоит из 
олигоклаз-альбит-кварцевого агрегата ( 1 0- 1 5  % ) и буровато-зеленого биотита 
(5-7 %) .  Часть кварца является несомненно наложенной. Акцессорные минера
лы - титанит, рутил и апатит, примесные - эпидот и хлорит. В единичных 
зернах отмечаются роговая обманка и цоизит. Иногда плагиориолиты интенсив
но рассланцованы, имеют слегка порфировидную структуру и зеленую (разных 
оттенков) окраску, обусловленную серицитизацией и хлоритизацией. Встреча
ются и афировые разности пород с микропойкилитовой структурой (призмочки 
плагиоклаза в кварце) . Основная масса состоит из полевого шпата и кварца с 
подчиненным количеством хлорита, эпидота и цоизита. 

В кварцевых плагиориолитах порфировые выделения (5 %) представлены 
бипирамидальным слегка корродированным кварцем и толстотаблитчатым тон
косдвойникованным альбитом. При наблюдении с одним поляроидом основная 
масса выглядит линзовидно-гранулированной, что является следствием слабого 
катаклаза. «Гранулы» состоят из альбита и кварца. Межгранулярные границы 
подчеркнуты пленочными гидроксидами железа. Примесных серицита и биотита 
не более 1 %. В шлифах иногда видна флюидальность, подчеркивающаяся нерав
номерным распределением зерен магнетита ( 1-2 %) различных размеров и разной 
степени их скученности. В зонах закалки кварцевые плагиориолиты напоминают 

о,740 яшмоиды с микрофельзитовой структурой 
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О 2 3 4 5 6 7 Рис. 7. Rb-Sr изохрона для субвулканических 

87Rb/86Sr пород буготакского комплекса (см. табл. 7 ) .  
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Химические анализы пород буготакского комплекса (см. табл. 1 ,  6) отражают 
резкую контрастность состава по кремнекислоте и щелочно-кальциевому индексу 
(рис. 6, а) . Породы в целом относятся к умеренно щелочному ряду (см. рис. 6, б) 
высококалиевой серии по Л. С. Бородину [ 1986, 1 987] (см. рис. 6, в) . Относительно 
более древние породы являются умеренно натриевыми,  поздние - смещаются 
в сторону умеренно калиевых (см. рис. 6, г) .  

Среди описанных брекчированных и метасоматически измененных эффузив
но-силловых образований часто устанавливаются пироксеновые порфириты, ко
торые условно отнесены нами к укропскому комплексу. Для подобных субвулка
нических образований изохронный Rb-Sr возраст составляет 334 ± 7, 1  млн лет 
(рис. 7, табл. 7). 

4.1 .2. Укропский порфирит-метаrаббро-диабазовый комплекс 

Сведения об укропском комплексе ограничены. Петротипные объекты выде
лены в Верхне-Караканской и Лушниковской антиклиналях. Стратиграфически 
комплекс приурочен к франским карбонатно-сланцевым и терригенным отложе
ниям и, судя по описанию, имеет субвулканическую природу [Мисюк и др. ,  1 964*] .  
Первоначально в этот комплекс были включены андезитовые и базальтовые пор
фириты с их туфами,  а также прорывающие габбро-диабазы ,  габбро-диориты и 
диоритовые порфириты [Домникова и др. ,  1 960*; Евдокимов и др. ,  1 962*] . Порфи
ровые выделения в андезитовых порфиритах представлены андезином. Основная 
масса имеет микролитовую структуру и состоит из серицитизированного плагио
клаза и опацитизированного биотита. Поскольку андезитовые и базальтовые пор
фириты залегают среди образований верхнедевонской укропской свиты, сложен
ной средне-мелкогалечниковыми конгломератами с прослоями песчаников, туфо
песчаников и сланцев, то возраст габбро-диабазов и диоритовых порфиритов так
же считался верхнедевонским [Кривоносов, 1 972*; Колобков, Кривоносов, 1 978*] .  

Эффузивная фация укропского комплекса нами детально не изучалась, по
этому к нему отнесены немногочисленные крутопадающие дайки габбро-диаба
зов, диабазов и диабазовых порфиритов, обнажающиеся в районе сел Шарчино, 
Лушниково и Крюковское [Мисюк и др. ,  1 964*] .  Эти дайки, часть из которых 
имеет, возможно, северо-восточное простирание, практически не проявляются в 
магнитном поле. Их мощность колеблется от 1 0  до 20 м. По сравнению с вмещаю
щими порфиритами они менее рассланцованы.  В составе пород некоторых даек 
отмечены оливин и моноклинный пироксен. Крюковская дайка сложена мелко
зернистыми диабазами с офитовой и пойкилоофитовой структурами: зерна свеже
го моноклинного пироксена (размером до 25 мм) насыщены мелкими плагиокла
зовыми лейстами. Присутствуют апатит и лейкоксенизированный титаномагнетит. 
Вторичные минералы - эпидот и альбит. Диоритовые порфириты в коре вывет
ривания вскрыты скв. 1 3 1 ,  расположенной в 8 км на северо-восток от д. Шипуно
во [Евдокимов и др. , 1 962*] . В порфировых вьщелениях содержится серицитизи
рованный плагиоклаз и полностью замещенный хлоритом темноцветный минерал. 

В районе Буготакских сопок, среди отложений одноименной свиты, описа
ны дайки и межпластовые тела порфировидных диабазов и диабазовых порфи
ритов, считающиеся синхронными с основными эффузивами укропской свиты 
[Васютинская, Михайловский, 1 963] . Форма тел и контактовые взаимоотноше
ния изучены недостаточно. По имеющимся данным их мощность меняется от 
1 -5 до 500 м.  Первоначально они картировались как более или менее крупные 
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интрузивы, которые при детализации работ нередко распадались на группы мел
ких тел . Общей особенностью даек является неустойчивая намагниченность, 
что не позволяет однозначно вьщелять их на картах магнитного поля: одна часть 
дайкообразных тел совершенно немагнитна, другая - дает отчетливые локаль
ные аномалии. По магнитной восприимчивости хорошо проявляются только 
дайки в районе сопок № 1 2  (в 3 км на северо-восток от пос. Ермачиха) и № 30 
(в 4 км от устья речки Каменки, притока р. Буготак) . Структура пород меняется 
от долеритовой и диабазовой до пилотакситовой. Порфировые вкрапленники 
представлены пижонитом и реже плагиоклазом. Основная масса сложена ан
дезином № 38-45, авгитом и ильменитом. По пироксену развиты тремолит и 
хлорит, по плагиоклазу - альбит, эпидот и хлорит. 

Возможные представители гипабиссальной фации укропского комплекса 
наблюдались нами в Малетинском и Казанском действующих карьерах, а также 
в расчистке под карьер в 3 км южнее с. Малетино. 

Впервые малетинские тела условно среднедевонского возраста изучались в 
1 965- 1 967 гг. при составлении среднемасштабной геологической карты [Дом
никова и др. ,  1 988] . Отмечены небольшие их размеры (от 0,2 до 0,6 км по ши
рине и от 0,4 до 1 ,5 км по длине) .  Установленные по скважинам углы падения 
контактов меняются от пологих ( 1 5-20°) до крутых (до 70-80°) ,  поэтому формы 
тел принимались за лакколито- и штокообразные. Количественно-минеральный 
состав габбро-диабазов (%) :  плагиоклаз - 43, пироксен - 30, второстепенные 
и акцессорные (биотит, калиевый полевой шпат, ильменит, апатит, пирит) -
1 2 ,  вторичные (хлорит, пренит, эпидот-клиноцоизит) - 1 5 . 

Тело Малетинское- 1 ,  вскрытое карьером, сложено метагаббро и в меньшей 
степени метагаббро-диоритами и габбро-диоритами .  В отличие от вышеописан
ных, метагаббро здесь имеют типично офитовые структуры и повышенные со
держания титанавгита (30-60 %) и интенсивно лейкоксенизированного рудного 
минерала (5-8 %) .  Титанавгит хлоритизирован, местами по нему развит низко
двупреломляющий амфибол. Плагиоклаз (40-50 %) замещен пренитом, хлори
том,  карбонатом и эпидотом. В интерстициях находятся радиально-лучистые 
агрегаты голубовато-зеленого хлорита, иногда с включениями эпидота. Биотита 
и кварца не отмечено. Акцессорный апатит образует довольно крупные (до 1 мм) 
зерна. Особенностью химического состава пород является повышенное содер
жание титана и аномально низкое калия .  

Габбро-диориты Малетинского-1  интрузива характеризуются небольшим 
европиевым максимумом (рис. 8)  и низким значением отношения La/Lu. От 
горловских и томских долеритов эти породы отличаются пониженным содер
жанием хрома. 

Интрузив Малетинский-2, вскрытый небольшой по площади расчисткой, 
сложен оливиновыми апогаббро, состоящими из плагиоклаза (40-50 %), тита
нистого авгита (20-40 %) и предполагаемого оливина (от единичных зерен до 
1 5-20 %) .  Характерной особенностью пород является широкое развитие пойкило
офитовых структур и практически полное замещение оливина серпентином (пе
тельчатые структуры) или лепидобластическим тальк-слюдистым агрегатом. Изме
нение оливина имеет псевдоморфный характер - округлые очертания его зерен 
полностью наследуются вторичными агрегатами. Реликтов оливина не наблюда
лось. Пироксен практически не изменяется, лишь местами отмечается его слабая 
хлоритизация и актинолитизация (игольчатые агрегаты в центре полигональ-
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Рис. 8. Распределение РЗЭ в габбро-диори
тах Малетинского интрузива. f:s: 
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К укропскому комплексу условно отнесены также пироксеновые порфири
ты, вскрытые в Казанском карьере, и дорожной выемке по трассе Новосибирск -
Ленинск-Кузнецкий,  расположенной в 3-4 км к востоку от поворота дороги на 
пос. Карпысак. Фенокристы в порфиритах из карьера представлены авгитом и 
полностью разложенным плагиоклазом. Авгит низкодвупреломляющий, имеет ро
зоватую окраску, слегка плеохроирует. Зерна его окружены замещающими ото
рочками бесцветного игольчатого или бледноокрашенного амфибола. Крупные 
выделения авгита насыщены мелкими пойкилитовыми включениями плагиоклаза, 
который (около 60 %) подвергается пренитизации, эпидотизации и хлоритизации. 
Плагиоклазовые лейсты имеют размытые вследствие деанортитизации границы. 
Двойники проявляются редко. Основная масса состоит из амфибола, хлорита, аль
бита, цоизита. Хлорит развивается пятнами, замещая пироксен и плагиоклаз. Для 
него характерны слабая окраска и аномально низкое двупреломление. Более высо
кодвупреломляющая и интенсивнее окрашенная разность хлорита развита по тре
щинам. Зерна цоизита, контактирующие с хлоритом, имеют совершенную крис
таллографическую огранку. В участках интенсивного катаклаза появляется эпи
дот. Первичный рудный минерал (5-6 %), представленный, по-видимому, титано
магнетитом или ильменитом, интенсивно лейкоксенизируется (часто видна саге
нитовая решетка) . Встречаются единичные зерна магнетита и сульфидов. Микро
миндалины заполнены светло-желтым хлоритом, цоизитом, кальцитом и кварцем. 

В порфиритах из дорожной выемки размеры фенокристов авгита не превы
шают 1 -2 мм. Некоторые его зерна в центральных частях замещены хлоритом, 
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Рис. 9. Ar-Ar возрастные спектры пироксена 
1 оо из габброидов Малетинского интрузива ( обр. 
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случаев кристаллы эпидота растут от стенок миндалин, а промежутки заполня
ются хлоритом. Рудный минерал полностью лейкоксенизирован. 

Укропский комплекс, в отличие от буготакского (см. рис. 6), не содержит 
кислых и средних пород. В целом (даже при небольшом количестве анализов) 
породы комплекса можно отнести к разряду несколько более основных и прак
тически бескалиевых. 

Возраст габброидов (40Ar-39Ar датировка) Малетинского- 1 интрузива по 
пироксену составляет 269,4 ± 8 , 5  млн лет (рис. 9),  что ставит под сомнение от
несение их к укропскому комплексу. По своему возрастному положению мале
тинские габброиды приближаются к ташаринскому комплексу. 

4.2. КОМПЛЕКСЫ КОЛЛИЗИОННОГО ЭТАПА 

На данном этапе проявились ташаринский, приобской и новосибирский 
интрузивные комплексы. Барлакский комплекс, выделенный нами из состава 
обского, формировался, по-видимому, уже в постколлизионной обстановке. 

Ташаринский комплекс, известный в литературе как седовозаимский, яв
ляется наиболее изученным. Его описанию посвящено несколько обстоятель
ных публикаций, отчетов и диссертация, которые носят отчетливо металло
геническую направленность, включают обширные сведения по минералогии 
пород и руд, а также касаются вопросов поиска медь-никеленосных габброид
ных аналогов [Кривенко и др" 1 983;  Глотов, 1 984*; Амшинский, 1 987; Дергачев 
и др" 1 987] .  Поэтому ниже основное внимание уделено петролого-геохимичес
кой и геохронологической характеристикам данного комплекса. 

Сравнительное описание массивов обского комплекса содержится в ряде 
работ (Осотских, 1 936*; Нуварьева, 1 968; Козлов, 1 970* ; Глотов, 1 984*; Амшин
ский,  1 987] . Для этого комплекса в целом характерны простой породный со
став, отсутствие в качестве ранней фазы габброидов, неизменное наличие ап
литовидных гранитов и сравнительно устойчивый диапазон вариации щелоч
ности. При рассмотрении гранитоидов КТСЗ в рамках единого комплекса с 
привлечением гипотезы магматического замещения (гранитизации) все раз
нообразие пород объяснялось фациальными соотношениями,  а существенные 
различия массивов по вещественному составу - разными эрозионными их сре
зами [Нуварьева, 1 968;  Козлов, 1 97 1 ] .  В то же время не исключалось сущест
вование одного многофазного комплекса [Осотских, 1 936*] или н аличие двух 
комплексов- [Григорьев и др" 1 988] .  

Проблема моно- или полигенности вновь возникла в связи с проведением 
широкомасштабных геологических работ, когда стало ясно, что в регионе наме
чается не менее двух типов гранитоидов, коррелирующихся с известными в то 
время магматическими комплексами Алтая - змеиногорским и калбинским [Мат
веевская, 1 952*,  1 969] . С первым параллелизовались диориты, кварцевые дио
риты и гранодиориты Новосибирского и Обского массивов, а со вторым - лей
кограниты Колыванского, Барлакского и им подобных массивов. В.  Б .  Дергачев 
также выделял два типа гранитов - батолитовые (обские) и редкометалльные 
(колыванские). На резкие различия в химизме пород из разных массивов обра
тил внимание и А. И.  Глотов ( 1 984* ] .  Нами для решения данной проблемы про
ведена серия геологических, петрохимических, геохимических и геохронологи
ческих исследований, на основании которых поставлен вопрос о выделении из 
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состава обского комплекса приобского и барлакского [Борисенко и др. ,  1 995*;  
Сотников и др. ,  1 996; Федосеев и др. ,  1 998*] . 

Дайки, пересекающие гранитоидные массивы и описанные ранее рядом 
исследователей в составе новосибирского комплекса, нами специально не изу
чались. Их характеристика дается на основании фрагментарных наблюдений в 
карьерах и по литературным данным . Значительно распространены дайки ос
новного состава, отмечены также лампрофиры, плагиопорфиры, гранодиорит-, 
граносиенит- и сиенит-порфиры [Токарев и др. ,  1 996] . О количественном соот
ношении даек разного состава судить довольно трудно. Имеются весьма скуд
ные сведения о мощностях даек и характере их залегания. Практически нет 
данных о взаимных пересечениях. Достоверно установлено только, что дайки 
аплитов и жилы («выпоты») пегматитов встречаются в массивах обоих гранито
идных комплексов и что оливинсодержащие долериты пересекаются безоливино
выми их разностями. Не исключено также, что аналоги даек гранит-порфиров, 
прорывающих ташаринские габброиды, отмечаются в виде ксенолитов в лейко
гранитах барлакского комплекса. 

Из новосибирского комплекса, как его охарактеризовали А. А. Гилев и др. 
[ 1 988*] , нами вычленены доприобские и постбарлакские базитовые дайки, т.е. в 
нашем понимании новосибирский комплекс состоит только из «внутригранит
ных» даек. Гранит- и гранодиорит-порфировые дайки трактуются, скорее, как 
некоторый петрологический тип порфировых интрузий, обладающих, по-види
мому, золото-молибденовой рудной специализацией [Сотников, 1 994* ] .  

По паутовскому комплексу авторы не  располагали каменным материалом, 
поэтому полученные выводы базируются исключительно на литературных дан
ных и результатах петрохимической обработки анализов, заимствованных из 
фондовых работ (табл. 8) .  Известно, что этот комплекс вьщелен в 1 965 г" когда 
при поисково-разведочных работах на глубине около 1 00 м была установлена 
серия даек субмеридионального (ССВ) простирания [Верига, 1 969] .  Обращалось 
внимание на ограниченное их распространение и интенсивную контактово
метасоматическую проработку со стороны Орловского массива (скарнирование 
и ороговикование), а также иную, чем у ранее картируемых базитовых даек, 
ориентировку и четкую приуроченность к Паутовской и Вьюнской тектони
ческим зонами. Все это в дальнейшем дало основание называть подобные мета
базиты «догранитными» и включить их в схему магматизма КТСЗ. Вопрос о 
валидности комплекса не возникал до получения новых геохронологических дан
ных по другим магматитам региона [Амшинский и др. ,  1 978] .  

Попытка детального изучения паутовского комплекса была предпринята в 
связи с решением проблемы никеленосности габброидов седовозаимского комп
лекса [Амшинский, Дергачев, 1 985*] .  Наиболее крупным представителем этого 
комплекса считался Амбинский дайкообразный интрузив (азимут простирания 
30°, угол падения 70-80°, мощность 0,5- 1 км, протяженность 5-6 км) . Осталь
ные дайки подсечены единичными скважинами либо выделены по геофизи
ческим данным. Наблюдается широкая изменчивость состава пород, закалка и 
повышенные (8- 1 0  %) содержания рудных минералов, в том числе сульфидов. 
По скрытокристаллическому агрегату основной массы развиты эпидот, хлорит 
и скаполит. Миндалины выполнены кальцитом, цеолитом, хлоритом и рудным 
минералом. В центральной части Амбинского интрузива установлены габбро
диабазы, состоящие из плагиоклаза (50 %) ,  титанистого авгита (30 %) ,  кварца 
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U\ -1>-
Т а бл и ц а  8 

Химический состав пород паутовскоrо комплекса (по Н. Л. Петренко [ 1982*]), мае. % 

Номер 
Si02 Ti02 Аl2Оз Fе2Оз FeO 

п/п обр. Авт. MnO MgO Са О Na20 К20 П.п.п. P20s Сумма 

1 К-37/164 Гл 58,47 1 ,26 1 5,20 2,64 5,25 0, 1 5  3,27 5, 1 5  2,94 2,42 1 ,40 0,55 98,70 
2 К-576 )) 50,88 3 ,02 1 5,30 1 ,60 7,76 0,23 3,47 7,33 2,49 3 ,75 1 ,95 0,76 98,54 

3 К- 1 6 1 а/50 )) 50,39 3 ,38 1 6,83 1 ,00 9,4 1 0,22 2,43 5,37 6,23 0,62 2,26 Н.о. 98, 1 4  

4 К-73/ 130  )) 46,06 3 ,48 15 ,00 5,60 7,57 0,22 5,48 6,6 1 3,23 2,24 1 ,62 0,76 97,87 

5 К- 1 6 1 а/54 )) 45,42 3,62 1 3 ,20 3,40 1 1 ,3 0  0,25 5,79 8,07 3 ,40 2,74 2,28 Н.о. · 99,47 

6 К- 1 6 1 а/5 1 )) 42,78 2,63 1 3 ,40 3,08 1 2,90 0,28 7,02 9,90 2,60 1 ,40 3,05 )) 99,04 

7 К-42/1 56 )) 42,77 3 ,46 9, 1 5  1 , 7 1  1 0,30 0, 1 9  1 8,49 7,9 1 1 ,48 1 ,09 0,85 0,48 97,88 

8 К-42/ 1 70 )) 42,50 3 ,47 8,98 1 ,76 1 1 ,00 0, 1 9  1 7,89 7,33 1 ,8 1  0,7 1 1 ,44 0,5 1 97,59 

9 К-77/ 1 37 )) 55, 1 0  1 ,0 1  1 5,30 0,52 6,67 0, 1 1  7,89 6,90 2,8 1 1 ,60 1 ,42 0,32 99,65 

1 0  К-37/1 Пт 5 8, 1 2  1 ,28 1 5, 1 9  3,74 5 ,58  0 , 14  3 , 1 5  4,70 3 ,53  3 ,23 0,98 Н.о. 99,64 

1 1  К- 1 6 1 а/52 )) 42,55 3 , 1 2  1 2,89 2,29 9,95 0,24 3 ,24 1 1 ,29 4,5 1 1 , 1 0  5,47 )) 96,65 

1 2  К-2 1 8/ 16 1  Ам 50,37 2,77 1 3 ,60 5,85 8,20 0,24 3 ,93 6,8 1  2,43 1 ,37 1 , 1 8  1 ,26 98,0 1 

1 3  К-2 1 8/ 1 54 )) 48,22 3 ,02 1 3 ,00 6, 1 0  8,40 0,27 4,03 7,84 2,97 1 ,93 2 , 19  1 , 1 2  99,09 

14  К-2 1 8/ 1 55  )) 47,69 3 ,77 8,32 2, 1 1  9,62 0, 1 8  1 1 , 1 1  1 0,32 2, 1 0  0,35 1 , 14 0,60 97,3 1 

1 5  К-23/1 )) 55,49 1 ,0 1  1 5 ,00 1 ,2 1  6,42 0, 1 3  6,53 6,3 1 3 ,47 2,03 1 ,64 Н.о. 99,24 

1 6  К-26/2 )) 60,52 0,9 1 1 5,30 0,49 4,96 0,72 3 ,00 5,73 3,73 3,57 1 ,03 )) 99,96 

1 7  К-24/28 Пт 58,06 0,90 14,86 1 ,54 4,97 0, 1 5  5 ,62 5,60 3 ,58 2,76 1 ,35  )) 99,39 

П р  и м  е ч а н  и е .  1 -1 1  - Паутовская тектоническая зона: 1 -8 - базиты мелких тел, 9 - лейкодолерит, 10, 1 1  - порфириты авrито
вые; 12- 17  - Амбинский интрузив: 12- 14 - rаббро субщелочные, 1 5  - диорит, 16, 17 - диориты кварцевые субщелочные. 

Авторы анализов: Ам - Амшинский, Дерrачев [ 1 985*], Гл - Глотов [ 1 984* ) ,  Пт - Петренко и др. [ 1 982* ] .  
Географическую привязку места отбора проб здесь и далее см. [Федосеев и др., 1998*] .  
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Рис. 10. Породы пауrовского комплекса на диаграммах Де ля Роше (а) , ТАS-диаг
рамме (6), Л. С. Бородина (в ) и щелочности (г). 
Усл. обозн. см. на рис. 6. 

(до 3 %) и вторичных минералов. Отмечены единичные зерна биотита и рудно
го минерала [ Петренко и др. ,  1 982* ] .  

В составе пауговского комплекса описаны авгитовые порфириты с ильме
нитом и хромшпинелидами,  прорванные дайкой лейкодиабаза, и двупироксе
новые лейкодолериты, состоящие из андезин-лабрадора, пироксенов, биотита и 
амфибола. Из акцессорных отмечены шпинель и титанит. Дайки подвержены 
интенсивному скарнированию (гранат, диопсид). Лейкодолеритам присущи по
ниженные, а авгитовым порфиритам - повышенные содержания титана и фос
фора, на что впервые обратил внимание А И. Глотов [ 1 984* ] ,  допускавший 
отнесение части пауговских даек к седовозаимскому комплексу. 
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ГЛАВА 4 

На nетрохимических диаграммах обнаружено значительное рассеяние фигу
ративных точек пород, принадлежащих паутовскому комплексу. По кремнекис
лотности - это основные и частично средние породы, отвечающие по общей 
щелочности разностям от нормального до щелочного ряда. На классификаци
онных диаграммах они занимают поле от оливиновых габбро до сиеногаббро и 
диоритов (рис. 10 ,  а, б) . В целом же породы относятся к умеренно калиевому 
типу. Щелочно-габброидный и известково-щелочной тренды намечаются так
же на диаграмме Л. С. Бородина (см. рис. 10 ,  в) . Обращает на себя внимание то, 
что породы Амбинского интрузива заметно отличаются от ташаринских бази
тов: наряду с габбро-норитами здесь проявлены диориты, тоналиты и даже гра
ниты. Судя по петрохимическим характеристикам, этот интрузив представля
ется , скорее, диоритовым, чем долеритовым или габбровым. Во всяком случае 
объяснить разнообразие пород в нем только процессом кристаллизационной диф
ференциации не представляется возможным. 

Подобная ситуация свидетельствует, очевидно, не в пользу петрогенетичес
кой самостоятельности паутовского комплекса, о котором с момента его вьщеле
ния фактически не прибавилось ни качественной, ни количественной геологи
ческой информации. Можно предположить, что в его состав включены породы 
различных комплексов, в том числе, возможно, укропского и ташаринского, а 
также аналоги метасоматически измененных и оруденелых пород «седовозаим
ского» типа. Можно констатировать также, что выделение паутовского комп 
лекса носило предварительный характер и не было подтверждено дальнейшими 
исследованиями, в частности, не были определены формационная принадлеж
ность породной ассоциации и металлогеническая специализация. Учитывая пол
ное отсутствие достоверных геохронологических датировок, авторы паутовский 
комплекс не рассматривают в представляемой ниже корреляционной схеме, а 
относимые к нему ранее штокообразные тела и дайки (в том числе и Амбин
ский интрузив) включают в ташаринский комплекс. 

4.2. 1 .  Ташаринский пикрит-rаббро-долеритовый комплекс 

Название комплекса (вместо «седовозаимского») впервые было предложено 
в связи со сменой эталона [ Борисенко и др. ,  1 995*;  Токарев и др. ,  1 996] . На
шими исследованиями установлено, что глубокая гидротермально-метасома
тическая проработка пород Седовозаимского интрузива и сопутствующее ему 
интенсивное пирротиновое оруденение, скорее, являются аномальными, чем ти
пичными для комплекса в целом [Сотников и др. ,  1 996] . 

Интрузивы комплекса имеют линейно вытянутую форму, крутые падения, 
устойчивое северо-западное простирание и в основном четко выражены в маг
нитном поле. На схематической карте распространения магматитов Новосибир
ского Приобья (рис. 1 1 ) вьщелено несколько участков (ареалов) повышенного 
их скопления, однако в скважинах и обнажениях детально изучены только два 
из них -· Приобский и Гусинобродский [ Глотов, 1 984* ] .  Интрузивы первого 
ареала располагаются в пределах обоих бортов р. Оби на глубине нескольких 
десятков метров под неоген-четвертичными рыхлыми отложениями и вскрыты 
только скважинами. Поэтому авторам пришлось воспользоваться каменными 
коллекциями и шлифами,  предоставленными А. И. Глотовым и А. П. Кривенко. 
Имевшийся в нашем распоряжении материал по ташаринскому комплексу был 
собран по скважинам, пересекающим несколько интрузивов и даек (табл. 9) .  
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Рис. 1 1 . Схема размещения магматических комплек
сов Новосибирского Приобья (по Н .  Н .  Амшинско
му, В. Б. Дергачеву [ 1 985*] ; А М. Лапе и др. [ 1 986*] ; 
А А Гилеву и др. [ 1 988*]  с дополнениями авторов):  

1 - песчано-сланцевые отложения (инская серия);  2 -
среднезернистые лейкократовые биотитовые граниты 
(барлакский комплекс); 3, 4 - дайки: З - гранит-порфи
ры, 4 - диабазовые порфириты, порфировидные габбро
долериты, диорит-порфириты и лампрофиры с неуста
новленной (данные бурения) ориентировкой (новосибир
ский комплекс); 5, 6 - приобской комплекс: 5 - грано-
сиениты, биотит-роговообманковые граниты, кварцевые 

сиениты, сиениты, аплитовидные граниты, 6 - гранодиориты, кварцевые диориты, дио
риты; 7 - долериты, габбро-долериты, плаrиоклазовые апоперидотиты, лампрофиры, 
диоритовые, оливин-авгитовые и плагиоклазовые порфириты (нерасчлененные ташарин
ский и новосибирский комплексы, установленные по геофизическим данным); 8 - авги
товые порфириты (тела паутовского комплекса в Паутовской тектонической зоне); 9 -
границы массивов под чехлом рыхлых отложений; 10 - условные (межфациальные) грани
цы. Гранитоидные массивы барлакского ( 1 -4) и приобского (5, 6) комплексов (цифры в 
кружках):  1 - Орловский,  2 - Колыванский ,  3 - Барлакский ,  4 - Мочищенский шток, 
5 - Обской, 6 - Новосибирский .  
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VI 00 

Номео 
п/п 1 обо. 

1 1 2 

1 86/67 
2 СЗ-52п 
3 СЗ-6 1 
4 46/ 1 27 
5 35/ 1 07 
6 52/ 1 27 
7 42/ 1 33 
8 36/97 
9 52/393 

1 0  52/322 
1 1  52/ 1 65 
1 2  39/1 1 о 
1 3  52/2 1 9  
1 4  52/436а 
1 5  28п/8 1 
1 6  52/273 
1 7  34/95 
1 8  52/53 1 
1 9  52/436 
20 29п/97 
2 1  28п/92 
22 1 l п/97 
23 29п/74 
24 1 l п/94,5 
25 1 l п/99 
26 1 l п/96 
27 1 l п/94 
28 l Оп/88 
29 27п/328 

Авт. Si02 Ti02 

3 4 5 

Ги 46,72 1 ,26 
Фд 45,62 1 ,24 

)) 46,67 1 ,0 1  
Гл 50,24 2, 1 4  

)) 47,84 1 , 1 2  
)) 47,74 1 ,08 
)) 47,48 1 , 1 8  
)) 47,07 0,97 
)) 47,07 1 ,00 
)) 46,99 1 ,00 
)) 46,98 0,99 
)) 46,97 0,99 
)) 46,89 1 ,05 
)) 46,85 0,92 

Кр 46,84 1 ,33 
Гл 46,78 1 ,08 

)) 46,76 1 ,05 
)) 46,47 1 ,02 
)) 46, 1 3  0,96 

Кр 46,00 0,89 
)) 45,91 1 ,67 
)) 45,84 1 ,22 
)) 45,83 0,94 
)) 45,50 1 ,24 
)) 45,30 1 , 1 6  
)) 44,99 1 ,27 
)) 44,9 1 0,99 
)) 45,60 0,9 1 
)) 45,06 1 , 1 8  

Т а б л и ц а  9 

Химический состав пород ташаринскоrо комплекса, мае. % 
-

Аl2Оз Fe203 FeO MnO MgO Са О Na20 К20 I I20 П.п.п. P20s S03 Сумма 

6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  

Т а ш ар и н с к и й  и нт р уз и в  
1 6,66 1 ,67 5 ,81  0,09 4,92 8,46 4, 1 3  1 ,07 Н.о. 8,00 0,44 0,32 99,55 
1 4,66 13,22 Н.о. 0,22 1 1 , 1 6  7,28 2,75 0,85 )) 1 ,70 0,56 Н.о. 99,26 
14,79 13,64 )) 0,23 1 1 ,52 7,25 2,74 0,80 )) 1 , 1 2  0,35 )) 1 00, 1 2  
1 5,22 4,2 1 7,28 0,20 4,62 7,94 3,70 1 ,50 )) 2,35 0,99 0,67 1 0 1 ,06 
1 4,98 2,36 9,49 0, 1 8  1 0,80 7,08 2,7 1 0,77 )) 2,39 0,48 0,35 1 00,55 
1 6,09 2,55 8,28 0, 1 8  9,3 1 7,3 1 3 ,47 0,88 )) 2,82 0,49 0,25 1 00,45 
1 5 , 1 6  3,88 8,01 0, 1 8  9,04 7,54 2,83 0,93 )) 3 , 1 4  0,56 0,40 1 00,33 
1 5,5 1 3 , 1 0  8,53 0, 1 6  9,72 7,5 1 2,82 0,77 )) 3,49 0,41 0,35 1 00,4 1 
1 5,96 1 ,94 9,40 0, 1 8  1 0,39 7,35 3,08 0,82 )) 2,09 0,4 1 0,37 1 00,06 
1 5,3 1 2, 1 6  9,9 1 0, 1 9  1 0,89 7,35 2,98 0,82 )) 2,26 0,39 0,45 1 00,70 . ..., 
1 6,06 3, 1 5  7,79 0, 14  9,02 7,52 3,05 0,83 3 ,60 0,48 0,40 1 00,01 

:::i )) > 
1 5,75 2,41 8,99 0, 1 8  1 0,3 1 7,08 2,82 0,88 )) 3, 1 2  0,40 0,3 1 1 00,2 1 CD 

1 5 ,72 2,62 8,67 0, 1 8  9,92 7,37 2,82 0,78 2,88 0,44 0,36 99,70 
> 

)) -!>-
1 5 ,50 2,0 1 9,48 0, 1 8  1 0,99 7,2 1 3,03 0,77 )) 2,07 0,43 . 0,37 99,8 1 
1 4,43 3, 1 8  9,01 0,22 9,33 7,76 2,69 0,95 0,66 3 , 1 2  0,66 0,40 1 00,58 
1 5,82 2,70 8,89 0, 1 8  1 0,02 7,37 2,82 0,93 Н.о. 2,74 0,44 0,36 1 00, 1 3  
1 5,70 2,78 8,52 0, 1 8  8,3 1 8,89 2,82 0,72 )) 4,27 0,39 0,45 1 00,84 
1 4, 1 1  2, 1 3  1 0,23 0,20 1 2,68 6,93 2,60 0,82 )) 2,52 0,42 0,38 1 00,5 1 
1 3 ,62 2,28 1 0,67 0,2 1 1 2,80 6,52 2,54 0,92 )) 2,30 0,43 0,37 99,75 
1 4,44 2,26 9,96 0,20 1 2,58 6,52 2,44 0,77 0,55 3,05 0,27 0,2 1 1 00, 1 4  
1 3 ,93 3,85 8,9 1 0,25 8,85 7,27 2,68 1 ,22 1 ,38  4,06 0,78 0,39 1 0 1 , 1 5  
1 4,60 3,20 9,25 0, 19  9,92 6,80 2,50 0,88 0,98 3,79 0,42 Н.о. 99,59 
1 4,64 2,57 9,88 0,23 1 2,47 6,92 2,54 0,82 0,49 1 ,64 0,43 0,33 99,73 
1 4,30 2,30 1 0,47 0,20 1 1 ,05 7,48 2,50 0,83 0,64 3 , 1 9  0,56 Н.о. 1 00,26 
1 4,00 3,20 8,64 0,20 1 1 ,34 7,35 2,33 0,85 1 ,34 4,46 0,40 )) 1 00,57 
1 3,70 2,50 1 0,63 0,24 1 1 ,25 6,99 2,25 0,83 0,80 3,52 0,45 )) 99,42 
1 4,35 2,00 1 1 ,08 0,24 1 1 ,79 7,62 2,33 0,72 0,50 2,57 0,35 )) 99,45 
1 0,70 1 ,40 1 2 , 1 6  0,24 1 7, 1 0  6,39 1 ,94 0,75 0,28 2,33 0,35 )) 1 00, 1 5  
1 1 ,72 1 ,70 1 2,77 0,28 1 6,32 5 ,94 2,38 0,87 0,22 1 ,04 0,49 0,4 1 1 00,38 



30 27п/288 )) 45,05 1 , 1 6  1 1 ,98  1 ,86 1 2,69 0,28 1 6,40 5,52 2,48 0,82 0, 1 2  1 ,36 0,48 0,53 1 00,73 
3 1  27п/1 74 )) 44,99 1 ,05 1 1 ,96 1 ,7 1  1 2,58 0,25 1 6,53 5,53 2,44 0,87 0,37 0,95 0,48 0,45 1 00, 1 6  
32 I Оп/66 )) 44,70 0,89 1 0,90 1 ,30 1 3,23 0,24 1 7,67 5,85 1 ,94 0,72 0,30 1 ,83 0,39 Н.о. 99,96 
33 27п/84 )) 44,59 0,96 1 1 ,62 2,3 1 1 2, 1 0  0,26 1 6,43 5,94 2,38 0,82 0,33 1 ,47 0,42 0,35 99,98 
34 I Оп/45 )) 44,5 1 0,92 1 1 ,20 1 ,25 1 3,36 0,23 1 7,38 5,72 2,08 0,77 0,40 1 ,90 0,33 Н.о. 1 00,05 
35 27п/ 157  )) 44,48 1 ,07 1 1 ,04 1 ,90 1 3,27 0,23 1 7,04 5,53 2,27 0,82 0,42 0,7 1 0,49 0,50 99,77 
36 27п/ 138  )) 44,42 0,96 1 1 ,22 1 ,45 1 3,2 1 0,23 1 7,28 5,46 2,27 0,80 0, 1 3  1 ,50 0,48 0,46 99,87 
37 27п/93 )) 44,40 0,9 1 1 1 ,65 2,27 1 2,43 0,26 1 7,33 5 , 8 1  2 ,  1 1  0,63 0,37 1 ,49 0,48 0,34 1 00,48 
38  27п/306 )) 44,38 1 , 1 7  1 0,53 2, 1 7  1 3,83 0,29 1 7,48 5 , 1 6  2,24 0,83 1 , 1 9  0,47 0,53 0,83 1 0 1 , 1 0  
39 26п/60 )) 44,29 0,85 1 1 ,95 2, 1 5  1 2,39 0,26 1 7,62 5,53 2,06 0,63 0,29 1 ,56 0,38 0,37 1 00,33 
40 27п/264 )) 44,28 1 , 14 1 1 ,63 2,69 1 2,29 0,28 1 5,89 5,66 2,2 1 0,87 0, 1 7  2,03 0,5 1 0,9 1 1 00,56 
4 1  27п/ 1 90 )) 44,27 1 ,09 1 0,89 2,22 1 3,03 0,26 1 6,52 5,53 2,27 0,82 0,28 1 ,44 0,48 0,57 99,67 � 
42 27п/2 1 6  )} 44,24 1 ,2 1  1 0,94 2, 1 4  1 3,52 0,26 1 6,32 5,66 2,22 0,72 0,24 1 , 1 9  0,50 1 ,0 1  1 00, 1 7  � 
43 5 1 а/ 198  Гл 44,2 1 0,90 1 1 ,85 1 ,44 1 3,34 0, 1 8  1 7,67 4,98 1 ,8 1  0,63 Н.о. 1 ,06 0,46 Н.о. 98,53 � 
44 27п/1 1 3  Кр 44,06 1 ,04 1 0,25 2,09 1 3,34 0,25 1 7,90 5,25 2,22 0,82 0,23 1 ,52 0,53 0,83 1 00,33 � 
45 5 l a/ 128  Гл 43,99 1 , 1 6 9,39 1 ,96 1 3,95 0,30 1 7,49 5,80 2,05 0,77 0, 1 1  1 ,46 0,48 0,67 99,58 :s: 

..с: 46 27п/7 1 Кр 43,96 1 ,05 1 0,5 1 2,06 1 3,62 0,28 1 8,32 5 , 1 5  2,03 0,77 0,28 1 ,63 0,43 0,4 1 1 00,50 tт1 
47 27п/43 Гл 43,75 0,92 1 1 , 1 3  2,46 1 2,39 0,27 1 7, 1 3  5 , 8 1  2,06 0,77 0,35 1 ,98 0,47 0,41 99,90 (") 

:::-; 48 27п/3 1 8  Кр 43,54 1 ,05 9,88 2,33 1 4,66 0,29 1 7,27 5,28 2 , 10  0,80 0,05 1 ,62 0,52 0,64 1 00,03 :s: 
49 I Оп/90 43,40 1 ,0 1  1 0,45 2,30 1 3 , 1 5  0,24 1 7,57 5,58 1 ,88 0,85 0,46 2,30 0,40 Н.о. 99,59 tт1 )) 
50 27п/455 Гл 46,77 1 , 1 7  1 1 , 1 1 2,23 1 1 ,98 0,22 1 3 ,78 8,04 2,44 0,77 Н.о. 1 ,37 0,46 0,48 1 00,82 :::-; о 
5 1  27п/427 )) 46,3 1 1 ,36 1 2,04 2,63 1 1 ,93 0,24 1 3 , 1 0  6,38 Н.о. 1 ,07 )) 1 ,56 0,55 0,89 98,06 � 
52 27п/570 )) 46,30 1 ,36 1 2,30 2,23 1 1 ,99 0,24 1 3 , 1 8  6,66 2,7 1 0,92 )) 1 ,46 0,59 0,52 1 00,46 ::J 

� 
53 l Оп/68 Кр 46,20 0,90 1 3 ,00 1 ,00 1 1 ,85 0,22 1 4,93 6,26 2,33 0,83 0,34 1 ,76 0,33 Н.о. 99,95 tт1 
54 27п/393 Гл 45,93 1 ,23 1 2,53 2,20 1 2,45 0,22 1 3,59 6,38 2,8 1 0,92 Н.о. 1 ,5 1  0,53 0,56 1 00,86 :::-; 

(") 
55 1 Оп/55 Кр 45,60 0,92 1 1 ,90 1 ,50 1 2,6 1 0,22 1 4,93 5,99 2, 1 5  0,75 0,40 2,52 0,33 Н.о. 99,82 g: 
56 27п/365 Гл 45,57 1 ,06 1 1 ,72 3,54 1 1 ,85 0,22 1 4,58 5,96 2,44 0,77 Н.о. 2, 1 1  0,53 0,60 1 00,95 
57 I Оп/73 Кр 45,50 0,92 1 2 ,40 1 ,90 1 1 ,54 0,22 1 4,94 6,80 2,25 0,87 0,40 2,32 0,33 Н.о. 1 00,39 
58 l Оп/80 )) 45,50 1 ,03 1 1 ,70 1 ,70 1 1 ,85 0,23 1 5 ,48 6,26 2 , 1 7  0,88 0,44 2,48 0,34 )) 1 00,06 
59 26п/67 )) 45,50 0,79 1 4, 1 8  1 ,57 1 0,83 0,23 1 5,23 6,36 2,49 0,67 0,24 1 ,32 0,36 0,43 1 00,20 
60 52/487 Гл 45,50 0,86 1 3 ,47 2,79 1 0,58 0,2 1 1 3,5 1 6,25 2,45 0,88 Н.о. 2,84 0,39 0,46 1 00, 1 9  
6 1  26/44 )) 45,42 0,87 1 3,84 1 ,59 1 0,83 0,24 1 4,95 6, 1 6  2,35 0,77 0,37 1 ,79 0,38 0,34 99,90 
62 30п/70 Кр 45,23 0,92 1 3,46 2,29 1 0,58 0,2 1 1 3,93 6,29 2,38 0,77 0,68 2,67 0,4 1 0,38 1 00,20 
63 27п/242 )) 45, 1 1  1 , 1 5  1 1 ,86 1 ,90 1 2,5 1 0,28 1 5,8 1 5,94 2,32 0,77 0, 1 8  1 ,42 0,48 0,55 1 00,28 
64 1 l п/93 )) 45, 1 0  1 ,03 1 3 ,80 2, 1 0  1 1 ,32 0,2 1 1 2,37 7,2 1 2,33 0,73 0,50 2,81  0,35 Н.о. 99,86 
65 27п/229 )) 45, 1 0  1 ,07 1 2, 1 9  2,43 1 1 ,99 0,25 1 5,33 5,8 1 2,60 0,82 0,30 1 ,39 0,49 0,45 1 00,22 И1 66 27п/253 )) 45,03 1 ,03 1 2,52 1 ,65 1 2,65 0,26 1 5,59 5,93 2,37 0,90 0,06 1 ,41  0,57 0,40 1 00,37 '° 
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27п/203 
30п/96 
1 l п/95 
27п/588 
27п/576 
l Оп/50 
I Оп/60 
l Оп/60 
2 1 2/ 1 20 
2 1 2/ 1 1 3  
208/243 
250/ 12  
48/\ 93 
48/1 95 
1 27/443 
52/322 
47174 
1 Оп/75 
l Оп/9 1 
206/2 1 8  
206/8 1 
206/143 
l Оп/5 1 

2/202 
2/ 1 95 
2/40 
2/1 1 8  
2/ 1 67 
2/60 
2/66 
2/5 1 
2/94 
2/1 54 
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Кр 
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)) 
)) 
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4 5 6 7 
44,83 1 ,04 1 2,00 2,24 
44,70 0,98 1 2,66 2,28 
44,42 1 ,07 1 2,25 2,30 
44,04 1 ,43 1 1 ,77 7,46 
44,02 1 ,38  1 2,8 1 6,04 
43,30 0,9 1 1 1 , 1 0  2,00 
43,20 1 ,04 1 1 ,30 2,60 
43,20 1 ,04 1 1 ,30 2,60 
49,60 1 ,86 1 5,48 5,00 
48, 1 2  2,07 1 4,95 3,9 1 
47, 1 0  2,36 1 5,08 2,72 
46,57 2, 1 7  1 5 ,07 3 , 1 9  
5 1 ,28 1 ,86 1 5,7 1 3 , 1 9  
50,70 2,20 1 4,99 4,83 
48,82 1 ,98 1 5,99 2,29 
46,55 0,98 1 4,67 2,29 
45,22 0,95 1 0,89 2,43 
44,93 0,96 1 2,55 2,79 
44,60 1 ,00 1 1 ,07 2,35 
44, 1 9  1 , 1 7  1 2,63 1 ,95 
43,8 1 0,97 1 1 ,02 4,42 
43,08 1 ,07 1 0,92 2 , 1 3  
42,48 0,92 1 0,87 3,23 

48,35 2,56 1 6,60 1 ,90 
48,30 2,50 1 5 , 1 0  2,20 
47,85 2,84 1 5,20 2,89 
47,45 2,54 1 4,60 2, 1 9  
47,40 2,78 1 4 , 1 0  2,60 
47,30 2,61 1 4,70 3,73 
47, 1 5  2,70 1 4,70 2,37 
47,05 2,82 1 4,90 4 , 1 0  
46,00 2,64 1 4,80 3 ,40 
45,84 2,34 1 3 ,00 4,00 

8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  
1 2,38 0,25 1 5,30 6,32 2,38 0,87 
1 1 ,56 0,25 1 4,74 6,36 2,22 0,67 
1 2,00 0,23 1 4, 1 7  7,07 2,00 0,70 
9,83 0,20 1 1 ,20 6, 1 2  2,6 1 0,97 

1 1 ,69 0, 1 9  9,58 7,2 1 2,98 0,92 
1 5 ,20 0,22 1 5,40 5,44 2,08 0,75 
1 2, 1 6  0,25 1 3 ,23 6,80 2,00 0,82 
1 2, 1 6  0,25 1 3,23 6,80 2,00 0,82 
7,88 0, 1 1  5,2 1 7,37 3,04 1 ,07 
7,74 0,24 6, 1 0  9,60 3 ,09 1 , 1 7  
7,35 0, 1 5  5,09 7,34 5,03 0,53 
9,56 0,29 5,33 8,27 3,30 1 ,20 
7, 1 5  0, 1 6  4, 1 0  7,64 3 ,47 1 ,36 
6,20 0, 1 5  4,6 1 7,52 3,70 1 ,36 
9,20 0,24 5,05 7,76 2,72 1 ,52 
9,94 0,20 1 1 ,69 7,2 1 2,7 1 0,82 

1 2,54 0,25 1 7, 1 1 5,4 1 2,33 0,72 
1 0,82 0,25 1 5 , 1 6  5,68 2,22 0,87 
1 2, 1 2  0,26 1 6,33 6,22 2,06 0,82 
1 3 , 1 5  0,26 1 5,32 6,68 2, 1 6  0,58 
1 1 ,90 0,29 1 7,83 5,52 1 ,83 0,63 
1 3,78 0,29 1 8,77 5,75 1 ,9 1  0,58 
14,33 0,27 1 6,03 4,84 2,06 0,77 

Ш у м и х и н с к и й  и н т р у з и в  
8,79 0, 1 9  3,87 9,45 3 ,56 1 ,49 
9,94 0,24 5,57 9,3 1 3 ,22 1 , 1 5  
9,33 0,23 4,63 9,3 1 3 , 1 1 1 ,23 

1 0,60 0,2 1 6,00 9, 1 5  2,83 1 ,23 
10 ,00 0,2 1 5,67 9,58 2,92 1 ,  1 5  
9,56 0,20 5,00 9,04 3 ,00 1 , 1 7  

1 0,80 0,23 5,00 9,04 2,92 1 ,20 
8,79 0,20 4,8 1 9,3 1 3,00 1 ,23 

10 ,00 0,25 5,48 9,3 1 2,92 1 ,05 
1 0,40 0,23 8 , 1 2  8,76 2,62 0,93 

1 4  
0 , 14  
0,34 
0,60 
Н.о. 

)) 
0,46 
0,92 
0,92 
Н.о. 

)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 

0,30 
0,28 
0,58 
0,32 
0,40 
0,60 
0,42 
0,62 
0,46 
0,52 

П р о д о л ж е н и е  т а б л . 9 

1 5  1 6  1 7  1 8  
1 ,38 0,54 0,47 1 00, 1 4  
2,50 0,47 0,46 1 00, 1 9  
2,55 0,47 Н.о. 99,83 
3,56 0,61 0,29 1 00,09 
2,65 0,60 0,93 1 0 1 ,00 
1 ,32 0,36 Н.о. 98,54 
5,25 0,48 )) 1 00,05 
5,25 0,48 )) 1 00,05 
2,03 1 ,04 0,74 1 00,43 
2, 1 0  0,93 Н.о. 1 00,02 
4,48 1 ,65 0,79 99,67 
3,45 0,99 Н.о. 99,39 
2,39 0,78 0,36 99,45 
1 ,82 0,93 0,56 99,57 
1 ,06 0,74 Н.о. 97,37 
2 , 1 5  0,48 0,36 1 00,05 
1 ,95 0,38 0,69 1 00,87 
2,33 0,43 0,55 99,54 
2,02 0,44 0,53 99,82 
1 ,47 0,37 0,02 99,95 
1 ,37 0,26 0,02 99,87 
1 ,73 0,4 1 0,02 1 00,44 
2,55 0,36 1 ,72 1 00,43 

1 ,93 1 , 1 7  Н.о. 1 00, 1 6  
1 ,78 1 ,07 )) 1 00,66 
1 ,83 1 , 1 4  )) 1 00, 1 7  
1 ,63 1 ,04 )) 99,79 
2,33 1 , 1 1 )) 1 00,25 
2,54 1 , 1 0  )) 1 00,55 
2,53 1 , 1 0  )) 1 00, 1 6  
2 , 1 7  1 , 1 9  )) 1 00, 1 9  
2,69 1 ,06 )) 1 00,06 
2,07 0,86 )) 99,69 

...., 
:::i 
;J> 
o:J 
;J> 
-!>-



1 00 224/1 86 Ги 46,99 2,57 1 6,27 2,24 9,01 0,22 5 , 1 5  1 0,33 3,29 0,96 Н.о. 1 ,72 1 ,2 1  )) 99,96 
1 0 1  4/75 Кр 49,80 2,00 1 5,60 2,90 8, 1 8  0,2 1 5,76 8,02 3,22 1 , 1 5  0,64 2,27 0,78 )) 1 00,53 
1 02 4/5 1 )) 48,00 2,40 1 4,40 2,90 9,56 0,22 6,60 8,98 2,92 1 , 1 5  0,46 1 ,98 1 ,00 )) 1 00,57 
1 03 4/68 )) 47,00 2,4 1 1 4,30 2,90 1 0,60 0,22 6, 1 4  9,39 2,77 1 , 1 5 0,56 2,07 0,95 )) 1 00,46 

А л ф ер о в с к и е  д а й к и  
1 04 СЗ-375сп Фд 50,3 1 1 , 1 9  1 4,22 10,88 Н.о. 0,20 8,50 8,20 3 , 1 1  1 ,47 Н.о. 1 ,38 0,54 )) 1 00,00 
1 05 459/45 дР2 52,66 1 ,40 1 6,24 3 ,78 7, 1 9  0, 1 2  5 , 1 4  7,57 3,67 1 ,45 )) 0,86 0,60 )) 1 00,68 
1 06 445/ 1 1 4  )) 5 1 ,74 0,90 1 4,03 3 ,44 5,99 0, 1 3  8,73 7,44 2,92 1 ,20 )) 2,74 0,60 0,02 99,88 
1 07 454/49,3 )) 5 1 ,7 1  1 ,60 1 5,6 1 3 ,5 1  8,39 0, 1 3  5,35 6,87 3,40 1 ,69 )) 2, 16  0,61 Н.о. 1 0 1 ,03 
1 08 462/59 )) 50,54 0,95 1 7,32 3,32 6,4 1 0, 1 7  6, 1 5  8 ,8 1  2,7 1 0,72 )) 3,22 0,30 )) 1 00,62 
1 09 376/43,7 )) 50,08 1 ,37 1 5,7 1  3,66 5,54 0,20 6,95 8,3 1 3 , 14  1 ,60 )) 2,84 0,49 0,06 99,95 s::: 1 1 0 460/50 )) 49,58 0,82 1 5 ,08 5,29 6,49 0,06 7, 1 5  9,65 2, 1 1  0,82 )) 2,3 1 0,2 1 Н.о. 99,57 >--
1 1 1  445/95,3 )) 49,5 1 0,90 1 4,52 3,04 6,05 0,08 9, 1 2  9,63 2,59 0,96 )) 2,37 0,48 0,02 99,27 '"1 

s::: 1 1 2 442/37, 1 )) 48,68 0,85 1 5,35 4, 1 6  6,84 0, 1 2  7,74 8,26 2,81  1 ,59 )) 2,96 0,60 Н.о. 99,96 ;i:.. 
1 1 3 442/4 1 )} 47,90 0,85 1 6,08 4,66 7, 1 2  0, 14  6,74 9,52 2,49 1 ,30 )) 3,26 0,62 }} 1 00,68 ....., 

:s: 1 1 4 445/39,5 )) 44,86 1 , 1 0  1 2,35 6,96 9,04 0 , 1 1 1 0 , 1 0  7,43 2,26 0,67 )} 5 , 1 9  0,49 0,02 1 00,58 ..с: 
1 1 5 445/36 )) 40,03 0,90 1 1 ,98 1 6,56 6,99 0,06 8,53 5,23 2, 1 0  0,72 )} 7,48 0,30 0,05 1 00,93 tт1 

(') 
1 1 6 376/64 Гл 50, 1 6  1 ,22 1 4,03 4,73 4,9 1 0, 1 5  8,75 9,06 2,88 1 ,57 0,69 1 ,63 0,60 Н.о. 1 00,38 � 
1 1 7 376/6 1 )} 49,9 1 1 ,29 1 4,96 4,37 5,63 0, 1 5  7,80 8,3 1 3 , 1 2  1 ,62 Н.о. 2,49 0,62 0,27 1 00,54 :s: 

tт1 
1 1 8 376/54 )) 49,84 1 , 1 8  1 5,53 4,63 4,79 0, 1 5  8,45 8,49 2,9 1 1 ,64 )} 1 ,65 0,64 0,55 1 00,45 � 
1 1 9 375/44 )) 49,62 1 ,25 1 7,37 2,24 5,79 0, 1 5  7,63 8,63 3 ,00 1 ,50 )} 2,22 0,66 0,63 1 00,69 о 
1 20 375/29 }} 49, 1 2  1 ,09 1 6,87 2,66 7,00 0, 1 6  8,65 7,93 2,82 1 ,28 )) 2,77 0,54 0,38 1 0 1 ,27 s::: 

:::1 1 2 1  376/45 )} 49, 1 0  1 ,36 1 6,37 4,27 5,55 0, 1 5  7,43 7,89 2,9 1 1 ,78 0,65 2,34 0,75 Н.о. 1 00,55 :::< 
1 22 376/58 )) 49,02 1 ,27 1 6,53 3,30 5,99 0, 1 5  7,53 8,92 3 ,00 1 ,50 0,42 2,05 0,67 }} 1 00,35 tт1 

� 1 23 376/62 )) 48,68 1 ,24 1 5,86 3 ,86 5,59 0, 1 4  8,55 8,78 3,00 1 ,57 Н.о. 2 , 1 9  0,57 0,56 1 00,59 (') 
С е дово з а и м с к и й  интр у з и в  g: 

1 24 СЗ- 1 4п Фд 47,04 0,79 1 2,58 14, 1 7  Н.о. 0,28 1 2,44 6,07 1 ,78 2,5 1 )) 1 ,44 0,25 Н.о. 99,35 
1 25 1 2 1/85 Кр 47,60 1 ,08 1 1 ,85 0,90 1 1 ,39 0,20 1 3,23 6,86 2,50 1 ,03 0, 1 8  2,50 0,30 )) 99,62 
1 26 1 2 1/6 1  )} 47,55 1 ,26 1 2, 1 5  1 ,04 1 3 , 1 5  0, 1 9  1 0,2 1 6,57 2,33 1 ,76 0,28 3 , 1 0  0,30 )) 99,89 
1 27 1 2 1 /70 )} 47, 1 5  1 ,04 1 1 ,85 1 , 1 0 1 1 ,08 0,24 1 2,3 1 7,53 1 ,86 2, 1 7  0,34 2,43 0,30 )} 99,40 
1 28 1 2 1 /86 )} 46,80 1 ,05 1 1 ,85 0,78 1 1 ,85 0,22 1 3 ,79 6,57 2,08 0,93 0,32 3 , 1 7  0,30 )} 99,7 1 
1 29 1 2 1 /72 )} 45,70 1 ,02 1 2,00 1 ,04 1 3 , 1 5  0,22 1 1 ,72 7,67 1 ,86 1 ,34 0,28 3 , 1 2  0,30 }} 99,42 
1 30 14 1 /92 )} 45,45 0,95 1 3 ,72 0,88 1 1 ,00 0, 1 2  1 0,67 5,20 2,00 4,33 0,60 3 ,88 0,30 )} 99, 1 0  
1 3 1  1 9  дР1 47,95 0,7 1  1 4,37 2,86 7, 1 5  0, 1 8  1 0,92 7,57 1 ,36 2,70 Н.о. 3,63 0,25 0,09 99,98" 
1 32 6 )} 46,43 0,68 1 0,03 1 ,34 1 0,37 0,25 1 7,8 1 6,40 1 ,24 0,52 )} 4,02 0,22 0,06 99,49" 
1 33 25 }} 45,85 0,97 1 1 , 1 8  2,09 1 1 ,80 0,24 1 4,57 5,86 1 ,65 2,05 )} 2,91 0,4 1 0,23 99,85" О\ 
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1 52 
1 53 
1 54 
1 5 5  
1 56 
1 57 
1 58 
1 59 
1 60 
1 6 1  
1 62 
1 63 
1 64 
1 65 
1 66 

2 
24 
22 
23 
20 
1 8  
5 
1 
2 1  
4 
2 
3 
3п/70 
3п/1 1 4  
3п/ 1 05 
232/56 
232/70,5 
232/60,5 
232/64,5 
232175 
232/49,5 
232/68,5 
232/62,5 
232/58,5 
232/54,5 
232/50,5 
232/66,5 
232/56,5 
232/48,5 
232/52,5 
232/44,5 
232/40,5 
232/42,5 
232/36,5 

3 4 
Др, 45,58 

)) 44,67 
)) 44,04 
)) 43,80 
)) 42,59 
)) 42,53 
)) 4 1 ,95 
)) 37,95 
)) 36,70 
)) 34,25 
)) 32,00 

Кр 5 1 ,75 
)) 50,95 
)) 50,5 

Ги 47,59 
)) 47,2 1 
)) 46,80 
)) 44,75 
)) 43 ,69 
)) 42,87 
)) 42,29 
)) 4 1 ,42 
)) 40,67 
)) 38,43 
)) 36,98 
)) 36,86 
)) 36,08 
)) 33,75 
)) 33,38 
)) 32,3 1 
)) 29,82 
)) 28,3 1 
)) 25,42 

5 6 7 8 9 
0,98 1 2,04 1 ,74 1 1 ,58 0,24 
0,75 9,00 2,65 1 1 , 1 2  0,20 
0,69 7,58 4,48 1 0,44 0,24 
1 , 1 5  9,90 8,30 5,22 0, 1 4  
0,83 1 1 ,9 1  5,39 6,97 0,26 
0,72 8,05 6,29 1 0,73 0,22 
0,70 7,55 5,23 9 , 1 5  0,2 1 
1 , 1 5  1 0,39 9,08 6,47 0,08 
0,58 5,8 1 1 4,79 8,97 0, 1 7  
0,50 5 , 10  1 6,68 1 0, 1 5  0,22 
0,40 5,04 20,23 9,58 0,22 

' 1 , 1  1 3,7 0,58 7,35 0, 12  
1 , 1 2  1 3,9 0,52 6,5 1 0, 1 2  
1 ,03 1 3,92 0,63 7,94 0, 1 2  
0,82 1 3,94 0,74 8,88 0,23 
1 ,0 1  1 3 ,38 8,22 4,93 0, 1 6  
0,76 1 3 ,80 4,65 6 , 1 1 0, 1 8  
1 , 1 8  1 3 ,65 7,68 7, 1 9  0, 1 8  
0,79 9,98 1 ,45 1 1 ,05 0,26 
0,60 1 5,43 4,42 1 0,76 0,38 
0,71 1 2,06 1 2,27 6, 1 1  0, 1 8  
0,60 1 2,88 8,49 9, 1 5  0,2 1 
0,50 1 2, 1 5  9,90 6,68 0,2 1 
0,63 1 2,26 1 3 ,49 7,7 1 0,25 
0,60 12 ,47 1 2,98 9,86 0,20 
0,69 1 0,59 1 8,07 5,52 0, 1 9  
0,50 1 1 ,20 1 5,09 7 , 1 6  0,24 
0,50 6,32 9,40 1 9,47 0,22 
0,40 6, 1 9  1 4,95 7,24 0,22 
0,40 4,87 1 3,98 1 5,5 1 0,2 1 
:-J,33 4,68 1 6,08 1 7,79 0, 1 9  
0,35 4, 1 2  1 3,38 2 1 ,8 1  0,25 
0,30 3 , 1 1 1 6,29 23,0 1 0,26 

1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  
14,99 4,59 1 ,36 2 ,81  И.о. 
1 9,43 4,40 0,5 1 1 ,69 )) 
2 1 ,65 3 ,43 0,44 0 , 14  )) 
1 3 ,48 5,76 1 ,36 3,09 )) 
1 4,52 5,39 0,49 4,25 )) 
1 8,87 4, 1 9  1 ,05 0,9 1 )) 
2 1 ,92 3,92 0,44 0,82 )) 
1 7,27 3,93 0,38 5 ,64 )) 
1 9,72 3,36 0,64 0,48 )) 
2 1 ,90 2,80 0,38 0,24 )) 
20,45 2,44 0,46 0,26 )) 

8,22 8,76 2,58 2,29 0,56 
8,22 9,86 2,83 2,7 1 0,24 
8,5 8,76 2,75 1 ,83 0,34 

1 4, 1 3  6, 1 6  1 ,02 2,08 И.о. 
8,34 6,95 2, 1 7  2,27 )) 

1 0,32 9,82 1 ,84 2,38 )) 
7,90 8,25 2,33 1 ,4 1  )) 

20,20 5,04 0,65 1 ,64 )) 
1 1 ,30 5, 1 8  1 ,20 3 ,34 )) 

8,06 8,20 2,23 0,75 )) 
1 1 ,09 4,64 1 ,25 2,57 )) 
1 3 ,05 5,45 1 , 1 4  3,78 )) 
9,07 5,28 1 ,25 2,00 )) 
9,09 3,36 0,93 2,63 )) 
7,0 1 5,49 2,07 1 ,2 1  )) 
9,08 5,2 1 1 ,42 2,29 )) 

1 8,25 3,27 0,43 0,50 )) 
1 8,08 3,3 1 0,38 0,73 )) 
1 9,35 2,74 0,43 0,4 1 )) 
1 7,05 2,48 0,38 0,65 )) 
1 8,9 1 2 , 1 9  0,45 0,3 1 )) 
1 9,03 2, 1 8  0,32 0, 1 5  )) 

О к о н ч а н и е  т а б л . 9 

1 5  1 6  1 7  1 8  
3,23 0,44 0,09 99,7 1 "  
4,72 0,26 0,02 99,54" 
5,78 0,24 0, 1 0  99,44" 

6,08 0,39 0,59 99,78" 

5 ,63 0, 1 1  0,7 1 99,75" 

5,44 0,28 0,09 99,7 1 " 

6,9 1 0,27 0, 1 6  99,57" 

6,00 0,45 0, 1 8  99,38" 

7,43 0, 1 8  0,08 99,63" 

6,67 0, 1 8  0,09 1 00,02" 

7,36 0, 1 6  0,07 99,76" 

3 , 1 2  0,3 И.о. 1 00,4 
2,4 0,3 )) 99,7 1 
2,94 0,3 )) 99,57 
4, 1 6  0,22 0,02 99,99 
4,29 0, 1 8  0,20 99,3 1 
2,08 0, 1 6  0,05 98,95 
4, 1 2  0,28 0,22 99, 1 4  
4,75 0,26 0,05 99,8 1 
3,77 0, 1 3  0, 1 0  99,48 
5,83 0 , 14  0,54 99,37 
6,43 0, 1 2  0,23 99,08 
4,93 0, 1 2  0, 1 7  98,75 
7,94 0, 1 6  0,75 99,22 
8,06 0, 1 3  1 ,58 98,87 

1 0, 1 6  0, 1 6  1 ,39 99,4 1 
1 0, 1 6  0, 1 4  1 ,00 99,57 
6,50 0, 12  0,23 98,96 

1 2,46 0,09 1 ,85 99,28 
8,25 0, 1 6  0,23 98,85 
9,37 0,09 0,20 99, 1 1 
8,47 0,09 0, 1 8  98,82 
8,48 0, 1 3  0, 1 5  98,83 

..., 
:::t 
> 
°' 
> 
� 



1 67 232/38,5 )) 25,2 1 0,25 3,41  1 9,03 20,35 0,28 1 8,63 2, 1 8  0,34 0,2 1 )) 8,00 0, 1 2  0,23 98,24 
1 68 1 2 1 / 1 58 Кр 43,70 0,9 1 8,75 1 , 1 0  1 3 ,99 0,22 1 8,7 1 4,65 1 ,57 1 ,03 0,62 4,46 0,30 Н.о. 1 00,01 
1 69 1 2 1 / 1 33  )) 43,40 0,76 7,50 1 ,00 1 3,84 0,23 22,58 3,70 1 , 14 0,79 0,70 3,55 0,30 )) 99,49 
1 70 1 2 1 / 1 32 )) 43 , 1 5  0,67 7,45 1 , 1 3  1 4,28 0,24 22,86 3,56 1 , 14  0,75 0,60 3 ,57 0,20 )) 99,60 
1 7 1  1 20/1 30 )) 40,40 0,6 1 6,55 1 ,26 1 5,92 0,22 22,58 3,28 0,67 0,68 0,82 6,04 0,20 )) 99,23 
1 72 1 6  дР1 34,57 0,46 5,07 2 7,95 Н.о. 0,22 2 1 ,20 2,47 0,74 0,43 Н.о. 5,00 0, 1 5  0,37 99,5 1 "  
1 73 1 7  )) 34,30 0,55 8,94 26,40 )) 0,24 1 4,08 3 ,39 0,38 2,85 )) 6,58 0,27 0,07 99,52" 
1 74 1 3  )) 34, 1 3  0,58 6, 1 2  27,81 )) 0,23 1 9,72 2,94 0,86 0,79 )) 4,97 0,33 0,09 99,5 1 "  
1 75 8 )) 33,30 0,50 5 , 1 7  26,65 )) 0,20 1 7,68 3 , 1 7  0,30 0 , 1 9  )) 1 0,27 0, 1 9  0,88 99,73n 
1 76 1 2  )) 33 ,26 0,50 4, 1 0  33,06 )) 0,04 1 7,92 2,52 0,48 0,78 )) 5,61  0,30 0,09 99,59n 
1 77 1 1  )) 32,95 0,50 5,88 29,46 )) 0, 1 8  1 8,27 3,36 0,76 0,48 )) 6,92 0, 1 9  0,08 1 00, 1 7n 
1 78 7 )) 32,75 0,42 5 ,02 27,10 )) 0, 1 9  1 7,00 3 ,92 0,38 0, 1 0  )) 1 0,87 0, 1 8  0,87 1 00,oon � 1 79 1 4  )) 32,50 0,38 4,20 31,28 )) 0,23 20,05 2,39 0,64 0,58 )) 5,84 0,26 0, 1 6  99,57n 2; 1 80 1 5  )) 3 1 ,95 0,38 4,44 31,40 )) 0,23 20, 1 3  2,23 0,38 0,52 )) 6, 1 3  0,23 0, 1 8  99,56n � 1 8 1  9 )) 3 1 ,88 0,45 5,00 29,62 )) 0,22 20,48 2,52 0,28 0, 1 9  )) 7,92 0, 1 8  0,28 1 00,24n ;t> 
1 82 1 0  28,95 0,30 3 ,66 36,60 0,22 2 1 ,55 2,30 0,28 0, 1 0  4,44 0, 1 2  0,07 99,92" ...., )) )) )) ::s: 

Г у с и н о б р о д с к и е  д а й к и ..с: 
m 1 83 ГС- 1 6  Фд 52,23 1 , 1 3  1 4,93 10,64 )) 0,20 7,69 8,52 2,91 1 ,36 )) 0, 1 2  0,42 Н.о. 1 00, 1 5  (") 

1 84 АС-24 )) 50,29 1 ,42 1 5,7 1 12,04 )) 0,26 6,37 8,52 3 , 1 5  1 ,2 1  )) 0,32 0,40 )) 99,69 � 
::s: 1 85 ГБ-3 Гл 49,95 1 , 1 1 1 3 ,63 3 ,76 7,22 0, 1 7  8,87 8,4 1  3,58 1 ,44 )) 0,38 0,46 )) 98,98 tт1 

1 86 Г-3а )) 5 1 ,6 1  1 ,08 1 5,24 1 ,63 8,28 0, 16  8,29 8 , 1 9  2,48 1 , 1 9  )) Н.о. 0,34 )) 98,49 � 
1 87 299 1 Кт 5 1 ,38  1 ,20 1 4,58 1 ,53 1 1 ,07 0,24 6,64 7,68 3,62 1 ,40 )) 0,44 0,40 )) 1 00, 1 8  о 

� 1 88 Г-2а Гл 50,58 1 ,08 1 6, 1 5  1 ,67 9,37 0, 1 7  5,99 8,20 2,56 1 ,09 )) 0,20 0,46 )) 97,52 ::i 1 89 Г- l в  )) 50,06 1 ,44 1 5,42 1 ,7 1  1 0,08 0, 1 8  6,82 7,75 2,48 1 ,00 )) 0,26 0,37 )) 97,57 � 
tт1 1 90 2987 Кт 49,85 1 ,00 1 6,20 2,06 9,02 0, 1 5  6,73 8,45 3 ,78 0,86 )) 0,23 0,39 )) 98,72 � 

1 9 1  ГБ-4 Гл 49,82 1 ,25 1 4,80 3,33 6,82 0, 1 2  8 , 1 9  8, 1 4  3,20 0,60 )) 1 , 1 7  0,28 )) 97,72 (") 
о: 

П р  и м  е ч а н  и е .  1 ,  2 - габбро; 3 - габбро оливиновое; 4-74 - габбро-долериты: 4-27 - оливиновые, 28-49 - пикритовые, 50-
74 - субпикритовые; 75-78 - диабазы; 79-88 - долериты: 79-81  - контактовые, 82-88 - оливиновые; 89 - метадолерит; 90-99 -
габбро-долериты оливиновые; 100 - габбро-долерит; 1 0 1 - 103 - долериты контактовые; 104- 1 15  - габбро: 104 - оливиновое, 105- 1 15 -
субщелочные; 1 16- 123 - долериты двупироксеновые; 1 24 - апогаббро-долерит; 1 25- 1 30 - габбро-долериты метаморфизованные; 1 3 1 -
144 - габбро-перидотиты; 145- 147 - диабазы контактовые; 148-167 - метадолериты; 168-1 7 1  - метапикриты; 1 72- 182 - габбро-
перидотиты оруденелые; 1 83,  184 - габбро-долерит: 1 83 - оливиновый, 184 - порфировидный; 1 85 - долерит; 1 86-1 90 - долериты 
оливинсодержащие; 1 9 1  - долерит порфировидный. 

Авторы анализов: Ги - Гилев и др. [ 1 988]*, Др 1  - Дергачев и др. ( 1 980) , Др2 - Дергачев и др. [ 1 987) , Кр - Кривенко и др. [ 1 983] , 
Кт - Кутолин ( 1 962], Фд - Федосеев и др. [ 1 998*) .  

В суммы, отмеченные буквой «П» входят NiO, СоО и CuO. Суммарное оксидное железо (:EFe203) показано полужирным курсивом. ei Остальные обозн. см. табл. 8. 



ГЛАВА 4 

Большинство гусинобродских даек обнажается в бортах мелких рек, карьерах и 
придорожных выемках. По ним нами проведены самостоятельные исследования 
с отбором проб на химический и другие виды анализов, а также изучено не
сколько десятков шлифов, предоставленных В .  А. Кутолиным. 

Состав пород комплекса довольно однообразен - преобладают оливиновые 
габбро-долериты с массивной текстурой и равномерно-зернистой или порфиро
видной структурами.  Габбро-нориты развиты ограниченно. В составе некоторых 
интрузивов отмечены плагиоклазиты [Кривенко и др. ,  1 983 ) .  Содержание оли 
вина, представленного отдельными округлыми зернами или пойкилитовыми 
вкрапленниками в пироксене, изменяется в широких пределах (достигая 30-
35 %).  Именно эти участки шлифов, не содержащие лейст плагиоклаза, на
поминают пикриты. Характерной особенностью пород комплекса является их 
кайнотипность и широкое развитие пойкилоофитовой и офитовой структур. В эн
доконтактовых зонах, ширина которых не превышает первых метров, появляются 
микрогаббро и долериты, содержащие незначительное количество ксеноморф
ного кварца и интерстиционного микропегматита. 

Приобский ареал включает серию интрузивов и даек правобережья р. Оби. 
Наиболее значительны по размерам и интенсивности проявления сульфидной 
минерализации - Ташаринский ,  Шумихинский, Седовозаимский интрузивы и 
алферовские дайки, располагающиеся вблизи одноименных поселков. 

Т а  ш а р  и н с к и й и н т р у  з и в имеет протяженность до 9 км при мощнос
ти 300-400 м и крутопадающие контакты [Дергачев и др. ,  1 987 ;  Глотов, Кри
венко, 1 990) .  Сложен он в основном оливиновыми разностями габбро-долери 
тов, содержание темноцветных минералов в которых меняется от 36 до 47 % 
(табл. 1 0) .  И ногда отмечаются кварцсодержащие и пегматоидные габбро-доле
риты. Судя по керну многих скважин (4п ,  !Оп ,  1 lп, 206, 208 и др. ) ,  обычной 
является выдержанность состава пород с глубиной. Например, скважины 206 и 
243 почти полностью (до 550 и 360 м соответственно) прошли по оливиновым 
меланократовым габбро-долеритам, содержащим иногда сегрегационный пир-

Т а б л и ц а  1 0  

Количественно-минеральный состав rаббро-долеритов Ташаринскоrо интрузнва 
(по А. И. Глотову [ 1984*]) 

Габбро-долериты Pl 01 Срх Орх Bi Amf Rud 

Оливиновые 
50,4-70,6 0-1 8,1 1,9-6,2 0-0,2 о 9-8 4 1,5-28,7 0 4- 1 5 5 

6 1 ,8 1 0,7 8,9 о 4, 1  1 1 ,6 2,9 

Субпикритовые 
40,6-66,0 ] 8,0-26,5 1,8-1 9,5 0'-0 4 ] 3-7 ] 1,2-1 6,6 0,9-1 3,7 

55,6 22, 1 8,4 о 4,3 6,8 2,8 

Пикритовые 
37,2-58,2 27,2-42,1 0,8-1 6,5 0-0 9 1,8-9,1 0,8-7,9 0,9-1 3,3 

49,7 32, 1 7,3 0, 1 4,6 3,6 2,6 

Кварцсодержащие 60-70 1 0- 1 5  1 5-20 Ед. з. 5-8 Ед. з. Ед. з.  

П р  и м  е ч а н и е .  Pl - плагиоклаз, 01 - оливин, Срх - клинопироксен, Орх - ортопи
роксен, Bi - биотит, Amf - амфибол и вторичные минералы, Rud - рудные минералы. Над 
чертой - диапазоны изменения содержаний минералов, объемн. %, под чертой - средне
арифметические значения. Ед. з.  - единичные зерна. 
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Рис. 12.  Породы ташаринского комплекса на диаграммах Де ля Роше (а) , ТАS-диаг
рамме (6), Л. С. Бородина (в ) и щелочности (г) (без Седовозаимского интрузива). 
Дайкообразные интрузивы: 1 - ташаринские, 2 - алферовские, З - шумихинские, 4 -
rусинобродские. Остальные усл. обозн. см. на рис. 6. 

ротин или характерные рудные шарики. Редкие отклонения в составах пород 
связаны с появлением пикрит-долеритов и лейкократовых габбро-долеритов. 
В небольших количествах ( 1 -2 %) присутствуют красноватый биотит и (что осо
бенно важно для понимания природы сульфидного оруденения) вкрапленный 
сегрегационный пирротин, обусловливающий иногда сидеронитовую структу
ру. Все минералы отличаются высокой степенью свежести. 
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Рис. 13. Оценка потенциальной рудоносности ташаринского (а-д )  и паутовского 
(е) комплексов. 

Интрузивы: а - ташаринские, б - седовозаимские, в - алферовские, г - шумихинские; 
д - диабазы эндоконтактовой фации. Показаны поля рудоносных (Ti, Ni, Cr) интрузи
вов по А. И.  Богачеву [Ефремова, Стафеев, 1985] . 
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МАГМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

Автометасоматические изменения пород наблюдаются лишь в некоторых 
участках: замещение оливина вторичными минералами сопровождается слабой 
серицитизацией плагиоклаза. Метагаббро-долериты и катаклазированные лей
когаббро-долериты с широким развитием хлорита, пренита и карбонатов встре
чены вблизи забоя скважин. Плагиоклаз при этом деанортитизируется, а иль
менит - лейкоксенизируется; отмечается наложенный пирротин , «съедающий» 
плагиоклаз и оливин.  

Кварцсодержащие габбро-долериты состоят из слегка уралитизированного 
титанистого авгита, оливина, основного плагиоклаза, биотита и кварца (2-3 %) .  
По плагиоклазу иногда развит пренит, а по трещинам - хлорит. Слегка хлори
тизированный биотит содержит кристаллики апатита и редкие плеохроичные 
дворики. Отмечаются единичные зерна бурой роговой обманки, которая с пери
ферии замещается зеленым амфиболом .  В интерстициях встречается калиевый 
полевой шпат и микропегматит. Акцессорные минералы - апатит, магнетит. 
Характерны прожилковые хлоритизация и амфиболизация. 

Петрохимический анализ дает дополнительный материал, подкрепляющий 
целесообразность выделения Ташаринского интрузива в качестве эталонного 
объекта. В координатах Rl-R2 интрузив характеризуется сгущением точек в 
центре поля оливинового габбро, проявляя при этом щелочную тенденцию 
(рис. 1 2 , а) . На ТАS-диаграмме фигуративные точки пород Ташаринского ин
трузива образуют удивительно компактную группу, соответствующую умеренно 
щелочным разностям (см. рис. 1 2 ,  б) . Четко проявлена щелочная тенденция 
при умеренной калиевости начального состава магмы (см. рис. 1 2, в, г) . Откло
нения до пикродолерита и умеренно щелочного оливинового долерита легко 
объясняются внутрикамерной кристаллизационной дифференциацией. На СFМ
диаграмме (рис. 1 3 )  типичные породы массива располагаются между «титано
носными» и «никеленосными» полями, т. е.  не являются потенциально рудо
носными. Увеличение компоненты С происходит, возможно, за счет щелочей и 
некоторой потери Са. Единичные анализы отклоняются к гранитоидам,  а неко
торая их часть фиксирует обогащение железом и смещена в сторону титанового 
поля. Компактность ташаринской группировки (учтено 97 анализов) определя
ет короткий эволюционный тренд, имеющий параллельную СМ ориентировку 
на уровне 45 % компоненты F. Некоторое приближение роя точек к гранитоид
ному тренду можно объяснить попаданием в выборку пород, измененных под 
воздействием приобских и (или) барлакских гранитов. Практически все разно
сти проявляют слабую тенденцию к накоплению железа. 

Ш у м  и х  и н с к и й  и н т р у  з и в - это крутопадающее дайкообразное тело 
(протяженность 1 ,5-2 км, мощность - десятки метров) , сложено оно в основ
ном оливиновыми габбро-долеритами, которые ранее детально охарактеризова
ны как представители непрерывного ряда оливиновый долерит-пикродолерит 
[Кривенко и др" 1 983 ] .  Специфической особенностью пород является постоян
ное присутствие ильменита, повышенное содержание апатита и наличие хром
шпинелидов в оливине. В приконтактовой части интрузива формируются мел
козернистые долериты, а также кварц- и биотитсодержащие диабазы. В доле
ритах эндоконтактовой фации встречены обособления сульфидов - пирротин,  
пентландит, халькопирит. По скважинам отмечаются локальное окварцевание 
и карбонатизация габбро-долеритов. 
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Рис. 14. Дайки Алферовского участка (по ма
териалам А А Гилева и др. [ 1988* ] :  

1 - сланцы и алевролиты инской серии; 2 -
габбро-долериты; З - диабазы и диабазовые 
порфириты. 

А л ф е р о в с к и й  « и н т р у з и в »  
представлен (как оказалось после прове

дения детальных работ) тремя субпарал-
""" лельными дайками - Южной, Централь

ной и Северной (рис. 1 4) .  Дайки слага
ются двупироксеновыми долеритами и 
габбро-долеритами [Дергачев и др. ,  1 987] . 
Скважинами нередко вскрываются сред-

незернистые оливинсодержащие габбро-долериты, состоящие из плагиоклаза 
(в разной степени альбитизированного) - 40-60 %, клинопироксена (обычно 
замещающегося тальк-актинолит-хлоритовым агрегатом) - 1 0-20, гиперстена -
от единичных зерен до 5-7 %,  биотита - до 5-8 и бурой роговой обманки -
1 -2 % .  В интерстициях обычно присутствуют кварц, карбонат и микропегматит 
(от единичных выделений до 3-5 %) .  Часть кварца несомненно наложенная -
он ассоциирует с карбонатом и корродирует плагиоклазовые таблички. Пирро
тин в этом случае развивается также в межзерновом пространстве, замещая биотит 
и плагиоклаз. Пирротиновые зерна часто содержат включения карбоната и пла
гиоклазовые реликты овальной формы .  Максимум наложенного оруденения в 
габбро-долеритах приходится на наиболее амфиболизированные, серицитизиро
ванные и окварцованные (там, где содержание кварца и гранофировых сростков 
поднимается до 20-30 %) разности. Примечательным является наличие пирроти-
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Рис. 15.  Аг-Аг возрастные спектры породообразующих минералов из габбро-долери
тов Центральной Алферовской дайки (обр. СЗ-375): 
а - по амфиболу, б - по биотиту. 
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новой минерализации в кварц-диопсидовых роговиках, встреченных в верхней 
части разреза по скв. 376. 

Отличительной особенностью алферовских габбро-долеритов следует счи
тать повышенные содержания гиперстена и весьма низкие оливина, который 
фиксируется по наличию псевдоморфоз боулингита [ Глотов, 1 984*] . На СFМ
диаграмме алферовские и шумихинские габбро-долериты практически не от
личаются от ташаринских. Можно сказать, что для алферовских даек присуш 
более широкий диапазон изменения состава, однако щелочной тенденции при 
этом совершенно не проявлено. 

Для алферовских габбро-долеритов получены две 40Ar-39Ar датировки 
(рис. 1 5) .  По биотиту хорошо выраженная ступень отвечает возрасту 252,6 ± 
± 1 ,5 млн лет. Для амфиболов из этой же пробы возрастной спектр двухступен
чатый.  Первая более четкая ступень соответствует датировке 255 ± 5 ,5  млн лет. 
Вторая, скорее всего, отражает влияние более поздних эндогенных процессов, 
сказавшихся, в частности, на некотором преобразовании амфибола (увеличение 
доли актинолитового минала) . 

С е д  о в о з а и  м с  к и й  и н т р у з  и в располагается под толщей (20-30 м) рых
лых отложений в роговиках экзоконтактовой зоны Барлакского массива, неров
ная кровля которого вскрывается скважинами на глубинах 140-2 1 0  м от днев
ной поверхности (рис. 1 6) .  Особое внимание к этому интрузиву обусловлено 
наличием промышленных концентраций сульфидного медно-никелевого ору
денения: на значительной глубине вскрыто три участка с повышенным со
держанием сульфидов, амфибола и хлорита [Кривенко и др" 1 983 ] .  С момента 
обнаружения ( 1 979 г.) интрузива геологами П ГО «Новосибирскгеология» пред
ставления о его составе, строении и возрасте менялись по мере поступления 
новой информации. Форма интрузива окончательно не установлена: одни ис
следователи считают его дайкой или серией даек [Лапа и др" 1 986*;  Амшин
ский,  1 987] , другие - крутопадающим на юго-запад под углом 70-80° «не
правильным и сложно построенным телом» [Дергачев и др" 1 980, с .  1 33 ]  или 
пологозалегающим груборасслоенным телом [ Кривенко и др" 1 983 ;  Дергачев 
и др" 1 987] . 

Следует отметить, что габброидные интрузивы, воспринимаемые на началь
ных стадиях изучения как цельные объекты, при более детальных геологичес
ких работах распадались, как правило, на несколько сближенных субпараллель
ных тел. Это фактически и произошло с Седовозаимским и некоторыми други
ми интрузивами.  Первоначальные же контуры Седовозаимского интрузива в 
плане примерно совпадали с конфигурацией локальной магнитной аномалии 
по изолинии 50 у (простирание северо-западное, протяженность около 500 м, 
ширина от 60- 1 00 до 250-300 м).  Позднее оказалось, что интрузив состоит из 
двух крупных даек, продольные разрезы которых и могли дать так называемые 
«висячие» контакты (см. рис. 16 ,  в) . При крупномасштабном картировании число 
даек увеличилось до пяти [Лапа и др" 1 986* ] .  

Со  временем уточнялись представления и о вещественном составе интрузи
ва. Вначале он был описан как габбро-перидотитовый или перидотит-габбро
вый [Дергачев и др" 1 980, 1 987; Глотов, 1 98 1 ] ,  а затем как пикрит-долеритовый 
[ Кривенко и др" 1 983 ,  Глотов, 1 984*] или пикрит-пикродолерит-долеритовый 
[ Глотов, Кривенко, 1 990] . Из характерных признаков комплекса установлены: 
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Рис. 16 .  Строение Седовозаимского интрузива (по стадиям 1--��-9'-�--1 
изученности): 
а -г - схемы и разрезы: а - по В. Б. Дергачеву и др. ( 1 980] ; б -
А И. Глотову, А П. Кривенко [ 1 990] ; в - А М. Лапе и др. ( 1 986* ] ;  
г - В .  Б .  Дергачеву и др. [ 1 987] :  
1 - неоген-четвертичные отложения и кора выветривания; 2 -
роговики, ороговикованные песчаники, алевролиты и аргилли
ты инской серии; 3 - аплитовидные граниты, грейзенизирован
ные аплиты и гранит-порфиры; 4 - биотитовые лейкограниты 
Барлакского массива; 5 - метаморфизованные габбро, габбро- '--..:....-.:..........:..._.:......:=..:.� 
диабазы, габбро-долериты (метаморфизованные оливиновые долериты); 6 - оруденелые 
плагиоклазовые перидотиты (метаморфизованные пикриты и пикродолериты) ;  7 - ба
зиты и ультрабазиты нерасчлененные; 8 - сливные сульфидные медно-никелевые руды; 
9 - метадиабазы (диабазы) ;  10 - тектонические нарушения; 11 - контуры интрузива под 
роговиками;  12 - предполагаемые границы подводящего канала; 13 - скважины. 
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умеренная щелочность пород, повышенная их титанистость и фосфористость, 
дискретность вещественного состава (бимодальное распределение А1203) ,  силь
ная автометасоматическая и гидротермальная проработка пород и пермо-триа
совый возраст. Интрузив обладает груборасслоенным строением - нижняя часть 
представляется существенно перидотитовой (с богатыми и сливными рудами) ,  
верхняя - существенно метагаббровой (с  бедновкрапленными рудами) . По 
А. И .  Глотову [ 1 984* ] ,  основными минералами считаются титанистый авгит, ан
дезин-лабрадор (№ 50-55) и хризолит-гиалосидерит (fз4) .  В подчиненных коли
чествах присутствуют биотит и ильменит, образующие нередко симплектитовые 
срастания. Содержание Na20 в биотите составляет 2-4 % .  Для плагиоклазов ус
тановлена повышенная газонасыщенность (Н2, СН4, СО, Н20, С02) .  Из акцес
сорных имеются апатит, хромшпинелиды (вкрапленники в оливине) , сульфиды 
и шпинель. Содержание сульфидов в «придонных» частях интрузива (т. е. в не
посредственной близости от «подстилающих» гранитов) иногда достигает 50 % 
[ Глотов, 1 984* ] .  

Всеми. исследователями Седовозаимского интрузива отмечается сильная из
мененность габброидов с развитием наложенных амфиболов (лучистые,  лапча
тые и шестоватые агрегаты актинолит-тремолита) , хлорита и мелкочешуйчатого 
бледноокрашенного биотита 11, иногда - талька и пренита. В метапородах час
то устанавливаются пироксеновые и плагиоклазовые реликты, а также продук
ты разложения оливина, погруженные в лепидо- и диабластический агрегат из 
хлорита, актинолита и рудных минералов, реже - биотита, пренита, серпен
тина и талька. Часто отмечается широкое развитие бластоофитовых и пой
килобластоофитовых структур. Мы допускаем, что в группу метаперидотитов, 
занимающих, судя по имеющимся описаниям, около трети объема интрузива, 
могли быть включены тальк-хлорит-амфиболовые и биотит-хлорит-амфиболовые 
метасоматиты, прорванные дайками аплитовидных гранитов, гранит-порфиров 
и плагиогранит-порфиров [Дергачев и др. ,  1 980, 1 987] .  

При интенсивном изменении первичных минералов проявляется опреде
ленная избирательность: по оливину развиты иддингсит (боулингит) , тремолит
тальковый агрегат, хлорит и, возможно, серпентин; по моноклинному пироксе
ну - игольчатый амфибол (актинолит) ; по плагиоклазу - серицит, биотит II и 
хлорит; по биотиту - биотит П и хлорит. Оливин вначале подвергается авто
метасоматическим изменениям (боулингит), а затем замещается магнетит-тре
молитовым агрегатом. Эти процессы, по-видимому, несколько опережают мас
совую сорудную амфиболизацию (бледноокрашенный актинолит) и биотитиза
цию. Характерно, что участки развития боулингита по оливину не затрагиваются 
сорудной амфиболизацией.  Актинолит образует псевдоморфозы по пироксену 
и немато- или нематолепидобластические мелкозернистые агрегаты, обуслов
ливая бластопорфировидные структуры.  Преобразование биотита проявляется в 
его зонально-пятнистом обесцвечивании, сопровождающемся выделением «руд
ной пьmи» в центральных частях зерен. Замещение плагиоклаза биотитом 11 про
исходит по трещинам и сопровождается деанортитизацией зерен с периферии. 
Процесс замещения подчас настолько интенсивен, что от плагиоклазовых таб
личек остаются лишь разобщенные и «замутненные» реликты. При полном 
замещении плагиоклаза измененные породы не только внешне, но и под мик
роскопом становятся похожими на метаультрабазиты. 
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Можно предположить, что предыдущие исследователи не дооценили факт 
замещения плагиоклаза амфибол-биотитовым агрегатом ,  вследствие чего мно
гие породы интрузива были приняты за глубокоизмененные плагиоклазовые 
перидотиты, а не за глубокоизмененные габбро-долериты. Попутно заметим, 
что кайнотипные разности пород, состоящие только из оливина и пироксена, в 
Седовозаимском интрузиве, по-видимому, довольно редки, а в других интрузи
вах ташаринского комплекса практически не встречаются . 

Наиболее сильные автометасоматические и гидротермальные изменения 
пород наблюдаются в нижней части интрузива. Породы здесь сложены лепидо
и диабластическими агрегатами хлорита, талька, амфибола, биотита II, иногда 
биотита и пренита. Биотитизации подвергаются как фемические минералы,  так 
и плагиоклаз. Интенсивному и многостадийному процессу гидротермально-ме
тасоматических преобразований (амфиболизация, хлоритизация, биотитизация 
и сульфидизация) в равной степени подвергаются габброиды и вмещающие оро
говикованные песчаники и сланцы, а также содержащиеся в них дайки плагио
клазовых порфиритов (биотит-пироксеновые роговики с пирротином вскрыты 
скважинами 1 3п и 1 4п) .  По глубоким скважинам наблюдается чередование габ
бро-долеритов различной степени измененности. При наиболее глубоких пре
образованиях практически не остается первичных минералов, разрушаются иль
менит и титаномагнетит, исчезают калишпат и микропегматитовые агрегаты. 
Не исключено, что масштабность преобразований определяется близостью по
логого контакта Барлакского массива, а широко представленные здесь породы 
аномального химического состава, относимые ранее к разряду ультрабазитов, 
не имеют отношения к магматогенным образованиям [ Борисенко и др. ,  1 995*] . 

В целом Седовозаимский интрузив и вмещающие его породы подверглись 
неоднократной гидротермально-метасоматической проработке. Ч астично это 
носило автометасоматический характер (тальк, боулингит) , но несомненно на
ложенными являются биотит 11 и актинолит-сульфидные агрегаты. Поэтому глу
бокоизмененные габбро-долериты и меланократовые габбро-долериты , со
держащие только реликты плагиоклаза, легко было принять за плагиоклазовые 
перидотиты. Дело в том ,  что количество реликтового плагиоклаза непостоянно 
и зависит в основном не от первоначального его содержания, а от степени вто
ричных преобразований. 

На диаграмме R1 -R2 только центральная часть вытянутого в субгоризон
тальном направлении роя точек Седовозаимского интрузива соответствует та
шаринским породам. Остальные точки, составляющие левый и правый фланги, 
отражают, возможно, характер наложенных изменений и предполагаемых про
цессов ограниченной внутрикамерной дифференциации (рис. 1 7 , а). Заметим, 
что на диаграмме Де ля Роше даже слабо эволюционирующие базитовые рас
плавы обычно проявляют тенденцию к образованию дугообразных трендов. 
Седовозаимский интрузив не обладает этой особенностью. Напротив, изменен
ные его разности стремятся занять поля щелочных пород - сиеногаббро (мон
цогаббро) ,  сиенодиоритов (монцодиоритов) и эссекситов. Однако такие поро
ды в составе интрузива не наблюдались. 

Петрохимическая специфика Седовозаимского интрузива состоит в том,  что 
его фигуративные точки более или менее равномерно покрывают основную, 
щелочно-основную и ультраосновную области ТАS-диаграммы (см. рис. 1 7 ,  б) .  
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Рис. 17. Породы Седовозаимскоrо интрузива на диаграммах Де ля Роше (а), ТАS
диаграмме (б), Л. С. Бородина (в) и щелочности (г) .  

Усл. обозн. см .  на  рис. 6 .  

Одна их часть (около половины точек) занимает поле, совпадающее с полями 
Ташаринского и Шумихинского интрузивов, и отвечает, по-видимому, кайно
типным разностям пород. Две другие (приблизительно одинаковые по числен
ности) группы фигуративных точек отражают, на наш взгляд, две тенденции 
наложенных преобразований. Первая группа точек практически выходит за пре
делы теоретически возможных в данном случае составов магматических пород 
и в целом соответствует полю кимберлитов и дунит-оливинитов. Второй груп
пе, располагающейся частично в поле щелочных пикритов, в большей своей 
части адекватны сильнощелочные породы. Напомним, что значительная изме-
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ненность базитов рассматриваемого комплекса отмечена всеми исследователями 
[Кривенко и др . ,  1 983 ;  Глотов, 1 984*; Амшинский, 1 987;  Дергачев и др. ,  1 987;  и 
др. ] ,  но двоякая направленность данного процесса выявляется лишь при де
тальном петрохимическом анализе. В этой связи вряд ли можно предполагать, 
что разнообразие петрохимических видов пород ташаринского комплекса - след
ствие только кристаллизационной дифференциации. Поэтому и сульфидное ору
денение (по крайней мере, в значительной своей части) может иметь совершен
но иную природу [ Борисенко и др. ,  1 995*] ,  чем это представлялось ранее. 

Наиболее показательна в смысле обобщенной nетрохимической оценки 
пород ташаринского комплекса диаграмма Л. С. Бородина, на которой, с одной 
стороны, отчетливо проявляется компактная идентичность пород Ташаринско
го и Шумихинского интрузивов, алферовских и гусинобродских даек, а с дру
гой - своеобразие («рассредоточенностЬ») пород Седовозаимского интрузива (см. 
рис. 17 ,  в) . Специфичен и характер щелочности - в отличие от ташаринских 
(см. рис. 1 2 , г) седовозаимские габброиды в существенной своей части отно
сятся к калиевым (см. рис. 1 7 ,  г) . Рой точек Седовозаимского интрузива на 
СFМ-диаграмме практически полностью перекрывает рои Ташаринского и Шу
михинского интрузивов. Небольшая часть этих точек попадает в поля никеле
носных и титаноносных, но основная (как и в предыдущих случаях) - в поле 
потенциально безрудных магматитов (см . рис. 1 3 , б) . 

Таким образом, по рассматриваемому комплексу признаков Седовозаим
ский интрузив в характеризуемой группе магматитов обособлен.  На диаграм
мах для него невозможно выделить единого эволюционного тренда. В развитии 
вещественного состава интрузива намечается два направления: а) обогащение 
магнием, железом и щелочами; б) разделение на магнезиальные и железистые 
разности при незначительной вариации содержания щелочей .  Первый вариант 
не укладывается в механизм кристаллизационной дифференциации и может быть 
только следствием наложенных постмагматических изменений. Только во втором 
случае имеется теоретическая возможность появления никеленосных разностей. 

Гусинобродский ареал распространения базитовых даек охватывает район 
нижнего течения р.  Ини и ее притоков - рек Гусиный Брод и Мостовой . Ус
ловно в его пределах можно выделить два роя - Гусинобродский и И нской. 

Гусинобродскuй рой даек известен давно, поэтому в геологическом и петро
логическом отношении многие из них изучены достаточно хорошо [Гусев, 1 934; 
Заблоцкая, Осотских, 1 938б; Кутолин, 1 962; Порхал и др. ,  1 962* ; Глотов, 1 984*; 
и др. ] .  В свое время гусинобродские дайки сопоставлялись с послегранитным 
седовозаимским комплексом [Глотов, 1 984*] и кузбасскими траппами [Куто
лин, 1 962] .  Действительно, по «лунной» степени свежести пород, не затронутых 
корой выветривания, им нет равных в регионе. Авторы не исключают, что не
которая часть даек Гусинобродского ареала может оказаться моложе ташарин
ского комплекса. Определение их в качестве «диабазов», «долеритовых диаба
зов», «протеробазов» и даже «гранитов» связано, по-видимому, с тем ,  что при 
выветривании они становятся дресвяными и приобретают красноватую окрас
ку. В процессе выветривания базитовые дайки превращаются не только в дрес
ву, но также и в серо-белые глины, которые наблюдаются по скважинам и 
в действующих карьерах. В этих случаях относительно свежие разности бази -
товых пород устанавливаются только в эллипсоидально-изометрических глы-
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бах разного размера (от нескольких сантиметров до 1 -2 м в поперечнике),  ко
торые иногда ошибочно принимаются за проявление «шаровой» отдельности, а 
в действительности - это результат обычного десквамационного отслаивания. 
Ранее В. И. Лучицкий [ 1 949] эти образования именовал «ложной шаровой от
дельностью». 

Г у с  и н о б  р о д с к а я д а й  к а наиболее крупная (рис. 1 8 ) ,  сложена лейко
кратовыми оливиновыми габбро-долеритами с трахитоидной текстурой и клас
сической долеритовой структурой. Содержание темноцветных минералов (оли
вин, моноклинный пироксен) обычно составляет 20-35 %, иногда поднимается 
до 40-50 % .  Крупные зерна пироксена включают в себя округлые вкрапленни
ки оливина. Длина лейст плагиоклаза достигает 5 мм и более. Характерная осо
бенность плагиоклаза - очень тонкое полисинтетическое его двойникование. 
Биотит ( 1  %) находится в срастании с магнетитом ( 1 -2 %) .  Много апатита, в 
интерстициях - микропегматиты и кварц. В делювиальных свалах встречены 
интенсивно катаклазированные разности пород, в которых серицитизирован
ный плагиоклаз и уралитизированный моноклинный пироксен диагностируют
ся уверенно, а оливин (< 1 0  %) - только по продуктам разложения. 

Принципиально важным моментом в исследовании Гусинобродской дайки 
является установленное в 1 982 г. А. И. Глотовым пересечение ее двумя более 
кислыми маломощными (до 1 ,5-2 м) дайками субмеридионального простира
ния. Их наличие в карьерах № 1 (дайка аплитовидных плагиогранитов) и № 2 
(дайка кварцевого диорит-порфирита) подтверждено и нашими наблюдениями.  
Макроскопически эти породы воспринимаются как «диабазы» или «кварцевые 
диабазы», а их вещественно-минеральная специфика выявляется только под 
микроскопом. Именно с этим обстоятельством связан исторический случай, когда 
отданные для петрографического описания породы из карьера № 1 (определен
ные макроскопически как «долеритовые диабазы») фактически оказались из
менчивыми по составу «аплитогранитамю> (!), состоящими из полевого шпата, 
кварца и незначительных количеств биотита. Естественно, что в то время по
добное «несоответствие» было отне-
сено к разряду недоразумений [Лях-

С t ницкий,  1 935*] . 
Контакты дайки аплитовидного 

плагиогранита с вмещающими габ-
бро-долеритами при выветривании 1 00 м 

Рис. 18. Схема геологического строения 
центральной части Гусинобродской 
дайки (по В .  Е. Третьякову [ 1 952*] с до
п олнениями авторов): 

1 - песчаники и сланцы инской серии; 
2 - дайка кварцевого диорит-порфирита; 
З - дайка оливинсодержащего диабазово
го порфирита; 4 - габбро-долерит; 5 -

границы дайки: а - прослеженные, б -
предполагаемые; 6 - карьеры. 
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Рис. 19. Схематическое строение в разрезе Издревской дайки (по полевым материа
лам В .  А Кутолина, 1966 г.): 
1 - задернованные и (или) неопробованные участки ; 2 - диорит-порфириты лейко
кратовые; З - плагиограниты; 4 - микроrаббро порфировидные; 5- интервалы отбора 
образцов через 0,5-2 м; 6- предполагаемые контакты . 

полностью разрушены, поэтому мощность ее может быть оценена только пред
положительно (не более 0,5 м) .  Плагиогранит состоит из серицитизированного 
кислого плагиоклаза и кварца (30-35 %) .  Порода интенсивно пропитана гидро
ксидами железа, вследствие чего имеет темную окраску. Нередко мелкие че
шуйки серицита развиты в пределах зерен кварца. Из акцессориев отмечен только 
пылевидный рудный минерал. 

Дайка кварцевого диорит-порфирита имеет извилисто-ступенчатые контакты. 
Порфировые выделения (5- 1 0  %) в ней представлены зональным олигоклаз
андезином и актинолитизированной роговой обманкой. Плагиоклаз в фенокрис
тах лишь слегка пренитизирован, а в основной массе - серицитизирован . В ос
новной массе содержатся также кварц ( 1 0- 1 5  %) ,  биотит (5 %) и амфибол ( 1  %) .  
Акцессорные - рудный минерал и апатит. 

В районе пос. Гусиный Брод обнажается еще несколько десятков базитовых 
даек, мощность которых меняется от 1 -2 до 1 50- 1 60 м. Около 20 даек изучено 
и описано А И. Гусевым [ 1 934] , указавшим, в частности, на их северо-западное 
простирание и пренебрежимо малые экзоконтактовые изменения вмещающих 
пород. Центральные части наиболее крупных даек сложены порфировидными 
габбро-долеритами ,  а эндоконтактовые зоны и мелкие дайки - долеритами .  
В наиболее типичных разностях пород вкрапленники лабрадора ( №  63-74) со
ставляют 1 2- 1 8  % , а основная масса, характеризующаяся офитовой структурой, 
содержит лабрадор № 52 (48-57 %),  олигоклаз (2-5) , пижонит ( 1 1 -23) ,  биотит 
и роговую обманку (О,4-0,8) ,  ортоклаз (О,2- 1 ,3) ,  рудный минерал ( l  , 1- 1 ,9) ,  апа
тит (0,4-0,8) и кварц (0,2-0,3 %) [Кутолин, 1 962] . Среди этих даек выделим 
Издревскую, обнажающуюся в правом борту р. Издревой , в 0 ,5-0,6 км выше по 
течению от пос.  Гусиный Брод. Она имеет сложное строение: в северном ее 
эндоконтакте залегают две небольшие дайки, слагающиеся соответственно квар
цсодержащими сиенитами и плагиогранитами .  По полевым материалам и шли
фам В .  А Кутолина ( 1 966 г.) нами составлен схематический поперечный разрез 
(рис. 19 ) ,  позволяющий говорить о предположительном пересечении этой дай
ки дайками кислого состава, что напоминает ситуацию, описанную для Гуси
нобродской дайки. 

Инской рой является, по-видимому, западным продолжением Гусиноброд
ского и включает в себя лишь несколько даек. 

Три дайки небольшой мощности (0, 5-2 м) с хорошо проявленными зонами 
закалки обнажены в правом борту р.  Ини,  выше железнодорожного (Новоси-
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бирск-Барнаул) моста. Сложены они оливиновыми порфировидными доле
ритами. В порфировых и гломеропорфировых выделениях (5- 1 О % ) находятся 
оливин и плагиоклаз. Основная масса имеет микродолеритовую структуру, в 
которой помимо плагиоклаза и клинопироксена отмечаются единичные зерна 
бурой роговой обманки, биотита и апатита. Рудного минерала - до 1 %. По 
этим характеристикам дайки приближаются к гусинобродским. 

Четвертая, наиболее крупная дайка, залегающая в слабоороговикованных 
алевролитах, сложена биотит-оливиновыми габбро-долеритами, содержание пи
роксена в которых не опускается ниже 30 % ;  в небольшом количестве при
сутствуют оливин, бурая и зеленая роговые обманки. В интерстициях обычно 
устанавливаются микропегматит и кварц. Зерна оливина с периферии и по тре
щинам замещены иддингситом, по плагиоклазу участками развит серицит. Иногда 
отмечаются хлоритизация и амфиболизация, которым сопутствует редкая вкрап
ленность пирротина. Характерной особенностью дайки является наличие в ней 
маломощных прожилков кварцсодержащего среднезернистого сиенита. 

М о с т о в с к а я д а й  к а, обнажающаяся в устье р. Мостовой (правый приток 
р. Ини), сложена мелкозернистыми оливинсодержащими габбро-долеритами с 
офитовой структурой. Содержание оливина составляет около 5-7 % ,  единич
ные листочки биотита обычно срастаются с зернами рудного минерала (2-3 %) .  
Несколько выше по  течению р .  Мостовой В.  А .  Кутолиным (полевые материалы 
1 966 г . )  описана вторая дайка, представленная трахитоидными лейкократовыми 
габбро-долеритами, содержащими титанистый авгит (розовая окраска, слабый 
плеохроизм) .  Встречаются биотит и бурая роговая обманка. 

По главным петрохимическим характеристикам дайки Гусинобродского ареа
ла аналогичны ташаринским. 

В породах ташаринского комплекса отмечаются в общем довольно моно
тонные спектры РЗЭ с устойчивыми отношениями La/Lu, несколько повы
шенными содержаниями тяжелых лантаноидов и весьма слабо выраженными 
европиевыми минимумами (рис. 20). Наличие этих минимумов, учитывая гео
логическое положение габброидов и лантаноидные спектры барлакских грани
тов,  можно, очевидно, объяснить влиянием более поздних гранитов. По от
носительной титанистости и отношению Ni/Co устанавливается заметное от
личие Седовозаимского интрузива от остальных представителей ташаринского 
комплекса (рис. 2 1 ) . По концентрациям Hf, Tl , Th и U ташаринские габброиды 
занимают промежуточное положение между изылинскими и горловскими ба
зитовыми дайками. В глубокоизмененных габброидах ташаринского комплекса 
наблюдается заметная дисперсия содер-
жаний скандия. 
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Рис. 2 1 .  Соотношение коэффициентов титанистости и марганцевистости (а) и со
держаний Ni-Co (б) в породах ташаринского комплекса (по А. И. Глотову ( 1 984*] с 
дополнениями авторов): 
Интрузивы: 1 - ташаринские, 2 - алферовские, З - шумихинские, 4 - гусиноброд
ские, 5 - седовозаимские. 

имского) комплекса предпринимались неоднократно. При этом учитывались: 
1) объем комплекса (включая дайки, прорывающие гранитоидные массивы, дайки 
Горловского угленосного бассейна и др.) ;  2) геохронологические датировки (глав
ным образом калий-аргоновые); 3) контактовые взаимоотношения габброидов 
с другими магматитами; 4) поиск подходящих аналогов в сопредельных и уда
ленных регионах. Однако фациально-моногенетический взгляд на гранитоиды 
КТСЗ неизбежно порождал противоречия и не позволял выработать согласо
ванную точку зрения. В итоге по отношению к гранитоидам обского комплекса 
допускались, по крайней мере, три возможные возрастные позиции ташарин
ского (седовозаимского) комплекса: пост- , внутри- и догранитоидная . 

На основании прорывания гранитоидов Обского массива Новобибеевской 
дайкой , петрохимических аналогий с кузбасскими траппами и томским дайко
вым комплексом [Кутолин, 1 962] ,  с учетом появившихся единичных определений 
К-Аг абсолютного возраста и наличия у Седовозаимского интрузива гипоте
тического подводящего диабазового канала, располагающегося в гранитах Бар
лакского массива [Кривенко и др. ,  1983 ;  Глотов, 1 984*, 1 985 ;  Глотов,  Кривенко, 
1 990] ,  утверждался послегранитоидный возраст ташаринского комплекса. 

Ташаринский комплекс считался догранитным (точнее, как нам представ
ляется, «добарлакским») на основании следующих фактов: аномальной обога
щенности пород комплекса гранитофильными элементами, геохимической мак-
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розональности (по отношению к Барлакскому массиву), несомненных фактов 
прорывания Седовозаимского интрузива многочисленными дайками мелкозер
нистых гранитов и гранит-порфиров, а также интенсивных гидротермальных 
преобразований базитовых пород, часто сопровождающихся сульфидной ми
нерализацией [Дергачев и др" 1 980, 1 987 ;  Амшинский, 1 987] . Данная точка зре
ния подтверждалась также наличием среди габброидов зон гидротермального 
изменения с флюоритом и повышенными содержаниями Sn, РЬ, Zn, Ag [Рос
ляков и др" 1 987* ] .  

Имея в виду достоверно установленный факт прорывания Новобибеевской 
дайкой (относимой предыдущими исследователями к седовозаимскому комп
лексу) пород главной фазы Обского массива, с одной стороны, и глубокие пре
образования габброидов Седовозаимского интрузива под влиянием Барлакско
го гранитного массива, с другой , первоначально нами допускалась теоретичес
кая возможность внутригранитного положения ташаринского комплекса, на что, 
в частности, указывали и первые единичные определения абсолютного возраста 
[Сотников и др" 1 996] . Однако с учетом установленных позднее отличий Ново
бибеевской габброидной дайки от интрузивов ташаринского комплекса и су
ществования двух самостоятельных разновозрастных гранитоидных комплексов, 
обоснованных новыми геохронологическими данными (о чем будет сказано 
ниже) ,  а также наличия двух периодов ремобилизации сульфидного орудене
ния, связанных с приобскими и барлакскими гранитами, авторы склонны счи
тать ташаринский комплекс не только «добарлакским», но и «доприобским», а 
по вещественному составу, условиям залегания и геодинамической обстановке 
формирования относить его к габбро-долеритовой ассоциации [Магматические" . 
породы, 1 985 ] .  

Для ташаринского комплекса имеются пока лишь единичные определения 
абсолютного возраста. Как указывалось выше , они получены для Алферовской 
дайки - 252,6 ± 1 , 5 млн лет по биотиту (одна ступень) и 255 ± 5 ,5  млн лет по 
амфиболу (две ступени).  Следует отметить, что по биотиту (который может быть 
отнесен к вторичному) из габброидов Ташаринского массива определен омоло
женный K-Ar возраст - 236 млн лет, соответствующий возрасту проявления 
барлакского комплекса. 

Отметим, что каменный материал по Седовозаимскому интрузиву мало при
годен для изотопно-геохронологического анализа, который будет отражать не 
время формирования магматических пород, а, скорее, возраст наложенных более 
поздних термальных и флюидных преобразований, связанных с внедрением Бар
лакскоrо массива и проявлением сопровождающих его становление постмаг
матических процессов. Следствием этого является, по-видимому, необычайно 
молодая датировка ( 2 1 2  ± 4,9 млн лет), полученная Rb-Sr методом по биотиту П 
на начальной стадии изотопно-геохронологических исследований [Кунгурцев и 
др" 1 99 8 ] .  Характерно относ ительно повышен ное значение (87Sr/86Sr)0 = 

= 0,706 1 1 ± 3, что, скорее всего, обусловлено влиянием наложенных эндоген
ных процессов. Этими факторами объясняются, очевидно, и молодые K-Ar да
тировки (на уровне 2 1 0-240 млн лет). Тем более что Седовозаимский рудо
носный участок насыщен относительно более молодыми кислыми дайками -
плагиоаплитами, микрогранитами и гранит-аплитами (с флюоритом), плагио
гранит-порфирами. 
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ГЛАВА 4 

4.2.2. Приобской rранит-rраносиенит-rранодиоритовый комплекс 

К приобскому комплексу авторами отнесены Обской и Новосибирский мас
сивы [ Борисенко и др. ,  1 995*;  Федосеев и др. ,  1 998*] .  Конфигурация массивов 
в плане отрисована под четвертичными и неогеновыми отложениями по гео
физическим данным и результатам бурения, полученным в процессе геолого
съемочных и разведочных работ (рис. 22).  Погребенные эрозионные поверх
ности массивов, осложненные карами выветривания, неровные, с многочислен
ными выступами и понижениями. Контакты гранитоидных массивов с вме
щающими породами в целом имеют извилистый характер. Установлены зоны 
гибридизации, широко развиты такситовые текстуры, а гранодиориты (тонали
ты) и граносиениты содержат многочисленные ксенолиты и шлиры диоритов и 
кварцевых диоритов, биотитизированных и скарнированных роговиков. Из ме
таморфических пород в контактах массивов отмечены роговики, слюдяные слан
цы и гнейсы [Сперанский, 1 926- 1 927; Глотов, 1 984*; Амшинский, 1 987; и др. ] .  
В ограниченных объемах имеются скарны.  Вещественный состав комплекса в 
основном определяется широко развитыми порфировидными биотит-амфи
боловыми, биотитовыми и амфибол-биотитовыми гранодиоритами, грано
сиенитами и гранитами (табл. 1 1 , 12) .  Гранодиориты тяготеют к краевым час
тям массивов. 

О б с к о й  м а с с  и в обнажается в основном по берегам и на островах р.  Оби, 
в районе пос. Дубровина. По результатам бурения определены контуры и пло
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щадь (80 х 20 км) массива под рых-
лыми отложениями, ширина рого
викового ореола (2-6 км и более) 
и наклон контактов (западный -
крутой, восточный - пологий).  До 
работ Д. В. Михайловского с со
авторами [ 1 964* , 1 979) на площа
ди Обского массива выделялось 
несколько самостоятельных масси-

Рис. 22. Гранитоидные массивы в об
ласти сочленения Колывань-Томс
кой складчатой зоны и северо-запад
ной части Салаира: 
1 - покровные отложения; 2 - Доро
нинская впадина; З - Горловский про
гиб; 4 - Колывань-Томская складча
тая зона; 5 - Северо-Западный Сала
ир; 6 - гранитоидные массивы: 1 -

Орловский, 2 - Обской, 3 - Колы
ванский, 4 - Барлакский, 5 - Ново
сибирский, 6 - Улантовский, 7 - Ко
уракский, 8 - Мокрушинский, 9 -

Староrуrовский, 1 0  - Елбанский, 1 1  -
Выдрихинский, 1 2  - Залесовский. 
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Количественно-минеральный состав пород обского (по А. А. Гилеву и др. [ 1988*]) комплекса, объемн. % 

Порода Р\ Fp Q Bi  Chl Mu Amf Рх Rud Ер Ak 
Граниты лейкократовые 1 6-40 24-48 25-45 0-3 0-1 0-4 0-1 0-5 0- 1 - 0-1 

Апатит (п = 32) 29,2 35,0 32,5 1 ,8 0, 1 0,9 0, 1 0,3 0, 1 0,0 1 

Биотитовые граниты порфи- 20-42 22-54 20-45 0-5 0-1 0-4 0- 1 - 0-2 - 0-2 
Апатит, циркон ровидные (п = 3 1 )  3 1 ,9 35,5 29,5 1 ,8 0, 1 0,8 0,0 1 0,3 0 , 1  

Граниты биотит-амфибола- 20-39 20-42 20-37 1 - 1 5  0-5 - 2-1 3  0-2 0-8 0-7 0-3 
Апатит, циркон, гранат вые (п = 4 1 )  30,9 29,8 26,2 5,2 0,4 5,4 0 , 1  1 ,2 0,2 0,6 

Граниты крупно-среднезер- 28-45 20-40 1 5-40 5-19  0-5 0-3 0-1 - 0-2 - 0-2 Апатит, циркон, флого-
нистые биотитовые (п = 52) 34,9 30, 1  27, 1 6,6 0,3 0, 1  0, 1 0,6 0,2 пит, гранат 

Граниты двуполевошпатовые 20-54 20-50 20-40 0-4 0-5 0-5 0-1 0-6 0-5 0-1 0-3 
Апатит, циркон, флогопит (п = 50) 35,8 33 ,4 26,5 2,4 0,4 0,4 0,01 0,2 0,7 0,0 1 0,2 

Граносиениты 5-40 34-70 3-30 0-1 5  0-5 0-4 0-1 5  0-5 0-5 0-3 0-4 
(п = 37) 2 1 ,8 52,9 1 7,2 3,2 0,3 0,2 1 ,7 0,3 1 ,5 0,3 0,6 )) 

Сиениты, сиениты кварцевые 5-25 50-8 1 2-20 0-5 0-8 0-2 0-1 0  0-7 0-5 0-5 0-1 
Апатит, циркон (п = 1 6) 1 3,3 66,7 8,0 1 ,4 2,9 0,2 2,9 0,9 2 , 1  1 ,3 0,3 

Гранодиориты 35-7 1 1 0-34 1 0-30 0-20 0-5 0-3 0-25 0- 1 0-5 0-8 0-6 Апатит, циркон, флого-
(п = 1 02) 53,9 1 8,3 1 6, 1  4,6 0,4 0,0 1 4,7 0, 1 0,9 0,2 0,8 пит, гранат 

Диориты кварцевые 45-80 0-1 2  5-20 0-20 0-8 0-1 5  0-23 0-1,5 0-3 0-5 0-5 
(п = 52) 65,0 6,7 1 0,6 4,3 1 ,3 0,4 8,0 0,8 0,9 1 ,3 0,7 )) 

Диориты 59-86 0-1 0  2-8 0- 1 5  0- 1 8  0-2 0-25 0-26 0-4 0-3 0-2 
Апатит, циркон, флогопит (п = 27) 69, 1 3 ,7 4,8 5 , 1  2,0 0, 1  9,9 3 , 1  1 ,2 0,4 0,6 

П р  и м  е ч а н  и е .  Минералы: Pl - плагиоклаз, Fp - калиевый полевой шпат, Q - кварц, Bi - биотит, Chl - хлорит, Mu -
мусковит, НЫ - роговая обманка, Рх - пироксен, Rud - рудные минералы, Ер - эпидот, Ak - акцессорные минералы, n - количество 
анализов. 

Над чертой - диапазоны изменения содержаний минералов, под чертой - среднеарифметические значения. 
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п/п 1 
1 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Номер 
обр. 

2 

А-82а 
693/1 24 
632/47 
1 1 5173 
684/90 
706/28 1 
6961 135  
А-5 
698/87 
700/ 1 2 1  
689/80 
708/86 
686/ 1 00 
132/66 
А-83а 
1 69/1 04 
687/84 
1 1 3/80 
675/49 
А-826 
674/37 
677/52 
680/99 
А-53а 
692/ 1 09 
1 313 
НБ- 1 1  
К-96/ 1 1 
1 50/4 

Авт. Si02 Ti02 

3 4 5 

Кз 72,80 0,25 
Ги 72,52 0,28 

)) 72,03 0,34 
)) 7 1 ,94 0,22 
)) 7 1 ,60 0,25 
)) 7 1 ,59 0,20 
)) 7 1 ,56 0,33 

Кз 7 1 ,48 0,20 
Ги 7 1 ,30 0,34 

)) 7 1 ,2 1  0,34 
)) 7 1 ,09 0,28 
)) 70,96 0,37 
)) 70,82 0,33 
)) 70,8 1 0,34 

Кз 70,80 0,37 
Ги 70,77 0,55 

)) 70,70 0,30 
)) 70,62 0,29 
)) 70,50 0,22 

Кз 69,83 0,20 
Ги 69,57 0,36 

)) 69,56 0,36 
)) 69,24 0,4 1 

Кз 69, 1 7  0,35 
Ги 68,90 0,37 
Кз 68,50 0,40 
Фд 70,64 0,37 
Пт 69,55 0,22 

)) 68, 1 1 0,45 

Т а б л и ц а  1 2  

Химический состав пород приобского комплекса, мае. % 

Аl2Оз Fе2Оз FeO MnO MgO Са О Na20 К2О Н2О- П.п.п. P20s SОз Сумма 

6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  

Обской  массив  
1 5,35 Н.о. 2,01 0,03 0,35 1 ,89 4,46 3 , 1 6  Н.о. 0, 1 1  0,08 Н.о. 1 00,49 
1 4,69 2,47 Н.о. 0,03 0,57 1 ,78 4,04 3 ,8 1  )) 0,47 0,08 0,05 1 00,79 
1 5,99 1,60 )) 0,02 0,3 1 1 ,8 1  4,2 1 3 , 1 3  )) 1 ,00 0,08 0,05 1 00,57 
1 4,4 1 0, 1 8  0,7 1 0,03 0,29 1 , 1 3  3 ,50 6,85 )) 0,69 0,06 Н.о. 1 00,01 
1 5,45 0,69 1 ,53 0,04 0,46 1 ,90 4,60 3,61 )) 0,28 0,08 0,04 1 00,53 
1 4,99 1,34 Н.о. 0,03 0,69 0,87 3,50 3,95 )) 2, 1 1  0,09 0,05 99,4 1 
1 4,89 2,47 )) 0,04 0,62 1 ,7 1  4,04 3,76 )) 1 ,00 0, 1 0  0,05 1 00,57 
1 5,69 Н.о. 2 , 14  0,02 0,45 1 ,57 3 ,82 4,60 )) 0,05 0,08 Н.о. 1 00, 1 0  
1 4,50 1,95 Н.о. 0,03 0,62 2,03 3 ,94 3 ,42 )) 1 ,23 0, 1 0  0,05 99,5 1 
1 4,95 2,59 )) 0,03 0,75 1 ,82 4,2 1 3,47 )) 0,69 0, 1 0  0,05 1 00,2 1 ...., 

::::i 1 5 ,28 0,85 1 ,07 0,03 0,49 1 ,85 4,48 3,76 )) 0,36 0,09 0,03 99,66 > 
1 5, 1 5  2,47 Н.о. 0,04 0,69 2, 1 1  4,2 1 3,37 )) 0,54 0, 1 3  0,05 1 00,09 tx:: 

> 
1 5 ,48 0,44 1 ,64 0,04 0,5 1 2 , 1 7  4,60 2,84 )) 0,52 0,09 0,03 99,5 1 +>-
1 5,69 0,58 1 , 1 3  0,03 0,55 1 ,93 4,64 3 ,52 )) 0,76 0, 1 0  0,04 1 00, 1 2  
1 5,27 0,25 2,7 1 0,04 0,94 2, 1 6  4,46 2,60 )) 0, 1 4  0, 1 6  Н.о. 99,90 
1 4,96 0,60 1 ,27 0,04 0,7 1 2,04 4,65 3 ,8 1  )) 0,70 0 , 10  0,06 1 00,26 
1 5 , 1 5  0,94 1 ,53 0,03 0,50 1 ,99 4,60 4, 1 0  )) 0,40 0,09 0,04 1 00,37 
1 3,58 1 ,98 1 , 1 3  0,04 0,4 1 1 ,06 3,40 5,79 )) 0,8 1 0,08 0,05 99,24 
1 4,37 1 ,35 1 ,36 0,05 0,2 1 1 ,3 1  4,60 5,05 )) 0,33 0,05 0, 1 0  99,50 
1 6,66 0,01 2 , 14  0,03 0,52 1 ,80 4,37 4,69 )) 0, 1 0  0,08 0,0 1 1 00,44 
1 5,28 1 ,55 1 , 1 4  0,05 0,57 1 ,89 4,69 3,42 )) 1 , 1 9  0, 1 0  0,02 99,83 
1 5,30 0,6 1 1 ,57 0,06 0,62 2,1 1 5 , 1 8  3 , 1 8  )) 1 ,07 0 , 1 2  0,08 99,82 
1 6,32 1 ,52 1 ,07 0,03 0,5 1 1 ,72 4,60 3,61  )) 1 , 1 0  0,06 0,42 1 00,6 1 
1 5,9 1 0,25 2,77 0,04 0,8 1 2,49 4,65 2,82 )) 0,02 0 , 1 6  Н.о. 99,44 
1 6,05 1 ,29 1 , 1 8  0,05 0,62 2, 1 8  5,40 3,61 )) 0,54 0,24 0,07 1 00,50 
1 4,90 0,27 3,88 0,06 1 ,36 1 , 1 6  4,48 3,58 )) 0,03 0,2 1 Н.о. 98,83 
1 5,25 2,64 Н.о. 0,05 1 ,03 2, 1 5  4,63 3,23 )) 0,38 0, 1 3  )) 1 00,50 
1 5,35 0,95 2,36 0,06 1 , 1 0  2,23 4,42 3 ,48 )) 0,52 Н.о. )) 1 00,24 
1 5,60 0,94 2,63 0,05 1 ,2 1  2,44 4,44 3 ,40 )) 0,55 )} )) 99,82 



30 1 2 1 / 1 76 Ги 67,65 0,4 1 1 6,37 0,83 1 ,66 0,06 1 ,52 2,96 3 ,88 3,61 )) 1 , 1 1 0,25 0, 1 9  1 00,50 
3 1  669/72 )) 67,6 1 0,40 1 5 ,48 1 ,25 1 ,93 0,06 1 ,25 2,83 3 ,99 3 ,8 1  )) 1 ,50 0,23 0,2 1 1 00,55 
32 49/82 Кз 67,07 0,40 1 6,63 0, 1 0  3,60 0,03 0,84 2,57 4,69 2,89 )) 0,35 0,25 Н.о. 99,42 
33 К-96/1 2  Пт 66,83 0,60 1 3 ,63 1 ,03 4, 1 5  0, 1 8  2 , 10  3,21  3 ,56 2,60 )) 1 ,43 Н.о. )) 99,32 
34 667/53 Ги 66,79 0,46 1 5,49 0,47 2,50 0,06 1 ,85 3,07 3 ,99 3,61 )) 1 ,05 0,25 0,22 99,8 1 
35 687177 )) 66,74 0,46 1 5,36 0,47 2,6 1 0,06 1 ,92 3 ,27 4,3 1 3,47 )) 0,57 0,24 0,02 99,50 
36 1 221 1 70 )) 66,7 1 0,50 1 6,56 0,93 1 ,73 0,07 1 ,64 3 ,00 4, 1 0  3,37 )) 1 ,4 1  0,27 Н.о. 1 00,29 
37 1 5 1/93-99 Пт 66,60 0,46 1 5,30 0,75 3 ,40 0,06 1 ,50 3,07 4,74 3 ,48 )) 0,70 Н.о. )) 1 00,06 
38 648/87 Ги 66,27 0,80 1 3 ,93 1 ,89 2,7 1 0,06 1 ,33 2,90 4,60 2, 1 7  )) 2, 1 4  0,32 0,38 99,50 
39 К- 1 5 1 / 1 9  Пт 65,50 0,50 1 5,66 0,95 3,72 0,06 1 ,75 2,79 4,74 3,66 )) 0,88 Н.о. Н.о. 1 00,2 1 
40 К-9711 9  )) 65,34 0,55 1 5 , 1 5  1 ,78 2,49 0,08 1 ,9 1  3,5 1 3,96 3,58 )) 1 ,29 )) )) 99,64 
4 1  К-97/20 Ги 65,02 0,47 1 5,05 0,79 2,87 0, 1 4  2,40 3,07 4,32 3,77 )) 1 ,20 )) )) 99, 1 0  з:: 
42 К- 1 55/28 Пт 64,85 0,50 1 5 , 1 5  1 ,02 4,30 0,08 2,90 2,37 4,26 2,98 )) 1 ,23 )) )) 99,64 >-...., 
43 7/1 0  Кз 64,80 0,45 1 5,69 0,39 4,02 0,08 2,30 3 ,46 4,22 3 , 16  )) 0,05 0,30 )) 98,92 з:: 
44 1 4017 1 Ги 64,64 0,63 1 6,96 1 ,0 1  2,83 0,07 1 ,87 3 ,73 4,42 2,55 )) 1 ,22 0,27 0, 1 4  1 00,34 � 
45 1 68/40 )) 64,50 1 , 1 0 1 5,60 2,59 2,70 0,05 1 ,75 3, 1 3  4,70 2,75 )) 0,81  0,48 0,30 1 00,46 ::s:: 
46 1 53/90-96 Пт 64,47 0,56 1 5,35 0,3 1 4,88 0,09 2,73 3,36 4,24 3,32 0,45 Н.о. Н.о. 99,76 

..с: )) tт"1 
47 К- 1 48/6 )) 64,03 0,55 1 5,75 1 , 1 4  4,42 0,07 2,22 2,5 1 4,33 3,48 )) 1 ,08 )) )) 99,58 () 

"" 48 К- 1 5 1/ 1 3  )) 62,94 0,67 1 5,26 1 ,5 1  3 ,58 0, 1 1  2,70 3 ,35 4,27 3 ,38 )) 1 ,46 )) )) 99,23 ::s:: 
49 98/ 1 78 )) 65,80 0,50 1 5,46 1 ,59 2,08 0,06 2,32 2,93 4,43 3,87 )) 0,38 0,06 0,0 1 99,49 tт"1 
50 699/ 1 1 4  Ги 65,00 0,64 1 6,56 2,0 1 1 ,57 0,04 1 ,2 1  2,2 1 5,95 3,76 )) 0,86 0,39 0, 1 9  1 00,39 "" о 5 1  НБ-02 Фд 69,8 1 0,37 1 5 ,79 2,46 Н.о. 0,04 0,62 2 , 1 1 5,23 3,38 )) 0, 1 6  0, 1 3  0, 1 2  1 00,22 з:: 
52 667/60 Ги 56,89 0,82 1 5,67 1 ,4 1  4,93 0, 1 1  4,39 5,80 4,37 3, 1 8  )) 1 ,5 1  0,4 1 0,3 1 99,80 � 

::::i 53 8-2 Кз 55,36 1 ,07 1 8,76 3 ,03 5,84 0, 1 2  3 ,33 2,80 4,00 2,32 )) 2,62 0,37 Н.о. 99,62 ГТ1 
54 69 1 195 Ги 54,77 1 ,25 1 6,60 3,70 4,7 1 0, 1 8  4,22 5,27 3 ,88 1 ,78 )) 2,8 1 0,43 0,04 99,64 ;;>::: 

() 
55 647177 )) 54,2 1 1 ,47 1 6,22 3 ,76 4, 14  0, 1 7  4,29 6, 1 5  5,40 1 ,93 )) 1 ,63 0,7 1 0,04 1 00 , 12  е:: 
56 681/82 )) 53,99 1 ,03 1 6,26 4,33 5,75 0,35 4,43 5,36 4,05 1 ,69 )) 1 ,72 0,40 0,58 99,94 
57 Д-0 1 Фд 52, 1 0  1 , 1 3 1 6,85 8,40 Н.о. 0, 1 2  5,8 1 7,35 3,25 2,03 )) 1 ,54 0,7 1 Н.о. 99,29 
58 1 68/25 Ги 63,93 1 , 1 8  1 5,4 1 2,49 2,48 0,06 1 ,55 3,75 4,85 1 ,46 )) 1 , 1 7  0,44 0,53 99,30 
59 1 65/25 )) 63,89 0,63 1 5,93 0,90 3 ,61  0,05 2,57 4,27 4,53 1 ,73 )) 1 ,86 0,26 0,0 1 1 00,24 
60 32/73 Кз 63,89 0,43 1 6,0 1 0,93 3,64 1 ,06 1 ,85 2,63 4,77 3 , 14  )) 1 ,50 0,34 Н.о. 1 00, 1 9  
6 1  1 57/1 28-133 Пт 63,20 0,65 1 5,75 1 ,49 3 ,09 0,28 2,40 2,67 4,78 3 , 1 5  )) 1 ,9 1  0,37 )) 99,74 
62 8-1  Кз 6 1 ,60 0,56 1 7,69 1 ,25 3,90 0,24 2,92 3 ,75 4,23 2,59 )) 1 ,36 0,38 )) 1 00,47 
63 1 49/77-80 Пт 6 1 ,37 0,60 1 5,77 1 ,57 2,88 0,07 3 ,80 4,33 4,33 3, 1 5  )) 1 ,03 0,35 )) 99,25 
64 149/80-83 )) 6 1 , 1 5  0,65 1 6,35 1 ,82 3,44 0,07 3 ,20 4,88 4,32 2,98 )) 0,48 0,36 )) 99,70 
65 1/2 Кз 60,74 0,50 1 6,74 0,69 5,34 0,59 1 ,98 1 ,72 5,30 3,87 )) 2,59 0,34 )) 1 00,40 00 66 1 49/83-87 Пт 58,00 0,90 1 5,05 2,30 4, 1 0  0,08 4,3 1 4,89 4,32 3 , 14  )) 1 ,7 1  0,57 )) 99,37 w 



00 
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1 
67 
68 
69 
70 
7 1  
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78  
79  
80 
8 1  
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88  
89  
90 
9 1  
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

2 
704/66 
63 1 194 
1 14/62 
1 14/69 
669/67 
668/34 
1 8 1 / 1 3  
70 1 / 162 
675/6 1 
1 70/5 1 
1 03/145 
697/ 125  
682/99 
1 55/89-9 1 
1 30/ 136 
668/28 
152/9 1 
99/ 1 08- 1 1 1  
1 50/95 
1 50/1 0 1  
Скв.37/1 
70 1 1 157  
67 1/80 
1 55/93-95 
148/45 
1 55/83-89 
1 1 8/57 
1 55/83-86 
1 67/46 
1 38/44 
1 5 1 /93- 1 02 
647/82 
658/66 

3 4 
Ги 75,34 

)) 75,3 1 
)) 74,98 
)) 74,50 
)) 74,47 
)) 74,04 
)) 74,03 
)) 73,7 1 
)) 73,40 
)) 73,34 
)) 73,24 
)) 73, 1 7  
)) 75,84 

Пт 63,35 
Ги 62,78 

)) 6 1 ,69 
)) 6 1 ,52 
)) 6 1 , 1 1 
)) 59,25 
)) 58,66 
Вс 58, 1 2  
Ги 57,92 

)) 67,26 
Пт 66,39 
Ги 65,86 

)) 65,60 
)) 65,53 
)) 65,43 
)) 65,42 
)) 65, 14  

Пт 64,96 
Ги 64,87 

)) 64,80 

5 6 7 8 9 
0, 1 4  1 3 ,27 0,82 Н.о. 0,03 
0,05 1 4,03 1,25 )) 0,08 
0,05 1 2,70 1 ,07 1 ,93 0,01 
0,05 1 2,50 0,24 1 ,93 0,02 
0, 1 0  1 4, 1 4  0, 1 4  0,79 0,06 
0,09 1 4,0 1 0, 1 2  0,68 0,04 
0, 1 0  1 4, 1 0  0,35 0,2 1 0,02 
0, 1 4  1 3,94 1, 73 Н.о. 0,01 
0,2 1 1 3,57 0,68 1 ,04 0,05 
0, 1 1  1 3 ,04 0,44 0,49 0,05 
0,2 1 1 4,07 0,70 0,85 0,04 
0,24 1 4,88 1 ,04 0,93 0,02 
0, 1 8  1 5, 1 5 0,32 1 ,28 0,03 
0,60 1 5,22 1 , 1 9  4, 1 5  0, 1 0  
0,97 1 6,65 1 ,62 1 ,98 0,20 
0,68 1 6,50 0,60 3,35 0,07 
0,9 1 1 5 ,08 1 ,00 6,38 0,2 1 
0,70 14 , 14  1 ,5 1  3,59 0, 1 4  
1 ,03 1 4,42 2,52 6,41 0,23 
1 , 1 1 14,36 2,08 6,88 0, 1 9  
1 ,28 1 5, 1 9  8, 74 Н.о. 0, 1 4  
1 ,72 1 6,27 9,27 )) 0,23 
0,45 1 3,94 1 ,48 2,36 0, 1 6  
0,55 1 4,23 1 ,35 2,58 0,06 
0,48 1 5,85 0,64 2,40 0,06 
0,43 1 6,00 1 ,09 2,08 0,08 
0,48 16 , 14  0,73 2 , 1 2  0,06 
0,54 1 6,70 1 ,69 2 , 1 1 0,05 
0,55 1 5,69 1 ,56 2, 1 6  0,08 
0,52 1 6,40 0,96 2, 1 2  0,08 
0,30 1 5,34 1 , 5 1  2,37 0,08 
0,80 1 4, 1 6  2,45 2,49 0,08 
0,53 1 5,84 0,55 2,57 0,05 

1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  
0,3 1  0,93 4,26 3 ,7 1  Н.о. 
0,20 1 ,0 1  3 ,94 3,90 )) 
0, 1 0  1 ,40 3,34 4,55 )) 
0,61 0,56 4,70 4,04 )) 
0,05 1 , 1 0  4, 1 0  4,43 )) 
0,05 1 ,48 4,42 4,05 )) 
0,20 1 , 1 5  3,77 5,79 )) 
0,45 0,8 1  3,94 4,72 )) 
0,29 1 ,04 4,60 4,80 )) 
0,25 1 ,82 2,95 4,85 )) 
0,43 1 ,35 4,64 3 ,7 1  )) 
0,37 0,58 4,48 3 ,61  )) 
0,35 1 ,30 4,05 1 , 1 6  )) 
1 ,80 2,23 3,88 3,38 )) 
1 ,39 2, 1 7  5,08 5,5 1 )) 
2,54 4,07 4,37 4,05 )) 
1 ,23 3,60 3,34 4,86 )) 
2,90 4,47 4,33 4,05 )) 
1 ,29 3,74 3,61  5 , 5 1  )) 
1 ,83 3 ,91  3,88 4,64 )) 
3, 1 5  4,70 3 ,53 3,23 )) 
2,27 3,58 3,24 3,37 )) 
2,74 1 ,90 3,24 4,34 )) 
3,00 1 ,67 4,33 3,95 )) 
1 ,80 3 ,07 3,99 4,05 )) 
1 ,27 2,62 4,34 3 ,49 )) 
2,08 3,32 4,37 3 ,8 1 )) 
0,80 2,23 4,25 3,70 )) 
1 ,9 1  3,44 4,38 3,52 )) 
3,42 1 ,94 4,64 3,7 1 )) 
2,60 3,49 4,27 3,70 )) 
2,70 3 ,94 3,34 3 ,37 )) 
2,34 3 ,26 4,48 3,7 1 )) 

П р о д о л ж е н и е  т а б л . 1 2  

1 5  1 6  1 7  1 8  
0,53 0,05 0, 1 1  99,50 
0,45 . 0,03 0,05 1 00,30 
0,02 0, 1 8  Н.о. 1 00,33 
0,02 0, 1 0  )) 99,27 
0,55 0,02 0,05 1 00,00 
0,52 0,03 0,27 99,80 
0,24 0,05 0,02 1 00,03 
0,7 1 0,06 0,05 1 00,27 
0,26 0,05 0,02 1 00,0 1 
2,61 0,04 0,03 1 00,02 
0,68 0,06 0,08 1 00,06 
0,80 0,06 0, 1 2  1 00,30 
0,5 1  0,05 0,03 1 00,25 
2,46 0,38 Н.о. 98,74 
1 ,2 1  0,27 0, 1 6  99,99 
0,98 0,37 0,24 99,5 1 
1 ,69 0,28 0, 1 5  1 00,25 
2,09 0,34 Н.о. 99,37 
1 ,6 1  0,3 1 0,08 1 00,0 1 
2,42 0,33 0,0 1 1 00,30 
0,98 0,55 0, 1 1  99,72 
1 ,96 0,54 0, 1 3  1 00,50 
2,32 0, 1 8  0,03 1 00,40 
1 ,83 0,3 1 Н.о. 1 00,25 
1 ,40 0,26 0, 1 2  99,98 
2,50 0,30 Н.о. 99,80 
1 , 1 3  0,24 0,03 1 00,04 
2,50 0,32 Н.о. 1 00,32 
0,83 0,22 0,0 1 99,77 
1 ,2 1  0,30 0,01 1 00,45 
1 ,2 1  0,27 Н.о. 1 00, 1 0  
0,70 0,44 0, 1 5  99,49 
0,93 0,32 0,09 99,47 

..., :::. 
>o::i >-
.,. 



1 00 1 29/ 1 57 )) 64,56 0,56 1 6, 1 3  1 ,34 2,33 0,05 1 ,97 3,69 4,3 1 3 ,66 )) 1 , 1 0  0,27 0,03 1 00,00 
1 0 1  1 1 9/ 1 1 0  )) 64,5 1 0,60 1 6,52 1 ,64 1 ,9 1  0,06 1 ,7 1  3,35 4, 1 6  3 ,62 )) 1 ,6 1  0,26 0,03 99,98 
1 02 1 50/ 1 02 )) 64,37 0,56 1 5,98 1 ,35 2,55 0,07 1 ,96 3,68 4,53 3 ,23 )) 1 ,46 0,26 0,0 1 1 00,0 1 
1 03 1 7 1 140 )) 64,37 0,55 1 5,92 0,92 2 , 1 9  0,09 2, 1 8  3,49 4,42 3,66 )) 1 ,30 0,28 0, 1 4  99,5 1 
1 04 676175 )) 64,34 0,52 1 4,92 1 ,2 1  1 ,93 0,07 2,9 1  3,55 3,99 4,29 )) 1 ,29 0,46 0,04 99,52 
1 05 1 82/92 )) 64,33 0,57 1 6, 1 6  1 ,83 2, 1 2  0,08 2, 1 4  3,76 5,03 3 , 1 9  )) 0,62 0,35 0,0 1 1 00, 1 9  
1 06 1 8 1 / 1 2  )) 64,08 0,6 1 1 6,49 1 ,52 2,26 0,06 1 ,98 3,59 4,32 3,32 )) 1 ,59 0,32 0,03 1 00, 1 7  
1 07 1 66/1 00 )) 64,03 0,53 1 5,50 0 , 1 6  3 ,64 0,05 1 ,56 3 , 1 3  4,82 3,33 )) 3,28 0,25 Н.о. 1 00,28 
1 08 6971 1 2 1  )) 59,23 0,95 1 6,22 4,38 3 ,32 0,05 4,24 3,92 3,48 1 ,25 )) 2,86 0,30 0,32 1 00,52 

Ново с ибирский  массив  
1 09 Л- l к  Кз 67,8 1 0,3 1 1 5,32 3,24 Н.о. 0, 1 2  1 ,80 2,9 1 4,0 1 3 ,20 0,32 Н.о. Н.о. Н.о. 99,04 з:: 
1 1 0 1 /25 Ги 73,59 0 , 1 1 1 3,39 0,40 1 ,98 0, 1 1  0,26 1 ,00 4,5 1  3 ,49 0, 1 6  0,5 1 0,03 )) 99,54 ;:; 
1 1 1  1 /24 )) 70, 8 1  0,27 1 3,94 1 ,00 2,69 0,09 0,36 1 ,2 1  4,78 3 ,49 0,20 1 ,57 0,04 )) 1 00,45 з:: 

> 1 1 2 Б- l к  Кз 70, 1 0  0,25 1 4,57 0,36 3 ,09 0,05 0,79 2 , 1 0  4,72 4, 1 0  0, 1 8  0,26 0, 1 1  0,06 1 00,74 ...., 
1 1 3 1 0 1 3  )) 69,89 0,3 1 1 4,70 1 ,58 1 , 1 8  0,22 0,6 1 1 ,55 5, 1 0  4,70 Н.о. 0,33 0, 1 8  Н.о. 1 00,35 ::;;: 

..с 1 14 Б-2к )) 69,70 0,32 1 4,07 0,67 3 , 1 7  0,05 1 ,2 1  2, 1 0  4,84 4,24 0, 1 2  0,39 0, 1 3  0, 1 0  1 0 1 , 1 1  ГТ1 
1 1 5 1 0 1 6  68,49 0,39 1 4,97 1 ,09 2 ,2 1  0,07 0,8 1  2,67 4,60 4,40 Н.о. 0,30 0,22 Н.о. 1 00,22 (') )) ;;><: 
1 1 6 И-0 1 Фд 7 1 ,  1 0  0,33 1 4,22 2,56 Н.о. 0,04 0,83 1 ,53 4,7 1 4,03 )) 0,55 0, 1 3  )) 1 00,03 ::;;: 
1 1 7 1 0 1 0  Кз 67,20 0,3 1 1 5,06 0,76 2,36 0,05 1 ,2 1  2,67 4,85 4,65 0,30 0,20 99,62 ГТ1 )) )) ;;><: 1 1 8 1 0 1 1 )) 67,03 0,39 1 5, 1 5  0,99 2,66 0,05 1 ,37 2,33 5,00 4,23 )) 0, 1 4  0,20 )) 99,54 о 
1 1 9 Бш- 1 Бл 66,98 0,49 1 4,92 1 ,35 1 ,58  0,05 1 ,7 1  2,93 4,40 4,03 )) 1 ,0 1  0,3 1 )) 99,76 3: 
1 20 1 1 1 6  Кз 66,7 1 0,36 1 5, 1 0  1 ,36 2 , 1 9  0,05 1 ,54 2,57 5, 1 8  3,78 0, 1 1  0,89 0, 1 9  0,07 1 00, 1 0  :1 

� 
1 2 1  l / l a  )) 66,48 0,39 1 5,42 1 ,4 1  2,2 1 0,09 1 ,2 1  2,67 5,00 4,55 Н.о. 0,38 0,23 Н.о. 1 00,04 ГТ1 

;;><: 1 22 3080 )) 66,34 0,47 1 5,44 1 ,67 1 ,73 0,04 1 ,32 3 , 1 3  4,30 4,00 )) 0,50 0,5 )) 99,44 (') 
1 23 1 0 1 5  )) 66, 1 6  0,52 1 5,87 1 ,57 1 ,92 0, 1 0  1 ,0 1  2,39 5 , 1 0  4, 1 0  )) 0,93 0,33 )) 1 00,00 !:!:: 
1 24 1 /2 )) 66,05 0,38 1 5,06 1 ,27 2,70 0,08 1 ,56 2,53 5,05 3 ,79 0, 1 4  1 ,0 1  0,23 )) 99,85 
1 25 1 15 )) 65,98 0,38 1 4,82 1 ,53 2,30 0,07 1 ,64 2,85 5,22 3,9 1 0, 1 3  1 ,06 0,24 0,04 1 00, 1 7  
1 26 1 17 )) 65,4 1 0,37 1 4,95 1 ,43 2,48 0,07 1 ,59 2,82 5, 1 8  4,03 0, 1 4  0,90 0,2 1 0,0 1 99,59 
1 27 Б-3 )) 63,72 0,50 1 4,6 1 1 ,59 4,32 0,06 2,38 3,36 4,72 3,92 0, 1 9  0,39 0,38 0,03 1 00, 1 7  
1 28 3082 )) 63,64 0,45 1 5,53 1 ,6 1  2 , 1 4  0,04 2,25 4,54 4,45 4,00 Н.о. 0,43 0,50 Н.о. 99,58 
1 29 1 0 1 2  )) 63,54 0,4 1 1 7,2 1 1 ,23 2,5 1 0,04 1 ,42 2,67 5 ,50 4,70 )) 0,43 0,37 )) 1 00,03 
1 30 1 1 1 9  )) 63,07 0,50 1 5,20 1 ,78 2,62 0,08 2,36 4, 1 4  5,59 3 ,49 0, 1 8  0,95 0,33 0,09 1 00,38 
1 3 1  Б-4 )) 62,58 0,43 1 6,72 1 ,03 4, 1 0  0,07 1 ,84 4,4 1 5,04 3 ,62 0, 1 8  Н.о. 0,29 0,24 1 00,55 
1 32 1 0 1 7  )) 62,27 0,74 1 6,77 2,46 2,84 0,05 1 ,3 1  3 , 1 8  5, 1 8  4,25 Н.о. 0,55 0,56 Н.о. 1 00, 1 6  
1 33 1 0 1 4  

00 )) 60,30 0,62 1 6, 1 4  1 ,54 3 ,54 0,07 2,53 4,08 5,35 5 ,00 )) 0,40 0,66 )) 1 00,23 
U> 



00 О\ О к о н ч а н и е  т а б л .  1 2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  
1 34 Б-0 1  Фд 66,48 0,46 1 5,58 3,13 Н.о. 0,06 1 ,67 3,38 4,5 1 3 ,93 Н.о. 0,58 0,27 Н.о. 1 00,05 
1 35 Б-О l а  )) 65,67 0,47 1 5 ,66 2,91 )) 0,06 1 ,85  3,35 5,68 3,66 )) 0,44 0,26 )) 1 00,0 1 

Дайки и жилы кислого со става 
1 36 1 14/65 Ги 72,78 0, 1 9  1 4,27 1 ,50 0,64 0,03 0,34 1 ,30 4,04 4,82 )) 0,74 0,06 )) 1 00,7 1 
1 37 Д-02 Фд 74,40 0,09 1 3 ,96 1,35 Н.о. 0,07 0, 1 2  0,87 3,58 4,85 )) 0,36 0,03 )) 99,68 
1 3 8  Д- 1 0  )) 73,36 0, 1 8  1 4,6 1  1,40 )) 0,04 0,28 1 ,25 3,57 4,78 )) 0,30 0,05 )) 99,82 
139 1 009 Кз 73, 1 7  0, 1 6  1 4,79 0,4 1 1 ,23 0,04 0,20 1 ,20 4,06 4,70 )) 0, 1 5  0,03 )) 1 00, 1 4  
1 40 А-73а )) 7 1 ,63 0,25 1 5,47 0,00 2, 1 6  0,03 0,29 2,08 3,35 4, 1 5  )) 1 ,35 0,09 )) 1 00,85 
1 4 1  НБ- 1 4а Фд 73,70 0, 1 4  1 4,35 1,41 Н.о. 0,03 0,38 1 ,03 4,06 4,76 )) 0,38 0,02 )) 1 00,26 
1 42 НБ-03 )) 69,69 0,36 1 6,00 2,35 )) 0,04 0,48 1 ,87 5,47 3 , 1 9  )) 0,40 0,09 )) 1 00,08ь 
1 43 136/97 Ги 76,20 0,25 1 3 , 1 8  0,42 0,42 0,0 1 0,04 0,30 3 ,40 4,72 )) 1 ,0 1  0,04 )) 1 00,ооь 
1 44 1 1 2/84 )) 74,33 0,27 1 3 ,57 0,88 0,56 0,0 1 0, 1 6  0,46 3,07 5 ,70 )) 0,9 1 0,08 )) 1 00,00 
1 45 703/90 )) 74,02 0,2 1 1 3,28 1,96 Н.о. 0,0 1 0,20 0,6 1 3,40 4,82 )) 0,90 0,09 )) 99,55ь 
1 46 3 1 173 Кз 73,60 0, 1 0  1 4,7 1 0,30 2,42 0,02 0, 1 6  1 ,08 4,22 3,70 . )) 0,34 0,06 )) 1 00,7 1 
147 692/ 1 08 Ги 72,83 0,23 14,85 1 ,52 0,82 0,04 0,38 1 ,53 4,3 1 3 ,76 )) 0,50 0,06 )) 1 00,85ь 
148 1 7 1 /38 )) 72,37 0,23 1 4, 1 5  1 , 1 0  0,57 0,03 0,36 1 ,60 4,3 1 4,29 )) 0,93 0,08 )) 1 оо,о8ь 
1 49 672/85 )) 72, 1 4  0,24 1 4,38 0,59 0,93 0,04 0,36 1 ,5 1  4,42 4, 1 9  )) 0,58 0,06 )) 99,50.ь 
1 50 646/ 1 07 )) 7 1 ,75 0,38 1 3,9 1  1 ,2 1  1 ,50 0,04 0,39 0,53 4,05 5,55 )) 0,77 0,09 )) 1 00, 1 8ь 
1 5 1  3/62 Кз 7 1 ,25 0,26 1 5,04 0, 1 9  2 , 1 2  0,02 0,52 1 ,79 4,32 2,88 )) 0,24 0, 1 2  )) 98,75 
1 52 1 20/1 68 Ги 70,66 0,09 1 4,57 0,3 1 2,0 1 0,0 1 0,7 1 0,76 4, 1 7  4,93 )) 0,78 0,0 1 )) 99,0 1 
1 53 НБ- 1 6  Фд 74,85 0,03 1 4,38 0, 73 Н.о. 0,02 0,29 1 ,04 3 ,34 5 ,04 )) 0,30 0,02 )) 1 00,04 
1 54 Б-02 )) 77,37 0,08 1 2,70 0,96 )) 0,03 0, 1 0  0,53 3,73 4,29 )) 0, 1 8  0,03 )) 1 00,00 
1 55 Б-05 )) 73,8 1 0, 1 9  1 4,22 1,69 )) 0,03 0,43 0,85 4, 1 1  4,24 )) 0,30 0, 1 0  )) 99,97 

П р  и м  е ч а н  и е .  1-26 - граниты; 27 - гранит порфировидный; 28-48 - гранодиориты; 49-5 1 - граносиениты; 52-57 - диориты; 
58-66 - диориты кварцевые; 67-78 - лейкограниты; 79 - плагиогранит; 80-88 - сиениты; 89-1 08 - сиениты кварцевые; 1 09 -
адамеллит; 1 1 0- 1 15 - граниты; 1 16 - гранит биотитовый; 1 17- 126 - гранодиориты; 1 27- 1 33 - диориты; 1 34, 1 35 - сиениты кварцсо-
держащие. Дайки и жилы: 136 - аплит; 1 37, 1 38 - граниты аплитовидные; 1 39- 142 - граниты мелкозернистые; 143- 1 52 - гранит-
порфиры; 1 53 - пегматит (в пределах Обского массива); 1 54 - гранит аплитовидный; 1 55 - гранит мелкозернистый (в пределах Новоси-
бирского массива). В суммы, отмеченные буквой «Ь», входит ВаО. 

Авторы анализов: Бл - Бельщтерли [ 1 933] , Вс - Васютинская и др. ( 1 959*] , Кз - Козлов ( 1970] .  Остальные пояснения см. табл. 8, 9. 
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МАГМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

вов - Дубровинский,  Батуринский, Новобибеевский, Кругликовский и Крас
ноозерский. 

В северо-восточной части массива, недалеко от южного контакта, заложен 
один из действующих в настоящее время карьеров - Новобибеевский. Н аши
ми наблюдениями в карьере подтверждены фазовые взаимоотношения пород: 
I фаза - кварцевые диориты (возможны диориты, встреченные пока только в 
виде ксенолитов); II фаза (главная) - гранодиориты, граносиениты, граниты; 
III фаза - лейкократовые граниты, аплитовые жилы. Внутри фаз между поро
дами отмечаются постепенные взаимопереходы. Породы I фазы развиты огра
ниченно. Для пород П и III фаз характерны четко проявленные директивные 
(гнейсовидные) текстуры, что в свое время послужило основанием для заклю
чения о динамической обстановке их формирования [Пивень, 1 957* ] .  Пере
численные породы прорваны дайками различного состава, в том числе впер
вые установленными нами гранатсодержащими аплитами (Каменный остров, 
пос. Дубровина) . Широко развиты ассимиляция боковых пород и частичное 
их скарнирование, глубокая переработка ксенолитов (вплоть до биотитовых 
шлир) .  Уникальными считаются своеобразные порфировидные разности квар
цевых сиенитов, фенокристы калинатрового полевого шпата в которых дости
гают 3-4 см в поперечнике . Порфировидные граносиениты содержат кали
шпатовые прожилки - результат наложенного калиевого метасоматоза, на что 
в свое время обратили внимание Н. Л. Петренко и др. [ J 982*] . 

Граносиениты, состоящие из калинатрового полевого шпата (45-50 %),  оли
гоклаза № 20-25 (20) , кварца (20) , амфибола и биотита (8- 1 0  %) ,  являются 
наиболее распространенной разностью пород главной фазы. Акцессорные ми
нералы (около 2 %) представлены титанитом, апатитом,  цирконом и магнети
том .  В Новобибеевском карьере встречены овоидно-порфировидные разности 
граносиенитов с высоким (до 60-70 %) содержанием крупных фенокристов ка
линатрового полевого шпата, погруженных в меланократовую кварц-плагио
клаз-калишпат-биотитовую кристаллическую массу. 

Среднезернистые биотит-амфиболовые граниты отличаются свежестью тем
ноцветных минералов. Пойкилитовые вкрапленники зонального олигоклаз
андезина преобладают над ортоклаз-пертитом. Кварц отчетливо интерстици
альный, наблюдаются микропегматитовые срастания. Окраска амфибола зо
нально-пятнистая: в центральной части зерен она имеет зеленовато-бурый 
оттенок, а по периферии - синевато-зеленый. Темно-бурый биотит хлорити
зирован только в отдельных зернах. Из акцессорных минералов встречаются 
титанит, апатит, магнетит и циркон. 

Кварцевые биотит-амфиболовые сиениты обладают отчетливо выраженной 
порфировидной структурой.  Калишпат во вкрапленниках достигает 1 см и бо
лее. Развиты петельчато-сетчатые пертиты. Альбит-олигоклаз слабозональный, 
слегка серицитизирован. Амфибол, представленный удлиненными зернами, плео
хроирует в синевато (по Ng) -буровато (по Nт)-зеленых (по Np) тонах. Листочки 
биотита часто приурочены к зернам амфибола. Акцессорные минералы - тита
нит, апатит, магнетит, циркон. 

Н о  в о с и б и р с к и й  м а с с  и в (рис. 23) в южной части прорезается р. Обью, 
в бортах которой имеется ряд естественных и техногенных обнажений. В фон-
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Рис. 23. Схема геологического строения Но
восибирского массива (по А. М. Козлову 
[ 1 970*) с дополнениями авторов): 
J - нерасчлененные позднедевонско-раннека
менноугольные отложения (юргинская и па
чинская свиты инской серии) ;  2 - долериты , 
габбро-долериты (ташаринский комплекс); З -
граниты лейкократовые биотитовые, Мочи
шенский шток (барлакский комплекс);  4 -
rранодиориты, граносиениты, сиениты кварце
вые, тоналиты, диориты кварцевые (приобской 
комплекс);  5 - геологические границы: а -
предполагаемые, б - условные; 6 - карьеры: 
М - Мочищенский, И - Ипподромский,  Б -
Барок. 

довых материалах и монографии А И. Гу
сева [ 1 934] имеются указания на наличие 
обнажений гранитов по речке Каменке, 
однако русло ее в настоящее время засы

пано и застроено. Массив вскрыт карьерами: Ипподромским (роговообманко
во-биотитовые граниты) ,  Борок (порфировидные граносиениты, кварцевые си
ениты и аплитовидные граниты) и Мочищенским (лейкограниты ) .  Юго 
восточный контакт массива совпадает п о  ориентировке с направлением зоны 
смятия и разгнейсования. Характерными особенностями породного набора юж
ной части · массива является роговообманковый состав цветового индекса и 
отсутствие пород габбровой группы в ксенолитах. В Новосибирском массиве 
ранее выделялось до четырех фаз [Осотских, 1 936*] . Подтвердив также су
щественно фазовый характер соотношения главных разностей пород, авторы 
настоящей работы пришли к выводу о гетерогенности массива: к приобскому 
комплексу достоверно относятся гранитоиды южной части массива, а его се
веро-западная часть (район Мочищенского карьера) , очевидно, может быть от
несена к барлакскому комплексу и названа Мочищенским штоком. 

На петрохимических диаграммах видна значительная рассредоточенность 
фигуративных точек пород приобского комплекса. Для гранодиорит-диори
тового ряда это может быть объяснено явлениями контаминации,  а для гра
нит-сиенитового - постепенными взаимопереходами. Лейкократовые разности 
пород без заметной внутренней дискретности занимают монцогранитное и сие
ногранитное поля (рис. 24, а). Поэтому нет уверенности в том, что все ультра
кислые породы, анализы которых заимствованы нами из работ предыдущих ис
следователей, не выделявших из состава обских гранитоидов самостоятельного 
комплекса лейкогранитов, принадлежат только приобскому комплексу. Учиты
вая предполагаемую гетерогенность Новосибирского массива, условно можно 
принять, что крайние кислые дифференциаты приобского комплекса соответ
ствуют монцогранитному ряду, а фигуративные точки в сиеногранитном поле 
отвечают лейкократовым гранитам барлакского комплекса. На ТАS-диаграмме 
(см. рис. 24, б) среди пород приобского комплекса обособляются диориты, квар-
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рамме (6),  Л. С. Бородина (в) и щелочности (г). 

Усл. обозн. см. на рис. 6. 
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Рис. 25. Распределение РЗЭ в породах главной фазы (а) и аплитовидных гранитах (б) 
приобского комплекса: 
а: обр. Д- 1 - диорит (Обской массив); обр. Н Б-2 - граносиенит, обр. Б - 1  - сиенит квар
uевый, обр. И- 1 - гранит биотит-роговообманковый (Новосибирский массив); 
б: обр. Д- 1 0  - район пос. Дубровина, обр. Б-2 и Б-5 - карьер Борок. 

цевые диориты и биотит-амфиболовые граниты. Кварцевые сиениты и гра
нодиориты практически сливаются в единую группу, несколько различаясь по 
щелочности. Тренд приобского комплекса располагается на границе повышенно
калиевого и умеренно щелочного (высококалиевого) полей, тяготея к главному 
известково-щелочному тренду (см. рис. 24, в) . Деление роя точек на подгруппы 
затруднено: намечаются лишь два сгущения, отвечающих диоритовому и соб
ственно гранитовому рядам пород. Породы комплекса в основном относятся к 
умеренно калиевым, некоторая их часть попадает в поле умеренно натриевых и 
калиевых (см. рис. 24, г) .  Существенно то, что вариации по щелочности обу
словлены активностью калия. 

Спектры РЗЭ пород приобского комплекса довольно однообразны (рис. 25, а). 
Примечательно, что вещественный состав пород не оказывает существенного 
влияния на конфигурацию этих спектров. Лишь кварцевые диориты характери
зуются несколько повышенными содержаниями лантаноидов (за исключением 
наиболее легких) , уменьшается, естественно, и отношение La/Lu. В целом по
роды первой (диориты и кварцевые диориты) и второй (порфировидные гра
носиениты и амфибол-биотитовые граниты) фаз приобского комплекса имеют 
довольно монотонные, практически линейные спектры РЗЭ со средним зна
чением отношения La/Lu. По этим спектрам они достаточно уверенно отлича
ются от пород барлакского комплекса. Диориты содержат больше Со и, что 
вполне естественно, меньше Hf, Th и U .  

Аплиты и пегматиты в пределах массивов приобского комплекса образу
ют либо самостоятельные дайки и жилы, либо связаны постепенными пере
ходами между собой в пределах одной дайки (жилы) . Нередко отмечаются 
плагиопегматиты. Кварц в аплитах и пегматитах дымчато-серый. В этих по
родах встречается редкая рассеянная вкрапленность крупночешуйчатого мо
либденита. 

Поскольку дайки кислого состава редко покидают пределы материнских 
массивов [ Коптев-Дворников, 1 952; Абдуллаев, 1 957;  Индолев, 1 979; Ефремо
ва, 1 983 ;  и др . ] ,  то по их спектрам РЗЭ в общем можно судить о внутрика-
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Рис. 26. Спайт-диаграмма для пород 
главной фазы (а), аплитовидных гра
нитов (6) и отдельных фаз (в) приоб
скоrо комплекса: 
1 - диориты ранней фазы; 2 - грани
тоиды главной фазы (среднее из трех); 
З - аплитовидные граниты поздней фазы 
(среднее из трех). Остальные усл. обозн. 
см. на рис. 25 .  

мерной эволюции гранитного рас
плава. В данном случае наиболее зна-
чительным является то, что для ульт

RЬ Th К N b  Се Nd Hf Sm ТЬ 
ва u та La Sr р zr Ti у расалических (аплитовидные грани-

ты) дифференциатов Новосибирско
го массива характерны небольшой 

европиевый минимум (см. рис. 25, 6) и аномально низкие содержания тяжелых 
лантаноидов. Это совершенно не свойственно аналогичным по составу породам 
барлакского комплекса. Данное обстоятельство не позволяет ставить в один 
кристаллизационный ряд приобские граниты, с одной стороны, и колыванско
барлакские, с другой.  Поэтому Новосибирский массив в прежних его границах 
следует считать небольшим плутоном, сочетающим в себе породы обоих грани
тоидных комплексов КТСЗ.  По этой же причине он не может быть принят 
в качестве возможного эталона ни приобского, ни барлакского магматических 
комплексов. 

Спайт-диаrраммы пород главной и поздних фаз приобского комплекса прак
тически одинаковы (рис. 26, а, 6) . Относительно пониженными содержаниями 
Rb, Th, U и Та отличаются лишь кварцевые диориты ранней фазы (см. рис. 26, в) . 
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Рис. 27. Ar-Ar возрастные спектры породообразующих минералов из гранитоидов 
приобскоrо комплекса: 
а - биотит (обр. НБ-2);  б - биотит (обр. Д- 10) ;  в - амфибол (обр. И - 1 ) ;  г - полевой 
шпат (обр. И - 1 ) .  

Возраст гранитоидов приобского комплекса по  породообразующим минера
лам составляет 249 , 1 -25 1 ,5 млн лет (рис. 27). Несколько омоложенный 40Ar-39Ar 
возраст (243, 7 ± 2, 1 млн лет) получен по амфиболу порфировидных гранитов 
Новосибирского массива из Ипподромского карьера (проба И- 1 ) .  В то же вре
мя по полевому щпату из этой же пробы определена качественная 40 Ar-39 Ar 
датировка со значением 249, 1 ± 0,7 млн лет (см . рис. 27, г) .  Очевидно, в случае 
амфибола (И- 1 )  омоложенный возраст обусловлен некоторым преобразованием 
исследованного минерала, выразивщимся в увеличении доли актинолитового 
минала (возможно, вследствие флюидного влияния более поздних магматитов 
барлакского комплекса) . 
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МАГМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

Т а б л и ц а  1 3  
RЬ-Sr характеристики пород и минералов 

IIовосибирскоrо массива 

Проба Rb, г/т Sr, г/т s1RЬ/s6Sr 
87Sr/86Sr 

(±cr) 

Б-5 (п) 1 1 8, 1  983,8 0,345 0,70567±02 

Б-5 (бИ) 776,8 95,4 23,427 0,78538± 1 1 

И- 1  (п) 1 14,7 1 2 1 6,4 0,273 0,70552±07 

И- 1  (би) 569,3 54,7 30,393 0,808 1 8± 14 

П р и м е ч а н и е . б и  - биотит. Остальные 
пояснения см. в табл. 7. 

Изохронный Rb-Sr возраст (по био
титам и породам) гранитоидов из карье
ров  Борок и И п п одромский составил 
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245,5 ± 3,  1 млн л е т  
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Рис. 28. Rb-Sr изохрона для грани
тоидов Новосибирского массива. 
Обр. Б-5 - порода, биотит; обр. И- 1 -
порода, биотит (см. табл. 1 3) .  

245 ,5 ± 3, 1  млн лет (рис. 28 ,  табл . 1 3) .  При этом не исключено некоторое омо
лаживание за счет слабой хлоритизации биотита из гранитоидов Ипподромско
го карьера. 

4.2.3. Новосибирский лампрофир-долеритовый комплекс 

В первые дайки среднего и основного состава в Обском и Новосибирском 
массивах описаны еще в 30-х годах [Бельштерли,  1 933 ;  Гусев, 1 934] . Ряд авто
ров обнаружили в составе дайкового комплекса гранит-порфиры, монцодиориты, 
микродиориты, лампрофиры, диорит-порфириты, плагиоклазовые порфириты, 
долериты, вогезиты, минетты. Позднее все эти породы относились к так назы
ваемым дайкам второго этапа гранитоидного комплекса, что нашло отражение 
в схемах магматизма КТСЗ [Амшинский и др" 1 978 ;  Григорьев и др" 1 988 ;  Тока
рев и др" 1 996] . В 1 988  г. все средне-основные дайки Новосибирского Приобья 
и базитовые интрузивы, в том числе седовозаимские, включены А А Гилевым 
и др. [ 1 988*]  в новосибирский комплекс. 

Авторами в новосибирский комплекс объединены только «добарлакские» 
дайки диоритовых и диабазовых порфиритов, спессартитов и одинитов [Тока
рев и др" 1 996] . К этому же комплексу следует, возможно, отнести керсантиты, 
вогезиты и минетты [Бельштерли, 1 933 ;  Гусев, 1 934] , однако они не были под
тверждены химическими анализами и не встречены нами при полевых работах 
и просмотре имевшихся в нашем распоряжении шлифов предыдущих исследо
вателей. Как отмечалось выше, из состава этого комплекса по возрастному крите
рию исключены представители ташаринского комплекса и все дайки, проры
вающие массивы барлакского. О взаимоотношениях даек новосибирского комп
лекса можно судить только по единичным наблюдениям .  Изученные в карьерах 
Новобибеевском и Борок дайки (рис. 29, 30) имеют различную мощность (от 
1 -2 до 20-25 м) и отчетливо выраженные зоны закалки. По минеральному со
ставу среди них вьщелено несколько разностей: микрогаббро и долериты оливин
содержащие, долериты и габбро-долериты безоливиновые, плагиоклазовые пор-
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Рис. 29. Дайки новосибирского комплекса в 
районе Новобибеевского карьера (составле
на А М. Лапой по В. И. Виниченко ( 1983* ] ) :  

+ � 

1 - гранитоиды; 2 - габбро-долериты; З -
порфириты диабазовые; 4 - порфириты анде
зито-дацитовые; 5 - разведочные скважины; 
6 - контур карьера на 0 1 .0 1 . 1 983 г. 
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фириты, монцодиориты, диорит-порфи
риты и спессартиты; в некоторых работах 
упоминаются одиниты и минетты. 

Дайки оливинсодержащих микрогаб
бро и долеритов распространены огра
ниченно. Содержание оливина в них не 
превышает 7- 10 %,  приблизительно такое 
же количество низкодвупреломляющего 
моноклинного пироксена. Оливин полно
стью замещен талькоподобным минера

лом, хлоритом и рудным. В порфировых выделениях совершенно отсутствует 
плагиоклаз. Основная масса состоит (%) :  из плагиоклаза (50-60), моноклинно
го пироксена (25-30) , биотита ( 1 ,5-2) , бурого амфибола ( 1 )  и хлорита (3-5). В 
миндалинах отмечаются карбонат, кварц и хлорит. Встречаются микроксеноли
ты кварц-биотитовых плагиосиенитов и биотит-кварц-плагиоклазовых рогови
ков. Роговиковые микроксенолиты окружены узкими реакционными оторочка
ми гранобластового моноклинного пироксена. 

Дайки безоливиновых долеритов имеют субширотное простирание с крутым 
(65-70°) северным падением. Темноцветный минерал - слегка хлоритизиро
ванный моноклинный пироксен ( 1 0- 1 5  %) ,  отмечаются бурый амфибол и биотит. 
Рудный минерал составляет около 3-4 %. Характерно наличие небольшого (около 
1 %) количества ксеногенного кварца. Иногда резко увеличивается содержание 
хлорита, а в интерстициях вместе с кварцем появляется калиевый полевой шпат. 
Зоны закалки представлены микролитовым долеритом, в неяснозернистой основ
ной массе которого находятся вкрапленники плагиоклаза, моноклинного пирок
сена и буровато-зеленого амфибола. В непосредственном эндоконтакте развиты 
монофировые анамезиты (таблички плагиоклаза погружены в стекловатую ос
новную массу) , которые в направлении к центру даек постепенно сменяются 
сначала плагиоклазовыми порфиритами, а затем порфировидными габбро. К дан
ному типу пород относится наиболее крупная Новобибеевская дайка, паралле
лизовшаяся ранее с интрузивами седовозаимского комплекса [Глотов, 1 984*]. 

В этом же карьере встречена единственная диабазовая дайка мощностью 
1 ,5 м. Различимые под микроскопом лейсты плагиоклаза (50-60 %) обладают 
двойниковым строением и размытыми границами. Относительно более круп
ные лейсты (около 1 %) полностью деанортитизированы. Содержание пироксе
на не превышает 1 0- 1 5  %. На долю хлорита и рудного минерала приходится 
около 1 0  % .  Примесный минерал - кальцит. Округлые зерна кварца (до 1 %)  
имеют ксеногенную природу, а ксеноморфные в интерстициях - наложенную. 
Окварцевание сопровождается развитием бурого тонкоигольчатого амфибола, 
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Рис. 30. Дайки новосибирского комплекса в районе карьера Борок (по материалам 
Карьероуправления, 1 978 г.): 
l - граниты; 2 - гранодиориты и диориты кварцевые; З - роговики по глинистым слан
цам и известковистым песчаникам; 4 - аплиты; 5 - диорит-порфириты кварцевые; 6 -

лампрофиры (керсантиты) ;  7 - границы: а - прослеженные, 6 - условные. 

который также встречается и в микроксенолитах плагиосиенита. В центральной 
части дайки диабазы характеризуются афировой структурой и миндалекамен
ной текстурой. Миндалины заполнены хлоритом и рудным минералом. 

В биотитовых диорит-порфиритах из карьера Борок фенокристы представ
лены (до 20 %) плагиоклазом среднего состава и единичными зернами апатита. 
Основная масса, состоящая преимущественно из плагиоклаза, насыщена биоти -
том (до 1 0  %)  и рудными вкраплениями. Специфической особенностью пород 
является «пропыленность» плагиоклазовых лейст с периферии, а также наличие 
гломеропорфировых выделений апатита, сцементированных изотропным мине
ралом .  Плагиоклаз зонален, часто интенсивно серицитизирован. В интерстици
ях отмечаются мелкие зерна кварца (не более 5 %) .  Акцессорные минералы -
апатит, титанит, магнетит, примесные - хлорит, кальцит. В приконтактовых 
частях видна отчетливая закалка и частичная милонитизация, встречаются еди
ничные мелкие зерна амфибола. 

Спессартиты (точнее меланократовые диорит-порфириты) состоят из зональ
ного плагиоклаза и бурого амфибола (около 40 %) ,  по периферии зерен которо
го образуется синеватая роговая обманка с высоким двупреломлением. В подчи
ненном количестве имеются порфировые и гломеропорфировые вьщеления прак
тически полностью уралитизированного авгита. Отмечаются листочки зелено
вато-бурого первичного биотита. Вторичный биотит, развивающийся по амфи
болу, не имеет зеленоватых оттенков. Акцессорные минералы - игольчатый апа
тит (в плагиоклазе) ,  циркон (в зернах амфибола) и ксеноморфный титанит. 
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'° О\ 

п/п 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Номер 
обр. 

1 36/ 1 07 
1 84/37 
Н-37/ 12  
359/30-40 
82/ 1 0  
697/ 1 23 
647176 
392/95 
700/ 1 05 
Н-4 1 /73 
1 84/35 
НБ-0 1 
1 7 1 /38 
Н- 1 / 1 02 
Н- 1 / 1 56 
1 75/73 
1 75/67 
703/86 
1 66/54 
НБ-20 
697/ 1 1 7  
1 /2 1  
НБ- 1 7  
1 48/7 
1 /27 
l /27a 
Б-04 
Б-04а 
87/3 

Авт. Si02 

Ги 53,87 
)) 52,84 
Бр 52,52 
Ги 52, 1 2  

)) 52, 1 2  
)) 52,07 
)) 5 1 ,90 
)) 5 1 ,89 
)) 5 1 ,50 
Бр 5 1 ,3 1  
Ги 50,87 
Фд 50,29 
Ги 45,69 
Бр 45, 1 0  

)) 45,07 
Ги 50,49 

)) 49,67 
)) 48,86 

дР2 45,80 
Фд 6 1 , 1 3  
Ги 56,77 
Кз 52,99 
Фд 50,22 
Пт 47,43 
Кз 46,54 

)) 46,20 
Фд 65,22 

)) 64,76 
Мх 54,35 

Химический состав пород новосибирского комплекса, мае. % 

Ti02 Al20J Fe20J FeO MnO MgO Са О Na20 К2О Н2О-

1 ,4 1  1 6, 1 8  4,50 5,62 0, 1 0  5,75 2,86 3 ,26 1 ,25 Н.о. 
0,85 1 5,9 1 1 ,68 6,23 0, 1 8  6,54 7,9 1 3,40 1 ,30 )) 
1 , 1 5  1 8,23 1 ,36 8,50 0, 1 6  4, 1 5  7,34 3,85 1 ,33 )) 
1 , 1 6  1 8,02 2,87 4,44 0, 1 0  3,73 8, 1 7  4, 1 2  2, 1 3  )) 
1 ,04 1 7,78 1 ,65 6,48 0, 1 8  4,4 1 5 , 1 8  4,47 2,88 )) 
0,84 1 5,33 3,7 1 5,85 0, 1 3  8,72 6,40 1 , 5 1  1 ,06 )) 
1 ,66 1 6,08 4,23 4,35 0, 1 6  4,57 7,68 3,88 2,99 )) 
1 ,40 1 7,70 1 ,65 7,79 0,2 1 4,84 6,83 2,92 1 , 1 1 )) 
1 ,47 1 8,42 9,22 Н.о. 0, 1 0  2,96 4,49 3,40 4, 1 4  )) 
0,84 1 3, 1 7  0,96 1 1 , 1 4  0,2 1 6,83 7,99 2, 1 3  1 ,55 )) 
1 ,4 1  1 6,08 2,58 6,53 0,2 1 5,90 7,96 3, 1 3  1 ,20 )) 
l ,Q2 1 9,23 8,18 Н.о. 0, 1 4  5 , 1 9  9,34 3,23 0,79 )) 
1 ,92 1 5,7 1 5,25 7,53 0, 1 4  6,30 9,02 2,83 0,63 )) 
0,96 1 6,28 1 ,26 1 2,68 0,22 1 0,09 7,34 2,50 0,57 )) 
1 , 1 2  1 5 ,05 0,79 1 3, 1 4  0,22 9,88 6,40 2,55 2,74 )) 
0,91 1 4, 1 4  3 ,40 6,03 0,24 8,95 7,76 2,70 1 ,49 )) 
1 , 1 9  1 6, 1 7  3,76 5 ,67 0, 1 6  7,79 7,57 2,65 1 ,55 )) 
1 , 19 1 3 ,02 10,33 Н.о. 0,35 9,86 8,86 2,53 1 ,69 )) 
2,47 1 4,28 3 ,33 9,79 0,34 5,54 9,54 2,83 0,93 )) 
1 ,33 1 5 ,46 8,11 Н.о. 0,25 2,09 2,04 4,39 3 ,30 )) 
1 ,07 1 6,88 5,09 4,53 0,2 1 3,47 4,03 3 ,29 1 ,69 )) 
1 ,05 1 3 ,05 2,04 4,82 0, 1 2  7, 1 8  6,3 1 4,3 1 3 ,79 )) 
0,99 1 4,2 1 9,94 Н.о. 0,20 9,06 8,0 1 2,70 1 ,35 )) 
1 ,49 1 3,80 3 ,60 6, 1 7  0, 1 8  8,95 7, 1 9  3,24 2,8 1 )) 
2,38 1 4,95 6,28 6,92 0,25 5,3 1 7,77 3,36 0,84 )) 
2,44 14,43 6,22 6,86 0,30 5 , 19  7,57 3,57 1 ,32 )) 
0,7 1 1 6,6 1 3, 72 Н.о. 0,04 1 ,02 2,00 5,25 3,82 )) 
0,73 1 6,5 1 3, 77 )) 0,05 1 ,24 2,23 5,68 3 ,86 )) 
1 ,4 1  1 6,72 2,92 4, 1 5  0, 1 2  3,76 5,87 4,34 2,89 )) 

П.n.п. P20s 

4,53 0,50 
2,22 0,37 
1 ,34 0,4 1 
1 ,83 0,70 
2,22 1 , 1 9  
3 ,27 0,2 1 
0,67 1 ,28 
3 , 1 8  0,57 
3,39 0,9 1 
2 , 1 1 0,28 
2,83 0,33 
1 ,90 0,36 
3 ,07 0,95 
2,40 0,5 1 
1 ,52 0,53 
3 , 1 6  0,54 
3 ,25 0,52 
2,60 0,60 
4,00 1 , 1 0  
1 ,90 0,56 
2,64 0,30 
2,62 1 ,09 
3 ,32 0,3 1 
4,08 Н.о. 
2,83 0,92 
3,05 1 ,03 
0,90 0,38 
0,86 0,40 
2,2 1  Н.о. 

Т а б л и ц а  1 4  

S03 Сумма 

0,25 1 00,08 
0,52 99,95 
Н.о. 1 00,34 
0,93 1 00,32 
Н.о. 99,60 
0, 1 8  99,28 
0,09 99,54 
0,08 1 00, 1 7  
0,37 1 00,37 
Н.о. 98,52 
1 ,24 1 00,27 
0,04 99,7 1 
0,69 99,73 
0, 1 5  1 00,06 
0, 1 3  99, 14 
0,25 1 00,06 
Н.о. 99,95 
0, 1 9  1 00,08 
0,34 1 00,29 
Н.о. 1 00,56 
0,34 1 00,3 1 
0,07 99,44 
Н.о. 1 00,3 1 

)) 98,94 
0, 1 9  98,54 
0, 1 9  98,37 
Н.о. 99,67 

)) 1 00,09 
)) 98,74 
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МАГМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

1 r:: с:>. о :: <::\ 
1 

В процессе поисково-съемочных работ в 
Обском массиве зафиксированы субширотные 
дайки «сиенитодиоритов» (монцодиоритов) , об
ладающие высокой магнитной восприимчиво
стью. Эти породы состоят (%) :  из плагиокла
за (35) ,  калишпата (30) , кварца ( 1  О) и темно
цветных минералов (25) [ П етренко и др. , 
1 982*] .  Плагиоклазовые таблички в монцодио
ритах окружены калиевым полевым шпатом, а 
кварц образует микропегматитовые срастания. 
Вторичные минералы - хлорит, кальцит и эпи
дот, акцессорные - титанит, апатит, магнетит, 
флюорит. Судя по петрографическому описа
нию, эти породы являются наиболее близким 
аналогом пород Ларинской и Заварзинской да
ек Томского магматического ареала. Не исклю
чено, что к данному типу принадлежит дайка 
монцодиоритов в карьере Борок, пересекаемая 
дайкой лампрофира. В эндоконтактах и мелких 
апофизах монцодиориты становятся черными 
и при макроскопическом определении легко 
могут быть приняты за дайки основных пород. 

Дайки микродиоритов отмечены в райо
нах с. Юрты-Акбалык и оз. Мензелинского. 
Описаны также лампрофиры с пироксеном и 
амфиболом в порфировых выделениях [Петрен
ко и др" 1 982*] . Амфибол здесь полностью за
мещен хлоритом, серицитом, биотитом и руд
ной сыпью. В основной массе установлены се
рицитизированный плагиоклаз, бурый амфи
бол, актинолит и карбонат. 

Четкую картину разделения дайковых по
род на подгруппы дает диаграмма Де ля Роше 
(табл. 14 ,  рис. 3 1 ,  а), на которой вместе с оли
виновыми габбро идентифицируются сиено- и 
монцогаббро, с одной стороны, и диориты, то
налиты и габбро-диориты, с другой.  На ТАS
диаграмме (см. рис. 3 1 ,  б) дайки занимают до
вольно широкое поле и также проявляют тен
денцию к разделению на  подгруппы. Преобла
дают базитовые составы, отвечающие долери 
там (базальтам), а небольшая часть пород свя
зана с умеренно щелочными базальтами. Не
которые анализы соответствуют диоритам и 
умеренно щелочным долеритам, а также зани
мают промежуточное положение между пик
ритами и умеренно щелочными оливиновыми 
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Рис. 3 1 .  Породы новосибирского комплекса на диаграммах Де ля Роше (а), ТАS-ди
аграмме (б) ,  Л. С. Бородина (в) и щелочности (г): 

1 - дайки основного и среднего состава; 2 - лампрофиры. Остальные усл. обозн. см. на 
рис. 6. 

долеритами. Все дайки находятся в известково-щелочном и умеренно щелочном 
полях (см . рис. 3 1 ,  в) , при этом наиболее основные разности пород тяготеют 
преимущественно к известково-щелочному главному тренду, а дайки пониженной 
основности располагаются между щелочно-базальтовым и известково-щелочным 
главными трендами. Породы даек относятся к умеренно калиевому типу щелоч
ности (см. рис. 3 1 ,  г), разделяясь на несколько подгрупп по относительному содер
жанию щелочей. При этом внутри подгрупп количество калия практически не 
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Рис. 32. Распределение РЗЭ в породах но
восибирского комплекса. 
Обр. Б-3 - лампрофир; обр. Б-4 - дио
рит-порфирит (карьер Борок); обр. НБ- 1  -
rаббро-долерит порфировnдный (Новобибе
евский карьер). 

меняется - вариации по общей щелоч
ности определяются только натрием. 
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го дайкового комплекса располагаются на диаграмме в довольно широком диа
пазоне, верхнюю часть которого занимают лампрофиры и диорит-порфириты, 
а нижнюю - порфировидные габбро (рис . 32) . Примитивный спектр РЗЭ Ново
бибеевской дайки линеен и имеет слабый наклон. Для этого спектра не характе
рен европиевый минимум, чем он отличается от спектров Алферовского и Седо
возаимского интрузивов. Кроме того, дайки новосибирского комплекса в целом 
заметно отличаются от ташаринских интрузивов по концентрациям Sc, Cr и Со.  

Порфировый тип даек. При выделении из новосибирского комплекса группы 
порфировых пород в отдельный тип авторы исходили из  их  сходства с магмати
тами, которые в других регионах сопровождаются экономически важным медно
молибден-порфировым оруденением. Тем более что наличие подобной минера
лизации (молибден-порфировой с золотом) было обосновано нами ранее для 
прилегающих районов Северо-Западного Салаира [Борисенко и др" 1 995*] . 

В эту группу (выделяемую для КТСЗ на уровне предположения) авторами 
объединены дайки и штокообразные тела порфировых пород гранитового, пла
гиогранитового, гранодиоритового и плагиосиенитового состава. Подобные 
породы в пределах КТСЗ изучены в дайках среди гранитоидов приобского комп
лекса. Дайка гранит-порфиров установлена в районе с .  Батурино [Михайлов
ский и др" 1 964* ] .  Мощная дайка монцодиорит-порфиров вскрыта в карьере 
Борок. В контактовой зоне этой дайки отмечаются серицитизация и пиритиза
ция пород с редкой рассеянной вкрапленностью молибденита и халькопирита. 
Среди вмещающих приобских гранитоидов в районе дайки постоянно встре
чаются кварцевые прожилки с пиритом и молибденитом, а также звездчатые 
выделения последнего. 

Возрастное положение рассматриваемой дайки определяется ее локализа
цией среди гранитоидов приобского комплекса и пересечением дайкой диори
товых порфиритов, для которой имеется 40Ar-39Ar датировка 240 ± 14 млн лет. 
Для монцодиорит-порфиров построена Rb-Sr изохрона (порода-биотит) со зна
чением 232 ± 5 ,4 млн лет при отношении (87Sr/86Sr)0 = 0,70452 ± 5. В связи с тем , 
что эта изохрона базируется только на двух изотопных определениях, требуется 
уточнение возраста с привлечением , в частности, более информативных изо
топ но-геохронологических методов (например, 40Ar-39Ar) . 

В соседних районах Северо-Западного Салаира для порфировых образований, 
с которыми также связывается молибденовая минерализация, получен более 
древний возраст. Так, для плагиогранитов Новолушниковского массива из района 
Жилы № 1 3  с широким развитием молибденового оруденения и наличием порфи
ровых даек определен (по полевому шпату) 40Ar-39Ar возраст 256 ± 5 ,5  млн лет 
(см. рис. 33 ,  а). По плагиоклазу из дайки гранит-порфиров (Лебедевский карь-
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а - полевого шпата из плагиогранитов Новолушниковскоrо массива (обр. Е- 1 ) ;  б -
плаrиоклаза из гранит-порфиров Улантовского массива (обр. Т- 1 6) .  

ер) , пересекающей rранитоиды Улантовского массива и сопровождающейся кали
шпатизацией и кварц-серицитовым изменением, 40Ar-39Ar датировка составляет 
258 ,7  ± 5 млн лет (см. рис. 33,  б) . Следует отметить, что в Улантовском массиве 
имеется протяженная зона гидротермально измененных пород с рассеянной 
молибденитовой минерализацией (Верх-Чемское рудное проявление) , которая, 
как и указанная выше минерализация района Жилы № 1 3 , по ряду признаков 
может сопоставляться с оруденением молибден-порфирового (с золотом) типа. 
Более детальные сведения по молибден-порфировому оруденению Северо-За
падного Салаира приводятся ниже. Не следует исключать удревнение возраста 
порфиров (и оруденения) Северо-Западного Салаира относительно КТСЗ. 

Если ориентироваться на возрастные и генетические соотношения молиб
ден-порфирового и редкометалльно-грейзенового оруденения (и соответствен
но рудоносных магматических комплексов) в других регионах (в  частности, в 
Восточном Забайкалье) и учитывать прорывание монцодиорит-порфировой дай
кой приобских гранитоидов (карьер Борок), то условно можно допустить до
барлакский возраст молибденовой минерализации (и порфиров) в КТСЗ. 

4.3. КОМПЛЕКСЫ ВНУТРИПЛИТОВОГО (ПЛАТФОРМЕННОГО) ЭТАПА 

К данному этапу с различной степенью уверенности могут быть отнесены 
наиболее молодые магматиты, в первую очередь, это комплексы так называе
мых «малых интрузий». В известных схемах магматизма КТСЗ платформенному 
этапу соответствуют триасовый долеритовый комплекс, нефелиновые сиениты 
и фонолитовые порфиры [Врублевский, Амшинский, 1 974] , а также щелочно
базитовый комплекс или «томские диабазы» [Амшинский и др. ,  1 978 ;  Бори
сенко и др. ,  1 995*;  Токарев и др. ,  1 996] .  Барлакский (колыванский)  лейко
гранитовый комплекс отнесен к платформенно-внутриплитовым на основании 
полученных оригинальных геохронологических и минералога-геохимических дан
ных, анализу которых посвящен специальный раздел . 
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В Новосибирском магматическом ареале к несомненно платформенным 
магматитам принадлежат только базиты типа изылинских, прорывающие триа
совые отложения [Токарев и др" 1 996] . С ними (на основании геологических 
данных) более или менее уверенно можно сопоставить средне-основные дайки 
в гранитах барлакского комплекса (Колыванский массив и Мочищенский шток), 
а также долериты Горловского бассейна. Более отдаленными аналогами могут 
оказаться кузбасские базиты, представителями которых являются Кийзасская 
дайка, Мрасский и Сыркашевский силлы [Кутолин, 1 963] . 

Возраст даек Томского магматического ареала фиксируется лишь по про
рыванию ими фаунистически охарактеризованных толщ лагерносадской свиты 
(С1 ) .  Полученные новые петрохимические и геохимические данные показыва
ют, что по ряду признаков они не сопоставляются с ташаринскими габброида
ми (как это было принято считать ранее), а также с дайками выделяемого нами 
новосибирского комплекса. В то же время среди томских даек отсутствуют пря
мые петрологические аналоги изылинского комплекса. По этим причинам дай
ки томского комплекса ниже характеризуются как условно относимые к пост
коллизионному этапу и рассмотрены нами после изылинского комплекса. 

4.3. 1 .  Барлакский лейкогранитовый комплекс 

Идея выделения биотитовых, порфировидных и мелкозернистых лейко
гранитов, сопутствующих им гранит-порфиров и пегматитов с аплитами в са
мостоятельный гранит-лейкогранитовый комплекс не нова. Предпосылки для 
индивидуализации подобного комплекса обозначились более 40 лет назад, ког
да он сопоставлялся с калбинским комплексом Горного Алтая [ Матвеевская, 
1 952*] . Однако в неявном виде эта мысль была высказана несколько ранее 
Б. Ф. Сперанским ( 1 926- 1 927] , который при характеристике гранитоидов, вскры
тых р. Обью на участке от г. Новосибирска до д. Старо-Бибеево, отмечал пре
вращение вмещающих пород в инъекционные и кристаллические сланцы, а для 
штокообразных тел - лишь незначительные экзоконтактовые изменения. 

В том или ином виде вопрос о различных гранитоидах обсуждается во многих 
фондовых работах с неизменным акцентом на существенно различный породный 
состав отдельных гранитоидных массивов [Козлов, 1 970*; Глотов, 1 984*; Лапа и 
др" 1 986*; Гилев и др" 1 988*] . Отсутствие наблюдений над непосредственными 
взаимоотношениями этих магматитов привело, как отмечено выше, к двоякому 
толкованию генезиса гранитоидов КТСЗ - «фациальному» и «фазовому». 

П ри последних попытках выделения самостоятельного лейкогранитового 
комплекса за эталон принимался Колыванский массив. Необходимо отметить, 
что по составу Колыванский, Орловский и Барлакский массивы практически 
идентичны.  В этой связи авторам представляется более целесообразным имено
вать данный комплекс барлакским, поскольку именно Барлакский массив явля
ется наиболее крупным и лучше обнаженным. Более того, благодаря соседству 
рудоносного Седовозаимского интрузива, он оказался детальнее изученным и 
полнее охарактеризованным в литературе [Козлов, 1 970*, 1 97 1 ;  Глотов,  1 9 84*; 
Амшинский, 1 987;  Глотов, Кривенко, 1 990] .  

В целом этот монотонный интрузивный комплекс воспринимается как од
нофазный. Вместе с тем в качестве самостоятельных фаз, помимо главной лей
когранитовой, можно, очевидно, выделить догранитные гранит-порфиры и 
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постгранитные аплитовидные биотитсодержащие ( 1 -4 %) граниты, несомненно 
отличающиеся от типичных аплитов, ассоциирующих с пегматитами. Однако 
для решения этого вопроса требуются специальные исследования, так как в 
Колыванском массиве ранее были закартированы гранит-порфиры как постгра
нитные тела, а авторами подобные им породы установлены в виде ксенолитов 
среди лейкогранитов [Федосеев и др. ,  1 998*] . 

В барлакский комплекс включено три массива - Барлакский, Колыванский 
и Орловский, ему же предположительно принадлежит и северо-западная часть 
Новосибирского массива (условно называемая нами Мочищенским штоком) , 
однако породы штока имеют некоторую специфику на минеральном и изотоп
но-геохимическом уровнях. На основании сходства состава пород, вскрытых сква
жинами, к барлакскому комплексу условно отнесены также Сенчанский (район 
с .  Сенчанки, в 10- 1 5  км западнее с .  Ярково) и Верхне-Чикский (район с. Малый 
Чик) массивы. Они оконтурены по геофизическим данным, а единичными сква
жинами в центральных их частях подсечены мелкозернистые биотитовые граниты 
[Вериго, 1 969] . Каменным материалом по этим массивам авторы не располагают. 

Б а р  л а к с к и й  м а с с  и в расположен в правобережье р. Оби. Он характе
ризуется эллипсоидальными очертаниями и значительной площадью (около 
1 40 км2) ,  обладает извилистыми границами в плане и изменчивыми углами на
клона контактовой поверхности. Северный контакт падает под утлом 55-60° 
[Петренко и др. ,  1 982*] ,  а юго-западный имеет крутое и местами обратное па
дение [Козлов, 1 970*] . Строение массива однородное, сложен он среднезернис
тыми, иногда слабопорфировидными биотитовыми лейкогранитами. По дан 
ным В. Б. Дергачева и др. [ 1 987] ,  эндоконтактовая фация (мощность около 1 0  м) 
представлена среднезернистыми биотитовыми и двуслюдяными гранитами.  Мус
ковит развивается по биотиту и по микротрещинам. В массиве встречены дайки 
аплитовидных гранитов, гранит-порфиров и иногда лампрофиров (одиниты и 
диабаз-спессартиты) , жилы аплитов и аплит-пегматитов [Васютинская, Михай
ловский, 1 963] .  Отмечаются субширотные дайки основного состава - порфи
риты и долериты. Отличительной особенностью является наличие кварцевых 
жил с сульфидной вкрапленностью как в самом массиве, так и за его преде
лами: в Северном выступе установлены жилы кварц-бериллового состава, на 
Калугинской площади в керне присутствуют мономинеральные касситеритовые 
оторочки [ Петренко и др. ,  1 982*] .  

В двуполевошпатовых лейкогранитах пертитизированный калишпат преоб
ладает над альбит-олигоклазом. Биотит (2-3 %) свежий, черного цвета. Он со
держит множество плеохроичных двориков, внутри которых иногда видны мел
кие зерна циркона . Местами наблюдается слабая хлоритизация биотита. Магне
тита не более 0,5 %. В дайковом аплитовидном граните обычны гранофировые 
сростки. Присутствуют флюорит и хлоритизированный биотит, содержащий плео
хроичные дворики. В пегматитах установлены монацит, ортит и касситерит. 

К о л ы в а !-!  с к и й  м а с с  и в (площадь около 30 км2) находится в левобере
жье р.  Оби, к западу от Барлакского массива, с которым, судя по геофизичес
ким данным, может соединяться на некоторой глубине. В плане массив имеет 
субмеридиональную ориентировку (рис. 34) . Ширина зон приконтактового оро
rовикования меняется от 7 ,5 на востоке до 2 км на севере в зависимости от 
утлов падения контактов (от 1 0- 1 5  до 45° соответственно) [Петренко и др. ,  1 982*] . 
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Рис. 34. Схема геологического строе
н и я Колыванского массива ( по 
Н. Л. Петренко и др. [ 1 982*] в интер
претации авторов): 
1 - песчано-глинистые отложения ин
ской серии; 2-4 - граниты: 2 - апли
товидные, З - лейкократовые биотито
вые, 4 - rрейзенизированные и сери
цитизированные; 5 - гранит-порфиры; 
6 - участки ороговикования (закарти
рованные) ; 7 - диабазы;  8 - долериты; 
9 - геологические границы: а - закар
тированные, б - предполагаемые.  

Массив сложен среднезернистыми 
биотитовыми и биотит-мусковито
выми двуполевошпатовыми лейко
гранитами с массивной текстурой. 
Розоватая окраска пород обусловле
на, по-видимому, экзогенной про
работкой в процессе образовании 
коры выветривания. Акцессорные 
минералы представлены ильмени
том, анатазом, монацитом, рутилом, 
касситеритом, флюоритом и топа
зом. Карьерами вскрыты дайки ап
литовидных гранитов и аплитов, 
жилы и «выпоты» пегматитов с бе
риллом, ксенолиты и крупные бло

CJ 1  
[Л2]2 
[Е] з 
[IJ4 
[±J s  

1 км 

[Z]б 
[Z] 7  
[Z] в  
0} 9 D 

ки гранит-порфиров. Не исключено, что ранее в южной части массива подоб
ные породы были закартированы в виде небольшого штока, прорывающего лей
кократовые биотитовые граниты [Петренко и др" 1 982*] .  

В пределах двух существующих карьеров авторам не удалось наблюдать гра
нит-порфировых, лампрофировых, диорит-порфировых и основных даек. Однако 
в северной стенке карьера № 2 (по состоянию на 0 1 . 09 .97) нами установлен 
останец гранит-порфиров, окруженный многочисленными мелкими (от 10 до 
50 см в поперечнике) ксенолитами.  В этой связи предложена несколько иная 
схема последовательности формирования Колыванского массива. Данное наблю
дение имеет принципиальное значение, поскольку гранит-порфиры описаны 
среди даек приобского комплекса [Гилев и др. , 1 98 8* ] .  Найденные в Колыван
ском массиве гранит-порфиры либо принадлежат дайковой фации приобского 
комплекса, либо являются самостоятельной, догранитной фазой барлакского. 
Вне зависимости от этого гранит-порфировые дайки, прорывающие габбро-до
лериты Седовозаимского интрузива, можно рассматривать в качестве обычных де
риватов Барлакского массива. Примечателен и тот факт, что приобские и барлак
ские гранитоиды прорываются базитовыми дайками, принадлежащими, возмож
но, также различным комплексам. Учитывая дискуссионность и принципиаль
ность данного вопроса, мы провели специальные дополнительные исследования. 
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ГЛ А В А  4 

О р л о в  с к и й м а с с и в нами не изучался , поскольку был вскрыт скважи -
нами в 1 965 г. при геолого-съемочных работах Боярской геологической парти и 
[ Вериго, Мареев, 1 965*] , а керн не сохранился. Описание массива дается по 
литературным источникам. Согласно геофизическим данным, массив является 
пластообразной апофизой Пихтовского батолита [ Моисеенко и др. ,  1 966] . Ши
рина экзоконтактовых зон меняется в зависимости от углов падения: восточ
ный и западный контакты более крутые (контактовый ореол 1 , 5-2 км) , а юж
ный - пологий (контактовый ореол 2-3 км) .  Статистическим анализом петро
химических характеристик показано, что состав Орловского массива идентичен 
составу Колыванского и Барлакского. Это позволило упомянутым авторам сде
лать вывод о едином глубинном источнике гранитного расплава. 

Отмечена повышенная роль калия по сравнению с натрием, что является 
суrnественным в плане отличия пород Орловского массива от при обских грани -
тоидов, обнаруживающих преимущественно натровую специал изацию. На
блюдения над особенностями структур и текстур пород указывают на форми
рование подобного типа гранитов в спокойной тектонической обстановке 
[Пивень, 1 957* ] .  Количественно-минеральный состав пород (%) :  плагиоклаз -
25-30, калишпат - 30-35, кварц - 30-35, биотит - 3-7. Акцессорные мине
ралы - циркон, титанит, флюорит, анатаз, топаз и магнетит. В ассоциации с 

[f] 1  

[±] 2  

С§] з 

� 4 

[2J s  
� 6  
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аплитовидными гранитами встречают
ся маломощные (первые сантиметры) 
зонки грейзенизации, повсеместно на
блюдаются слабая альбитизация и ка
лишпатизация [Петренко и др. ,  1 982*] . 
В связи с массивом проявляется скар
нирование (волластонит и везувиан с 
пиритом и пирротином) . 

М о ч и  щ е н с  к и й ш т  о к (пло
щадь около 4-5 км2) в Новосибирском 
массиве представлен среднезернис
тыми, иногда порфировидными био
титсодержащими лейкогранитами.  Все 
разности гранитов, включая и грейзе
низированные, изучены нами в Мочи
щенском карьере (рис. 35) .  Структура 

Рис. 35. Схема геологического строения 
Мочищенского штока в пределах одно
именного карьера (по Д. Е. Плотниковой 
и др.  ( 1 975* ] ,  Н . А. Рослякову и др. 
[ 1987*]): 
1 - среднезернистые биотитовые лейко
граниты; 2 - мелкозернистые граниты ; 
3 - зоны березитизации;  4 - тектоничес
кие зоны; 5 - дайки плагиоклазовых пор
фиритов; 6 - контуры карьера (по состоя
нию на О 1 .09.85 r.) .  



МАГМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

пород гранитовая, иногда пойкилитовая, обусловленная наличием вкрапленни
ков серицитизированного олигоклаза в пертитизированном калинатровом поле
вом шпате. Впервые эти граниты описаны в карьере № 8 Новосибирских камено
ломен [Бельштерли, 1 933] .  Отмечено преобладание калинатрового полевого шпата 
над олигоклазом (№ 1 5- 19), ксеноморфизм ортоклаз-пертита, зональность и се
рицитизированность плагиоклаза. Наиболее крупные зерна кварца и полевого 
шпата достигают 3-4 мм в поперечнике. Биотитовые листочки хлоритизируют
ся с периферии (иногда до полного замещения) .  Обычны мусковит и фиолето
вый флюорит, количество которого существенно увеличивается в измененных 
разностях гранитов, содержащих также карбонат. Акцессорные - магнетит, цир
кон ,  апатит (игольчатые и шестоватые зерна) и титанит. Серые граниты сохра
нились в виде блоков среди розовых разностей. Оттенки в окраске гранитов 
связаны с пелитизацией (розовые) или серицитизацией (зеленоватые) полевых 
шпатов. В конечном счете интенсивная гидротермальная проработка вблизи тек
тонических зон ведет к образованию серо-зеленых кварц-серицитовых пород. 

Состав даек, устанавливаемых в пределах массивов барлакского комплекса, 
не отличается большим разнообразием: аплиты , аплитовидные граниты, микро
диориты, плагиоклазовые порфириты и, возможно, лампрофиры. Характерной 
особенностью аплитовидных гранитов является наличие железистого биотита, 
насыщенного мелкими зернами рудного минерала. В разностях с повышенным 
(3-4 %) содержанием биотита развиты пойкилитовая и гранофировая структу
ры.  Калишпат в них слегка пелитизирован, а плагиоклаз - серицитизирован. 
Имеется незначительная примесь мусковита, возможно, вторичного. Акцессор
ные минералы - магнетит и титанит. 

Интересно отметить, что в массивах приобского комплекса средне-основ
ные дайки встречаются в изобилии и широко варьируют по составу, а для мас
сивов барлакского комплекса они, по-вИдимому, не характерны. Во всяком случае 
из пяти карьеров, заложенных на лейкогранитах барлакского комплекса, лишь 
в одном (Мочищенском) нам удалось наблюдать только две дайки - базитовую 
и лейкократовых микродиоритов. В Барлакском массиве описана единственная 
дайка диабазов, прорывающая барлакские граниты [Кривенко и др" 1 983 ] .  Воз
можно, что аналогичные базитовые дайки имеют более широкое распростра
нение среди барлакских гранитов, однако по материалам предыдущих иссле
дований установить прорывание дайками конкретного массива практически 
невозможно [Дергачев и др" 1 987] .  

Породы барлакского комплекса в основном относятся к ультракислым уме
ренно щелочным гранитам (табл . 1 5 , рис . 36). Их петрохимические аналоги встре
чены в Обском массиве, где они слагают небольшие дайкообразные тела. Грей
зенизированные разности наиболее четко улавливаются ТАS-диаграммой. На 
диаграмме Де ля Роше граниты барлакского комплекса находятся в поле сиено
гранита и частично щелочного гранита. На диаграмме Л. С. Бородина их фигура
тивные точки образуют рассеянную группу. По дифференциальной щелочности 
барлакские граниты в основном отвечают калиевому типу, лишь единичные ана
лизы попадают в поле умеренно калиевых пород. Располагаются они довольно 
компактно при незначительном разбросе по натрию. Массивы комплекса сла
гаются практически безмагниевыми разностями, но с заметным варьированием 
по общей железистости. 

105 



о "' 

Номер 
п/п 1 обр. 

1 1 2 

1 923 
2 981  
3 979 
4 С 100/2 
5 982 
6 1005 
7 42/66 
8 36 
9 988 

10 978 
1 1  986 
12 984 
13 985 
14 42/158 
15 С 130/1 
16 977 
17 40 
18 120/146 
19 БМ-1 
20 1 

2 1  К-2 
22 1005/3 
23 1005/9 
24 1004/1 
25 1004/2 
26 1005/1 о 
27 К- 1 
28 1006/13 
29 1006/1 1  
30 1006/12 
3 1  1005/6 

Авт. Si02 Ti02 

3 4 5 

Кз 74,77 0,08 
)) 75,75 0 , 10 
)) 75,75 0,09 
Пт 75,44 0,08 
Кз 75,33 0,12 

)) 75,26 0, 1 1  
Пт 75,09 0,06 
Хб 74,77 0,08 
Кз 74,46 0,13 

)) 74, 15 0,09 
)) 73,95 0, 13 
)) 73,95 0,13 
)) 73,76 0,19 
Пт 73,75 0,07 

)) 73,25 0,2 1 
Кз 72,95 0,15 
Хб 71 ,92 0,14 
Ги 70,66 0,09 
Фд 75,79 0,14 
Вс 74,72 0,16 

Фд 76,01 0, 1 1  
Пт 76,00 0,06 

)) 75,62 0,07 
)) 75,59 0,07 
)) 75,58 0,07 
)) 75,35 0,09 

Фд 74,95 0, 1 1  
Пт 74,86 0, 1 1  

)) 74,80 0,10 
)) 74,65 0,10 
)) 74,63 0,12 

Т а б л и ц а  1 5  

Химический состав пород барлакскоrо комплекса, мае. % 

Аl2Оз Fе2Оз FeO MnO MgO Са О Na20 К2О Н2О- П.п.п. P20s Сумма 

6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 15 16 17 
Б а р л а к с к и й  м а с с и в  

1 1 ,80 0,60 2,7 1 0,04 0,23 0,74 3,96 4,24 Н.о. 0,30 0,06 99,53 
12,73 0,01 2,06 0, 1 1  0,0 1 1 , 13 4,00 4,90 )) 0,01 0,01 100,82 
13,45 0,01 1,76 0,06 0,0 1 0,85 3,75 4,95 )) 0,03 0,01 100,72 
12,45 0,27 1,72 0,06 0,08 0,64 3 ,63 4,60 )) 0,50 Н.о. 99,47 
12,91 0,01 2,38 0,05 0,01 0,92 3,95 4,69 )) 0,09 0,01 100,47 
13,27 0,01 1,92 0,08 0,40 0,70 3 ,98 4,65 )) 0,41 0,41 101 ,20 
1 1 ,39 0,63 3,03 0,05 0,45 0,53 4,28 4,02 )) 0,43 0,03 99,99 
1 1 ,80 0,60 2,7 1 0,04 0,23 0,74 3,96 4,24 )) 0,30 0,02 99,49 
13,27 0,01 2,2 1 0,07 0,40 0,70 4,05 4,70 )) 0,40 0,04 100,44 
13,09 0,0 1 1,76 0,05 0,01 0,85 3 ,55 4,80 )) 0,03 Н.о. 98,39 
12,91 0, 19 2,5 1 0,07 1 ,21  0,99 4,00 4,60 )) 0,19 0,04 100,79 ..., 
13 ,81  0,45 1,62 0,04 0,6 1 0,99 3 ,90 4,70 )) 0,05 0,05 100,30 ::::i 

> 12,9 1 0,0 1 2,36 0,07 0,20 1 ,27 3,90 4,60 )) 0,18  0,05 99,50 tXJ 
12,34 0,74 3,03 0,06 0,02 0,88 3,93 4, 1 1  )) 0,34 0,04 99,3 1 > 
12,37 0,32 3,35 0,12 0,12 0,72 2,87 5 ,07 )) 0,97 Н.о. 99,37 +>-
14,70 0,87 1 , 17  0,06 0,0 1 0,85 2 , 10 4,80 )) 2,20 0,03 99,89 
12,94 0,98 3 ,89 0,06 0,23 1,47 3 ,79 3,53 )) 0,13 0,03 99, 1 1  
14,57 0,3 1 2,0 1 0,0 1 0,7 1 0,76 4,17 4,93 )) 0,78 0,01 99,01 
12,30 1, 73 Н.о. 0,08 0,27 0,85 3 ,78 4,35 )) 0,54 0,03 99,86 
12,87 0,74 1,88 0,06 0,15 0,87 4 , 1 1  3 ,63 0,37 Н.о. 0,03 99,59 

К о л ы в а н с к и й  м а с с и в  
12,66 1,61 Н.о. 0,04 0,10 0 ,51  3 ,99 4,34 Н.о. 0,74 0,03 100,15 
12,42 0,52 1,22 0,04 0,05 0,70 4,12 4,02 )) 0,34 Н.о. 99,49 
12,95 0,33 1,08 0,04 0,04 0,69 4,22 4,10 )) 0,59 )) 99,73 
13 ,04 0,32 1,27 0,04 0,06 0,76 3 ,38 4,13 )) 0,90 )) 99,56 
13 ,50 0,32 1,37 0,05 0,03 0,42 3,69 4,26 )) 0,53 )) 99,82 
12,94 0,17 1,46 0,05 0,02 0,77 4,10 4,34 )) 0,72 )) 100,0 1 
12,87 1,60 Н.о. 0,04 0,10 0,77 4,5 1 4, 10 )) 0,92 0,03 100,00 
12,93 0,53 1,50 0,04 0,08 0,83 4 ,10 4,24 )) 0,66 Н.о. 99,88 
13 , 18  0,25 1,34 0,05 0,08 0,62 4,23 4,37 )) 0,47 )) 99,49 
14, 13 0,15 1,48 0,05 0,07 0,83 4,23 4,25 )) 0,43 )) 100,37 
13 ,30 0,39 1 , 19 0,04 0,08 0,89 4,16 4 ,10 )) 0,68 )) 99,58 



о __., 

32 80/9 
33 15/10 
34 13/1 
35 80/7 
36 1005/5 
37 1005/8 
3 8  100517 
39 15/12 
40 1005/4 
4 1  1020 
42 1018 
43 Н-6/86 
44 Н-5/86 
45 Н-8/86 
46 Н- 12/100 
47 Н-1 1/100 
48 Н-4/93 
49 Н- 10/100 
50 Н-7/86 
5 1  Н-9/93 
52 4/10 
53 12/3 
54 12/6 
55 16/54 
56 1023 
5 7  4/19 
58 23/4 
59 16/49 
60 2/4 
6 1  2/26 
62 2/2а 
63 2/1 
64 29/16 
65 1717 
66 19/8 
67 2/2а 
68 13-8 
69 3/6 

70 1 К- 164 
71  К-178 

)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 

Кз 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 

Пт 
)) 
)) 
)) 

Кз 
Пт 

)) 
)) 
)) 

Кз 
)) 
)) 

Пт 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 

1 )) 
)) 

74,22 0,09 12,41 1 ,37 1,65 0,09 0,20 0,63 
74,06 0,24 13 ,73 0,30 1,28 0,06 0,07 0,78 
74,04 0,18 12,97 0,73 1,65 0,06 0,24 1,40 
73 ,69 0,12 13 ,29 0,80 1 , 14 0,05 0,50 0,84 
73,44 0,20 13,87 0,63 1,37 0,06 0,30 1,05 
72,09 0,22 14,16 0,46 1 ,55 0,07 0,25 1 , 1 1  
72,00 0, 17 14,24 0,29 1,64 0 ,12  0,26 0,97 
7 1 ,72 0,20 13 ,90 0,25 2,64 0,06 0,17 2,80 
7 1 ,6 1 0,22 14,7 1 1,00 1,28 0,08 0,35 1,05 
75,77 0,18 12,39 0,12 1,77 0,08 0,8 1 0,99 
75 ,17  0, 1 1  12,53 0,45 1 ,33 0,04 0,01 0,99 
76,04 Н.о. 12,10 2,62 Н.о. Н .о.  0,57 0,70 
75,22 )) 12,97 2,06 )) )) 0,19 0,68 
74,90 )) 12,69 2,46 )) )) 0,3 1 0,68 
74,67 )) 12,99 2,62 )) )) 0,19 0,56 
74,65 )) 12,80 2,94 )) )) 0,17 0,56 
74,52 )) 12,50 2,90 )) )) 0,19 0,68 
74,32 )) 13 , 13  2,46 )) )) 0,28 0,65 
74, 15 )) 12,98 2,70 )) )) 0,24 0,68 
73,99 )) 13 , 15 2,82 )) )) 0,19 0,68 
7 1 ,79 0,2 1 13,79 0,41 3,34 0 , 10  0 , 16  1,06 
74,63 0,16 12,96 0,29 1,97 0,08 0,15 1 , 17 
74,32 0,16 12,7 1 0,43 1,92 0,09 0 ,15  0,98 
74,20 0,16 12,84 0,0 1 2,37 0,06 0,39 1 , 12 
74,33 0 ,15  12,37 0,44 2,36 0,05 0,8 1 0,99 
75,44 0,10 12,94 0 ,12 1,30 0,07 0,07 0,69 
74,40 0,10 13,75 0,35 1,38 0,08 0,08 0,27 
74,99 0,08 12,90 0,57 1,65 0,06 0,05 1,26 
76,93 0,07 12,86 0,20 0,84 0,04 0,05 0,27 
74,70 0 , 1 1  13,4 1  0,59 1,86 0,06 0,25 0,70 
74,25 0,06 13 , 17 0,42 1,87 0,08 0,12 0,79 
74,03 0,06 13 ,00 0,40 1,98 0,08 0,12 0,75 
72,95 0,16 12,97 0,79 5 ,99 0,38 0 ,18  1 , 12 
7 1 ,35 0,15 1 1 ,09 1 ,84 7,2 1 0,50 0,24 0,61 
70,95 0 ,15  9,59 6,04 3 ,93 0,14 0,20 1,05 
73,98 0,14 12,75 0,64 2,45 0,14 0 ,15  0,70 
72,34 0, 1 1  12,82 1 , 18  5 ,59 0,48 0 ,13  1 , 1 1  
75,64 0,07 13 ,93 1 ,20 1,58 0 ,18  0,07 0 ,13  

О р л о в с к и й  м а с с и в  1 76,32 1 0,13 1 12,52 1 0,24 1 0,93 1 0,02 1 0,10 1 0,84 
76,30 0,09 12,54 0,56 1 ,00 0,03 0,10 0,74 

3 ,84 4,53 )) 0,59 )) 99,62 
3 ,66 4,20 )) 0,36 )) 98,74 
3 ,57 4,15  )) 0,61 )) 99,60 
4,04 4,86 )) 0,64 )) 99,97 
4,23 4,0 1 )) 0,05 )) 99,2 1 
4,32 4,10 )) 1 ,29 )) 99,62 
4,22 4,34 )) 1,26 )) 99, 5 1  
3 ,69 4,0 1 )) 0,39 )) 99,83 
4,43 3 ,95 )) 0,78 )) 99,46 
3,88 4,60 )) 0,46 0,02 101 ,07 
4,00 4,60 )) 0,25 Н.о. 99,48 
4,47 2,64 )) 0,16 )) 99,30 
4,59 4,56 )) 0,05 )) 100,32 � 
3,83 4,56 )) 0,35 )) 99,78 > 
3,92 4,4 1 0,07 99,43 ..., )) )) � 3 ,45 4,66 )) 0,08 )) 99,3 1 � 3,86 4,54 )) 0,27 )) 99,46 ::s: 4, 17 4,45 )) 0,18  )) 99,64 ..с: 
3,92 4,84 )) 0,34 )) 99,85 l"I1 

n 3 ,87 4,8 1 )) Н .о. )) 99,5 1 ;;>::: 
4, 1 1  4,35 )) 0,37 )) 99,69 ::s: 
3 ,73 4,25 )) 0,54 )) 99,93 l"I1 
3,72 4,59 )) 0,53 )) 99,60 ;;>::: о 3,89 3 ,95 )) 0,52 )) 99, 5 \  � 
4,00 4,80 )) 0, 1 1  )) 100,4 1 ;::::] 
3,94 4,24 )) 0,52 )) 99,43 � l"I1 3,85 4,63 )) 0,47 )) 99,36 ;;>::: 
3,73 3,77 )) 0,40 )) 99,46 n 
3 ,25 4,33 )) 0,44 )) 99,28 g: 
4,20 4,50 )) 0,2 1 )) 100,59 
4,17 4,63 )) 0,68 )) 100,24 
4,17 4,45 0,2 1 0,71 )) 99,96 
0, 1 1  1,20 Н.о. 2 ,16 )) 98,0 1 
3 ,73 0,96 )) 2,40 )) 100,08 
0,08 2,35 )) 4,90 )) 99,38 
1,79 5,32 )) 1,25 )) 99,3 1 
0,08 3 ,05 )) 2,45 )) 99,34 
0,22 3,88 )) 2,62 )) 99,52 1 3 ,41  1 4,59 1 )) 1 0,72 1 )) 1 99,82 
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72 К-45 
73 М-33 
74 М-32 
75 К- 1 36 
76 К- 1 32 
77 К- 1 79 
78 К-46 
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8 0  М-45 
8 1  К-1 72 
82 К- 1 08 
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84 К- 1 82 
85 К- 1 37 
86 1 33/1 5 1 ,5 
87 1 33/1 66 
88 К- 1 09 
89 К- 1 63 
90 К-43 
9 1  К-47 

92 1 М-2 
93 М-1 

94 БМ-3 
95 БМ-2 
96 БМ-4 
97 К-4 
98 2/1 
99 1 4/2 

3 4 5 6 

Пт 76,01 0,09 1 2,50 
Вр 75,81 0,06 1 2,74 
)) 75,76 0 , 1 3  1 2,81  

Пт 75,62 0 , 1 5  1 1 ,98 
)) 75,27 0,08 1 2,66 
)) 74,95 0, 1 6  12, 1 9  
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Вр 74,75 0 , 1 2  1 3 ,38 
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)) 76,00 0, 1 5  1 2,49 
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1 Фд 1 74,79 1 0 , 1 2  1 1 3 ,70 1 
)) 74,29 0, 1 7  1 3 ,91 

)) 76,55 0,08 1 2,84 
)) 76,08 0 , 1 1 1 2 ,35 
)) 76,56 0,04 1 2,88 
)) 75,56 0 , 1 7  1 2,95 

Пт 74,83 0, 1 3  1 2 ,95 
)) 74,1 6  0, 1 7  1 2 ,99 

7 8 9 1 0  1 1  

1 ,59 1 ,29 0,04 0,40 0,28 
0,01 2,94 0,07 0 , 1 4  0,67 
0,07 3 , 1 6  0,05 0, 1 8  0,48 
0, 1 9  2 , 1 2  0,01 0, 1 0  1 ,04 
0,35 1 ,32 0,0 1 0, 1 5  0,87 
0,58 2 , 1 2  0,05 0,25 0,88 
2,23 1 ,79 0,05 0,77 0,61  
0, 1 3  3,87 0,06 0,40 0,56 
0,01 3 ,48 0,06 0,24 0,80 
0,86 1 , 1 4  0,03 0,42 0,70 
0,67 1 , 1 9  0,04 0, 1 0  0,53 
0,23 1 ,86 0,05 0,06 0,84 
0,48 1 ,29 0,02 0,91 0,84 
0,30 1 ,49 0,03 0,22 0,87 
0,23 2,01 0,04 0,20 1 ,04 
0,3 1 1 ,58 0,03 0, 1 0  0,76 
0,86 2,08 0,05 0,35 0,98 
0,59 2,25 0,04 0, 1 9  0,98 
0,60 1 ,54 0,04 0,71  0,69 
0,2 1  1 ,97 0,05 0, 1 8  0,87 
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1,18 )) 0,06 0, 1 5  0,76 
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0,46 1 ,80 0,06 0, 1 0  0,64 
0,40 2,24 0,07 0, 1 7  1 , 1 2  

О к о н ч а н и е  т а б л . 1 5  

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

3 ,4 1  4,83 Н.о. 0,29 Н.о. 1 00,73 
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3 ,4 1  4,44 » 0,41 » 99,44 
3,41 4,63 )) 0, 1 8  )) 1 0 1 ,04 
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3 ,06 4,64 » Н.о. )) 99,56 
3 ,40 4, 1 7  )) 0,29 » 1 00,77 
2,80 4,63 » 1 ,0 1  )) 99,6 1 
3,52 4, 1 8  )) 0,56 )) 99,67 
3 ,40 4,24 )) 0,55 )) 1 00,37 
3 ,06 3 ,89 )) 0,34 )) 98,29 
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3,85 3 ,67 )) 0,3 1 )) 98,92 
3 ,22 3 ,85 )) 0,68 )) 1 00, 1 0  
3 , 1 4  4,74 )) 0,54 )) 1 00, 1 5  
3 , 1 5  4,49 )) 0,37 )) 98,62 
3 ,53 4,74 )) 0,22 )) 99,00 

1 3 ,69 1 4 , 1 9  1 )) 1 0,56 1 0,03 1 99,77 
3 ,47 4,44 )) 0,34 0,03 99,88 

3 ,89 4,34 )) 0,56 0,03 99,93 
4,01 4,89 )) 0,60 0,03 1 00,22 
3 ,69 4,30 )) 0,76 0,03 1 00, 1 2  
3 ,83 4,46 )) 0,46 0,03 99,99 
2,87 4,54 )) 0,82 Н.о. 99,20 
3 ,47 4,26 )) 0 , 5 1  )) 99,56 

П р и м е ч а н и е .  1 - 1 8  - граниты лейкократовые; 1 9 ,  20 - лейкограниты биотитовые; 2 1 -40 - граниты среднезернистые; 4 1 -63 -
граниты грейзенизированные: 4 1 ,  42 - мелкозернистые, 43-5 1 - мелкосреднезернистые, 52-63 - среднезернистые; 64-69 - грейзены; 
70-9 1 - граниты: 70-80 - среднезернистые, 8 1 -9 1 - пегматоидные; 92, 93 - лейкограниты; 94-96 - жильные граниты в пределах 
Барлакскоrо массива: 94, 95 - аляскитовые, 96 - аплитовидный; 97-99 - жильные граниты в пределах Колыванского массива: 97 -
аплитовидный, 98, 99 - мелкозернистые. 

Авторы анализов: Вр - Вериго [ 1 965*] ,  Хб - Хубльдиков и др. [ 1 962* ] .  Остальные обозн. см. табл. 8, 9,  1 2. 
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Рис. 36. Породы барлакского комплекса на диаграммах Де ля Роше (а) , ТАS-диаг
рамме (б) ,  Л .  С. Бородина (в) и щелочности (г): 

1 - лейкократовые граниты биотитовые; 2 - граниты грейзенизированные и грейзены 
Колыванского массива. Остальные усл. обозн. см. на рис. 6. 

Спектры РЗЭ пород барлакского комплекса отличаются от спектров при
обских гранитоидов наличием резко выраженного европиевого минимума при 
довольно низком отношении La/Lu (рис. 37, а) . Для барлакских гранитов ха-
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Рис. 37. Распределение РЗЭ (а) и спайт-диаграмма (6) лейкогранитов барлакского 
комплекса. 
Обр. К-2 и К-4 - Колыванский массив; обр. Бр-2 и Бр-4 - Барлакский массив; 
обр . М - 1  - Мочищенский шток. 

рактерна аномальная обогащенность тяжелыми (УЬ, Lu) лантаноидами,  причем 
в слабом виде данная тенденция начинает проявляться уже с гадолиния и тер
бия. Все это присуще и мочищенским гранитам, «Не вписывавшимся» и ранее в 
одну группу с приобскими породами по ряду признаков (петрохимические ха
рактеристики, состав биотита, изотопные отношения Rb и Sr и др. ) .  Судя по 
лантаноидному спектру, они практически аналогичны барлакским, правда, от
рицательная европиевая аномалия в них выражена несколько слабее (обр. М - 1 ) .  

Породы барлакского комплекса характеризуются спайт-диаграммами, раз
личающимися лишь в деталях (см. рис. 37, 6) . В. Б.  Дергачев и др. [ 1 987] об
ращают внимание на повышенное содержание никеля (до 0,01 %) в породах 
Барлакского массива. 

Ассоциирущий с барлакскими гранитоидами тип оруденения - редкоме
талльный олово-вольфрам-бериллиевый с серебром [Борисенко и др. ,  1 995*] .  
Отмечаются признаки полиметаллической минерализации [Осинцев, 1 988 ) .  

4.3.2. К обоснованию петрогенетической автономности 
приобскоrо и барлакскоrо комплексов 

Имевшиеся ранее K-Ar датировки, по которым оценивался возраст грани
тоидов КТСЗ, давали большой разброс значений - от 220 до 265 млн лет, что 
объяснялось погрешностями анализа или разной степенью преобразованности 
анализируемых пород. Выполненные авторами K-Ar определения в основном 
сосредоточились в двух группах значений: 265-242 и 229-236 млн лет, а полу
ченные по этим группам Rb-Sr изохроны (порода-минералы )  зафиксировали 
соответственно 245 , 5  ± 3 , 1  млн лет, (87Sr/86Sr)0 = 0 ,70449 ± 2 (см. рис. 28 )  и 
232 ± 6,9 млн лет, (87Sr/86Sr)0 = О, 70527 ± 5 (рис. 38 ,  табл. 1 6) .  Все это, наряду с 
геологической, петрохимической и геохимической спецификой рассматриваемых 

1 1 0 
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Рис. 38. Rb-Sr изохрона для rранитов Барлак
ского массива (см. табл . 16) .  

28 (87Sr/86Sr)0 = О,70527 ± 5 

скво = 3 , 83 
24 БМ-4 (би)  

20  пород, послужило основанием для поста- .._ 

новки вопроса о существовании в КТСЗ двух �(/) 1 6  
самостоятельных разновозрастных петроге-
нетически автономных гранитоидных комп-
лексов, характеризующихся разным соотно
шением мантийной и коровой составляющих. 

Для более надежного обоснования вы
деляемых двух магматических комплексов 
проведены дополнительные геохимические 
и физико-химические исследования , а для 

-:::-
,._(/) 1 2  "' 

8 

4 

о 

232 ± 6 , 9  млн лет 

БМ-4 ( кnш)  
БМ-4 ( n )  
БМ-1  ( n )  

БМ - 1  n w  

2000 4000 6000 8000 

уточнения их возрастного положения впер- 87Rb/86sr 
вые выполнено 40дr-39Ar датирование, кото-
рое подтвердило различие в возрасте этих двух групп породных ассоциаций. Для 
приобского комплекса 40Ar-39Ar датировки составляют 25 1 ,5 ± 2,4 (биотит дай
кообразного тела мелкозернистых лейкогранитов среди пород Обского массива, 
в районе пос. Дубровина) и 249,7 ± 2 млн лет (биотит гранитов этого массива) ,  
249 , 1 ± 0,7 млн лет (по полевому шпату гранитов Новосибирского массива, ка
рьер Ипподромский) и 243, 7 ± 2,  1 (несколько актинолитизированная роговая 
обманка) , для барлакского - 235,9 ± 2,6 и 233 ± 1 ,8 млн лет соответственно по 
биотиту и полевому шпату лейкогранитов Колыванского массива (рис. 39). 

Если массивы приобского комплекса имеют четкую общую северо-восточную 
ориентировку, согласующуюся с генеральным направлением структур КТСЗ, то 
в морфологии отдельных массивов (Колыванский) и расположении серии масси
вов (Орловский,  Барлакский,  Колыванский) барлакского комплекса отмечаются 
элементы субмеридиональной (с переходом к северо-западной) ориентировки. 

В пределах массивов приобского комплекса в изобилии встречаются дайки 
средне-основного состава. Для барлакских интрузивов, судя по нашим наблюде
ниям, они не характерны. Учитывая проявление в районе Обского массива серии 
небольших интрузивов ташаринского комплекса, которые по новым 40Ar-39Ar 
определениям (252 ± 1 ,5 млн лет по биотиту) формируются до приобских грани
тоидов, а также широкое развитие в пределах самого массива многочисленных 

Т а б л и ц а  16  
RЬ-Sr характеристики пород и минералов 

Барлакскоrо массива 

Проба Rb, r/т Sr, г/т s1RЬ/s6Sr 
87Sr/86Sr 

(±cr) 
БМ-4 (п) 762,0 3,88 567,023 2,63085±29 
БМ-4 (би) 5090,7 6,82 7208,26 24,525 1 1  ±62 

долеритовых даек, отсутству
ющих среди барлакских гра
нитов, можно, очевидно, го
ворить о существовании двух 
базитовых предшественни
ков, предваряющих станов
ление приобского и барлак
ского комплексов. 

Граниты барлакского 
комплекса ультракислого 
умеренно щелочного соста

п р и м  е ч а н  и е .  п - порода, би - биотит, кпш - ва относятся к серии кал и е-

БМ-4 (кпш) 1 1 66,9 4,57 974,4 1 3 ,87657±1 92 
БМ- 1 (пш) 40 1 ,8 1 34,3 8,648 0,73406±02 
БМ- 1 (п) 1 266,7 1 2,5 322,28 1 1 ,76750±33 

кали натровый полевой шпат, пш - полевой шпат. вых и калинатровых пород с 
1 1 1  
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Рис. 39. Ar-Ar возрастные спектры породообразующих минералов из гранитов Ко
лыванского массива: 
а - биотит (обр. К-4); б - полевой шпат (обр. К-2). 

повышенной глиноземистостью, пониженными содержаниями магния, титана 
и отчасти фосфора. Аналогичные породы приобского комплекса по составу ва
рьируют от калинатровых до натровых и являются в основном умеренно глино
земистыми. В близких по кремнекислотности породах отношение Fe0/Fe203 
составляет для первого комплекса 5-8, для второго - 1 -2.  В поздних лейкограни
тах Барлакского массива, с которыми ассоциирует оловорудная минерализация, 
К/Nа мол содержание Fe203 снижается до 0 ,0 1 % 
1 2 ' · (среднее FeO = 1 ,9 1  %) .  ' 

1
2 

1
1 

s
1 

s
2 На диаграмме А. Т. Хитрунова [ 1 986] 

к барлакские лейкократовые граниты и кис
лые дифференциаты приобского комп-

0,8 
K+Na Th, г/т 

0,4 

0,8 0,9 1 ,0 1 , 1  
Al/(2Ca+K+Na),  атом.  

r:з 1 • 2 • з  + 4 
Рис. 40. Гранитоиды при обского ( 1 ) и 
барлакского (2-4) комплексов (сред
ние значения индексов) на диаграмме 
А. Т. Хитрунова [ 1 986 ] .  
Массивы: 1 - Обской; 2 - Барлакский, 
З - Колыванский, 4 - Орловский. Серии 
пород: К - калиевые, K+Na - калинат
риевые, Na - натриевые; 1 1  - умеренно 
глиноземистые, 1 2 - низкоглиноземистые, 
S1 - глиноземистые, S2 - высокоглинозе
мистые. 

1 1 2 

1 0  

о 1 0  1 00 
U, г/т 

Рис. 41 .  U-Th диаграмма для пород глав
ных фаз приобского ( J )  и барлакского (2) 
комплексов. 
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Рис. 42. Особенности 
состава биотитов и со
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магматоrенных флюи
дов в гранитоидах при -
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лекса относятся к группе глиноземистых калинатриевых и отличаются по ще
лочности: первые тяготеют к калиевому типу, вторые - к натриевому, т. е .  бар
лакские лейкограниты являются натриево-калиевыми, приобские - калинат
риевыми (рис. 40) . 

Для барлакских гранитов (в сравнении с приобскими) характерны повы
шенные содержания редких элементов - Li, Cs, Ве, Sn, F, Hf, Т! , а также U,  Th 
и низкие - Со, Cr. В барлакских лейкогранитах содержание Cs в 3-5 раз, Hf в 
4-5, Tl до 1 ,5-2 выше кларковых, а в приобских (в том числе в аплитовидных 
гранитах) концентрации этих компонентов в максимуме околокларковые (Hf) 
или в 2-3 раза ниже кларка (Cs, Т!) .  На диаграмме U-Th (рис. 4 1 )  для комп
лексов установлены различные тренды: для приобских - с прямой корреляци
ей, для барлакских - с обратной. Содержание в барлакских породах Cr в 8- 1 0, 
а Со в 20-30 раз ниже кларковых (в приобских гранитоидах концентрации Cr и 
Со околокларковые) .  По петрохимическому составу и геохимическим особен
ностям породы барлакского комплекса в ряде случаев приближаются к литий 
фтористым гранитам. 

От приобских гранитов, как отмечалось выше, барлакские отличаются бо
лее высокой суммой РЗЭ, наличием резко выраженного европиевого минимума 
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Состав (мае. %) и кристаллохимические 
Компо-
нент Д-1 НБ-2 НБ-3 Д- 1 0  Д-2 

Si02 37,33 36,55 36,73 36,22 36,32 34,65 33,62 34,47 34,52 
Ti02 3 ,03 3,56 3 ,26 3,65 3,53 4, 1 4  3,49 3,59 3 ,5 1 
Аl2Оз 1 4,89 14 , 14  1 4,2 1 1 4,08 1 4,2 1 1 5,0 1 1 6,36 1 6,9 1 1 6,6 1  
Fе2Оз 2, 1 9  2,44 2,45 2,29 2,54 2,4 1 2,70 1 ,97 2, 1 5  
FeO 1 4,54 1 7,30 1 6,47 1 7,43 1 8,50 22,88 24,72 22,93 22,80 
MnO 0, 1 2  0,33 0,30 0,30 0,27 0,65 0,55 0,62 0,60 
MgO 1 3,9 1 1 1 ,5 8  1 2,41 1 1 ,30 1 0,46 6,87 5 , 1 3  6,67 6,45 
СаО 0,05 0,0 1 0,0 1 0,02 0,02 - 0,04 0,02 0,06 
Na20 0,26 0,20 0,2 1 0, 1 9  0, 1 8  0, 1 9  0,23 0,2 1 0,20 
К2О 9, 1 7  9,22 9,30 9,50 9,34 9,5 1 9,5 1 9,62 9,50 
Н2О 3 ,69 3 ,2 1  3 ,06 3 ,01  3 , 1 2  3,08 3 ,39 3,39 3,39 
F 0,62 1 ,46 1 ,8 1  1 ,85 1 ,59 1 ,47 0,72 0,82 0,82 
Cl 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 0,09 0, 1 3  0, 1 6  0, 1 5  
O=F 0,26 0,6 1 0,76 0,78 0,67 0,62 0,30 0,35 0,35 
O=Cl 0,02 0,01 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,02 0,03 0,04 0,03 
Сумма 99,60 99,42 99,48 99,09 99,45 1 00,3 1 1 00,26 1 0 1 ,00 1 00,39 
Si1v 5,58 5,57 5,58 5,56 5,58 5,4 1  5,30 5,33 5,37 
AlIV 2,42 2,43 2,42 2,44 2,42 2,59 2,70 2,67 2,63 
AIVI 0,2 1 0, 1 2  0, 1 2  0, 1 1  0, 1 5  0, 1 8  0,35 0,4 1 0,4 1 
Ti 0,34 0,4 1 0,37 0,42 0,4 1 0,49 0,41 0,42 0,4 1 
Fe3+ 0,25 0,28 0,28 0,26 0,29 0,28 0,32 0,23 0,25 
Fe2+ 1 , 82 2,2 1 2,09 2,24 2,38 2,99 3 ,26 2,97 2,97 
Mn 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,09 0,07 0,08 0,08 
Mg 3 , 1 0  2,63 2,8 1 2,59 2,39 1 ,60 1 ,2 1  1 ,54 1 ,50 
Са 0,0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,0 1 0,00 0,0 1 
Na 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,07 0,06 0,06 
к 1 ,75 1 ,79 1 ,80 1 ,86 1 ,83 1 ,90 1 ,9 1  1 ,90 1 ,88 
о 20,0 1 20,02 20,02 20,0 1 20,02 20,04 20,04 20,06 20,04 
он 3 ,68 3,27 3 , 1 0  3 ,08 3,20 3,20 3 ,57 3 ,50 3,52 
F 0,29 0,70 0,87 0,90 0,77 0,73 0,36 0,40 0,40 
Cl 0,02 0,0 1 0,01 0,01 0,0 1 0,02 0,03 0,04 0,04 

при довольно низком отношении Lа/УЬ. Для них характерна обогащенность 
тяжелыми лантаноидами. Спектры РЗЭ приобских гранитоидов более монотон
ны с заметно пониженной ролью тяжелых лантаноидов. 

Барлакские граниты в основном биотитовые, приобские - биотитовые и 
биотит-амфиболовые.  Биотиты из при обских гранитов имеют (табл . 1 7 ,  
рис. 42, а, б )  резко пониженную магнезиальность, уменьшенное содержание ти
тана и рост железа (при более высокой роли Fe2+) .  Для биотитов из барлакских 
гранитов отмечено увеличение глиноземистости при резком росте Alv1 • На ди
аграмме Fe/(Mg+Fe)-ЛAI отчетливо проявлены два разнонаправленных тренда, 
соответствующих рассматриваемым комплексам. Разные тренды (при обособ
ленности полей точек) отчетливо видны и на диаграмме Fe-Mg (см. рис. 42 , б).  

Для биотитов барлакских гранитов (см. рис. 42, в)  характерна высокая кон
центрация фтора (на уровне 3 ,60-2,93 % ;  в приобских гранитах не превышает 
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Т а б л и ц а  1 7  

коэффициенты биотитов 

Б- 1  Б-5 Б-2 К- 1 К-2 К-4 К- 1  а 

37,87 36,8 1 37,03 3 8,02 3 8,95 38,33 35 ,35 36,25 35,80 35 ,37 34,68 
2,70 2,23 2 , 1 3  2,88 2,77 2,74 2,06 1 ,68 2 , 1 6  4,02 2,68 

1 2,82 1 3 ,23 1 3 ,08 1 2,61 1 3 ,25 1 3 , 1 4  1 8,25 1 9,47 1 8,67 1 5 ,58 1 5,64 
2,66 4,00 4, 1 2  2,56 2,52 2,56 2,4 1  2,05 2,00 2,60 3 ,80 

1 5,40 1 9,3 1 1 8 ,97 1 5 , 1 5  1 5,94 1 5 ,72 24,48 24,42 24,28 24,86 27,22 
0, 1 5  0, 19  0, 1 9  0,20 0,46 0,43 0,67 0,63 0,80 0,79 0,65 

1 3,34 1 0,76 1 1 , 1 0  1 3 ,56 1 3 ,38 1 3 ,49 1 ,64 1 ,75 2,03 2,67 2,23 
- 0,05 0,09 0,01 0,0 1 0,02 0,0 1 0,02 - - -

0 , 1 1 0, 1 3  0, 1 8  0, 1 1  0, 1 7  0, 1 0  0,27 0,30 0,27 0,3 1 0,27 
9,92 9,02 9,06 9,94 9,76 9,67 9,37 9,50 9,5 1 9, 1 3  9,32 
3 ,09 3,25 3 ,30 3 , 1 2  3,24 3 , 1 7  2,25 2,38 2,04 2 , 1 2  2,09 
1 ,72 1 ,20 1 , 1 0  1 ,67 1 ,49 1 ,60 3 ,06 2,93 3 ,62 3 ,27 3 ,28 
0, 1 0  0, 1 7  0, 1 8  0, 1 2  0,07 0,08 0,22 0, 1 5  0, 1 3  0,28 0, 1 8  
0,72 0,5 1 0,46 0,70 0,63 0,67 1 ,29 1 ,23 1 ,52 1 ,3 8  1 ,3 8  
0,02 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,05 0,03 0,03 0,06 0,04 

99, 1 3  99, 8 1  1 00,02 99,22 1 0 1 ,37 1 00,37 98,70 1 00,26 99,75 99,56 1 00,62 
5 ,76 5,66 5,68 5,77 5 ,78 5,75 5,62 5,63 5,61 5 ,6 1  5 ,63 
2,24 2,34 2,32 2,23 2,22 2,25 2,38 2,37 2,39 2,39 2,47 
0,05 0,06 0,04 0,02 0, 1 0  0,07 1 ,03 1 ,20 1 ,06 0,52 0,47 
0,3 1 0,26 0,25 0,33 0,3 1 0,3 1 0,25 0,20 0,25 0,48 0,32 
0,30 0,46 0,47 0,29 0,28 0,29 0,29 0,24 0,24 0,3 1 0,46 
1 ,96 2,48 2,43 1 ,92 1 ,98 1 ,97 3 ,25 3 , 1 7  3 ,  1 8  3 ,30 3 ,63 
0,02 0,02 0,02 0,03 0,06 0,05 0,09 0,08 0, 1 1  0 , 1 1 0,09 
3,02 2,47 2,54 3 ,07 2,96 3 ,02 0,39 0,4 1 0,47 0,63 0,53 

- 0,0 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

0,03 0,04 0,05 0,03 0,05 0,03 0,08 0,09 0,08 0, 1 0  0,08 
1 ,92 1 ,77 1 ,77 1 ,92 1 ,85 1 ,85  1 ,90 1 ,88 1 ,90 1 ,85  1 ,90 

20,0 1 20,04 20,04 20,02 20,08 20,05 20,02 20,05 20,04 20,04 20,07 
3 , 1 3  3 ,33 3,38 3 , 1 5  3 ,2 1  3 , 1 7  2 ,38 2,47 2 , 1 3  2,24 2,22 
0,83 0,58 0,53 0,80 0,70 0,76 1 ,54 1 ,44 1 ,79 1 ,64 1 ,65 
0,03 0,04 0,05 0,03 0,02 0,02 0,06 0,04 0,03 0,08 0,05 

1 , 8 5  % ) ,  несколько повышенное содержание хлора (соответственно О, 1 3-
0,28 и 0,04-0, 1 6  %) .  С учетом экспериментальных данных по коэффициенту 
распределения [Анфилогов и др . ,  1 977] содержание F в расплаве, продуци
рующем барлакские граниты , составляет 0,4-0,5 % (для обских гранитов - на 
уровне 0 ,2  %) .  

Учитывая химический состав исследованных биотитов и эксперименталь
ные работы по F-СI-ОН-обмену в синтезированном минерале [Wones, Eugster, 
965; Munoz, Ludington, 1 974; Munoz, 1 984; и др. ] ,  рассчитывались температуры 
образования биотита и фугитивности Н20, HF, НС! (табл. 1 8 ;  см. рис. 42, г, д) . 
По этим данным барлакские граниты по сравнению с приобскими являются 
более низкотемпературными образованиями, что согласуется с повышенными 
концентрациями фтора в исходном расплаве первых. Флюиды, сосуществую
щие с барлакскими биотитами, по сравнению с флюидами приобских магмати-
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Физико-химические параметры формирования rранитоидов 
(по результатам изучения биотитов) 

Т а б л и ц а  1 8  

Т, 0С lg <fн20/fнF) lg (fн20 / fнс1 ) lg <f нс1 / f нF ) 
740 4 , 1  1 ,3 2,8 
6 1 0  3 ,9 2,4 1 ,5 
580 3 ,9 2,6 1 ,3 
580 3,8 2,5 1 ,3 
6 1 0  3,8 2,5 1 ,3 
640 3 ,6 2,2 1 ,4 
785 3 ,5 1 ,4 2, 1  
750 3 ,6 1 ,4 2,2 
750 3 ,6 1 ,4 2,2 
580 4,0 2, 1 1 ,9 
650 3,8 1 ,6 2,2 
660 3,9 1 ,5 2,4 
580 4,0 2,0 2,0 
600 4,0 2 , 1  1 ,9 
600 4,0 2, 1 1 ,9 
550 3,2 2,7 0,5 
570 3,3 2,9 0,4 
520 3 ,2 3 , 1  0, 1 
540 3 , 1  2,5 0,6 
540 3 ,0 2,7 0,3 

тов, выделяются по заметно пониженным отношениям f н 0 / fнF и fнс1 / fнF .  2 
Иными словами, они более фтористые, что отражается, в частности, в развитии 
флюорита среди постмагматических образований барлакского комплекса. Для 
приобских гранитоидов в целом отмечено повышение fнci флюида. Характерно, 
что поля точек по этим параметрам на соответствующих диаграммах простран
ственно отчетливо обособляются . 

По данным газово-хроматографического анализа лейкосомы (кварц + поле
вой шпат) барлакские граниты, несущие пегматоидные выделения, имеют боль
шую флюидонасыщенность и заметно повышенную восстановленность флюи -
дов (рис. 43) ,  что характерно для оловоносных гранитоидов [Борисенко и др. ,  
1 996] .  Содержание Н20 для них достигает 14  мл/г при отношении Н20/СО2, 
равном 1 93 ,  и СО/С02 0 ,085 .  В гранитах приобского ком плекса при 
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сн ижении общей флюидонасы-
СО/СО2 ---=�=---�--�·-- щенности отмечается некоторый 

0.10 рост СО2, что за счет сокращения 
роли Н20 приводит к заметному 
уменьшению отношения Н20/СО2 

0,02 0,06 

�О/СО2 __ l'J ____ �------
50 

0 ,04 

1 00 150 

0,08 0,12 

- 2  
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0,16 

Рис. 43. Состав газовой фазы ,  выде
ленной из лейкосомы гранитоидов 
приобскоrо ( 1 )  и барлакского (2)  
комплексов. 
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Рис. 44. Спайт-диаrрамма для гранитои
дов главных фаз приобского ( 1 )  и бар
лакского (2 ) комплексов. 

(до 73-75) , а также СО/СО2 (на уров
не 0,035) .  По соотношению форм уг
лерода в магматогенных флюидах при
обские гранитоиды близки к комплек
сам, сопровождающимся молибден
вольфрамовой минерализацией. 

Гранитоиды главных фаз приоб
ского и барлакского комплексов раз
личаются по большинству элементов
примесей (рис. 44) . 
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И ,  наконец, с гранитами барлакского комплекса ассоциирует оловорудная 
минерализация, что согласуется с их петрохимическими и геохимически
ми особенностями (в частности, с наличием двуслюдяных биотит-мусковито
вых разностей, широким развитием пегматоидных выделений с бериллом и 
касситеритом, повышенными фтористостью и концентрациями Li, Ве,  Cs, 
существенно восстановленным характером магматогенных флюидов, нал ичием 
акцессорных топаза, флюорита, монацита, касситерита, ильменита) . С приоб
ским комплексом связывается широко проявленная слабая молибденитовая 
минерализация (карьер Барок) , сочетающаяся в ряде случаев с шеелитом и 
вольфрамитом. 

В целом приведенные данные, на наш взгляд, убедительно свидетельствуют 
о проявлении в КТСЗ в пермо-триасовое время двух петрогенетически авто
номных гранитоидных комплексов: приобского (Р2-Т1 ) и барлакского (Т2_3) .  
Ш ирокое развитие приобских гранитоидов связано с поздними стадиями 
коллизионных явлений,  приведших к образованию покровно-чешуйчатой 
структуры КТСЗ [ Кунгурцев и др" 1 998] .  Более молодые барлакские граниты, 
обнаруживающие определенную связь с северо-западными сдвиговыми раз
рывными дислокациями, фиксируют, возможно, смену коллизионной геоди
намической обстановки на рифтогенную. В отличие от приобских граниты 
барлакского комплекса имеют внутриплитовые У, УЬ, Nb, Та характеристики 
(см. рис. 5) .  

Не исключена связь гранитообразования в КТСЗ с проявлением суперплю
ма [Добрецов, 1 997] .  Время формирования гранитоидов приобского и барлак
ского комплексов близко двум фазам воздействия суперплюма, приведшим к 
образованию огромного объема траппов на Сибирской платформе и приле
гающих территориях. Это «краткие и сближенные фазы: 253-250 и 247-244 млн 
лет. При этом последняя фаза сопровождалась слабым взаимодействием с 
холодной литосферой. В более южных районах, где литосфера была длитель
ной и многофазной, главными фазами являются 280, 250 и 220 млн леТ» [Доб
рецов, 1 997,  с. 798 ] .  По геохронологическому положению гранитоиды при
обского комплекса хорошо коррелируются с позднепалеозойско-раннемезо-
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Рис. 45. Ar-Ar возрастные спектры породообразующих минералов из гранитоидов 
Вьщрихинского массива: 
а - полевой шпат (обр. Г-535в); 6 - полевой шпат (обр. Г-535ж); в - биотит (обр. Г-535в); 
г - роговая обманка (обр. Г-535в).  

зойскими гранитоидами Алтая [ Владимиров и др. ,  1 996] ,  также характери
зующимися молибден-вольфрамовым типом минерализации. Аналогичные им 

Т а б л и ц а  19 

RЬ-Sr характеристики пород и минералов 
Выдрихинскоrо массива 

Проба Rb, г/т Sr, r/т s1RЬ/s6Sr 
87Sr/s

б
sr 

(± cr) 

Г-536 (би) 260,8 75,4 1 0,04 0,74074±1 5  
Г-536 (пш) 32,9 1 390,3 0,068 0,70503±20 
Г-536  (п) 87,9 597,3 0,426 0,70670±20 

П р и м е ч а н и е .  Пояснения см. в табл. 7, 1 3 . 
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40Af_З9Af (рис. 45) и Rb-Sr 
(рис. 46, табл. 1 9) датиров
ки (260 ± 4-247,2 ± 2,4 млн 
лет) п олучен ы  авторами 
для гранитоидов В ыдри 
хинского массива н а  севе
ро-востоке Горного Алтая, 
с которыми также ассоци
ирует вольфрамовое ору-
денение. 
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Рис. 46. Rb-Sr изохрона для микродиоритов 
Вьщрихинского массива (см. табл. 1 9) .  

О принадлежности выделенных гра� 
нитоидов к определенным формацион
ным типам можно высказать лишь пред
варительные выводы. Если ориентиро
ваться на вещественный состав, метал
логеническую специализацию и сбли
женность по времени формирования оха
рактеризованных гранитоидов КТСЗ, то 
аналоги приобского комплекса следует, 
по-видимому, искать среди представите

0,750 �----------� 

Г-536 (би)  
0 ,740 (87Sr/86Sr)0 = о,70498 ± 4 

0 ,7 1 0  

скво = 1 , 9 

Г-536 ( п) 
Г-536 ( пш) 

251 ± 5,8 млн лет 

о,  700 �--т---т---т----т--r--' 
о 2 4 6 8 1 0  

лей формации гранодиорит-тоналитовых батолитов, а барлакские граниты можно 
условно отнести к формации гипабиссальных ( субвулканических) гранитов, про
явившейся без кислых эффузивов [Ю. А. Кузнецов, 1 964, с .  1 88- 1 89] . 

4.3.3. Изылинский долеритовый комплекс 

Этот комплекс первоначально описывался под названием триасовых даек 
[Петренко и др" 1 982*] . Предполагалось, что дайки лейкократовых долеритов 
и базальтовых порфиритов образуют зоны (пояса) северо-западного и субши
ротного направлений, т. е .  ориентированы вкрест простирания главных струк
тур региона. Позднее рассматриваемый комплекс именовался триасовым доле
ритовым [Амшинский и др" 1 978;  Борисенко и др" 1 995*] , а затем - изылин
ским [Токарев и др" 1 996] . Авторам представляется, что в состав комплекса 
первоначально были включены разновозрастные образования. В первую очередь 
это касается долеритов и их лейкократовых разностей, поскольку так называе
мые изылинские долериты, по нашим наблюдениям, в маломощных силлах и 
дайках по внешнему виду и под микроскопом напоl\шнают базальты, нередко 
содержащие оливин, устанавливаемый обычно только по продуктам разруше
ния. Отчетливо выражена эндоконтактовая закалка (вплоть до образования стек
ловатоподобных разностей). 

За петротип комплекса обычно принимается Изылинский силл, обнажен
ный в правом борту р. Малые Изылы, в 1 , 5 км севернее с .  Завьялово (в же
лезнодорожном карьере и речном перекате) .  В эндоконтактах силла развиты ба
зальтоподобные плагиоклазовые порфириты. Мелкие порфировые выделения 
( 1 5-20 %) представлены исключительно свежим плагиоклазом и бурым амфи
болом (4-5 %) ,  погруженными в основную массу, которая состоит из микроли
тового биотитового или амфиболового материала, насыщенного пластинчаты
ми, дентритовидными и решетчатыми зернами титаномагнетита (не менее 1 0  %) .  
Присутствуют микроминдалины с карбонатом и кварцем .  В свалах карьера име
ются разности , относящиеся предположительно к центральной части тела. 
Это полнокристаллические биотитсодержащие микрогаббро с офитовой и до
леритовой структурами: между лейстами плагиоклаза (50-60 %) находятся мел
кие зерна авгита (30-40 %) ,  амфибола ( 1 0  %) ,  биотита и вторичного «лапча
того» кварца (единичные зерна) . Довольно много дендритовидных зерен тита-
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Рис. 47. Долериты Горловского 
карьера на плане (а) и в разре
зах (6) (по материалам Н. Г. Гри
ценко, 1996 г.) :  
а: 1 - песчаники и алевролиты, 
2 - антрациты, 3 - долериты, 4 -
тектонические нарушения, 5 -
граница карьера (на 0 1 . 1 0 . 1 996 r. ) ,  
6 - точки отбора проб (I - Грл- 1 
и П - Грл-2) ;  
б: Расположение разрезов: I - меж
ду профилями 4 и 5, горизонт + 1 30; 
П - по разведочной линии А, го
ризонт + 1 10 (пласт «Главный- ! »); 
III  - разведочная линия I ' ,  гори
зонт + 1 10. 1 - сложнодислоциро
ванные и рассланцованные антра
циты; 2 - пропластки алевроли
тов; 3 - сложнодислоцированные 
алевролиты; 4 - долериты; 5 - зо
ны лимонитизации; 6 - тектони
ческие нарушения. 

номагнетита. Часто встречают-
б ся своеобразные глобули почти 
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6 м ' центральных частях некоторых 
� глобулей отмечаются кварц и 

��-={��В каль
��т

�рь1ван ие подобными � "\j:��� � �11"......� �){===�� �"..j дайками гранитов Колыванско-
го массива установлено в райо-

с ш ю 
не с. Подгорского [ Васютин
ская и др" 1 957* ] .  Долериты 
сложены в основном лабрадор
битовн итом (№ 60-80) и на 
20-25 % - пироксеном и оли
вином. В подчиненном кoлиISSJ 1 � 2  [2Z'] з f-----1 4  Б)5 [S] 6 честве имеются биотит и ам-
фибол. Характерно повышен

ное (5- 1 0  %) содержание магнетита, ильменита, титаномагнетита и пирита. Вто
ричные изменения выражены в хлоритизации,  эпидотизации и уралитиза
ции. Дайки, аналогичные по петрографическому составу изылинскому телу, 
встречены авторами в Новобибеевском и Мочищенском карьерах. Не исклю
чено, что к этому же типу магматитов может быть отнесена дайка, встречен
ная А И .  Гусевым [ 1 934] в эндоконтактовой зоне Обского массива, в районе 
120 



МАГМАТИЧ ЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

Рис. 48. Распределение РЗЭ в долеритах 
Изылинского силла (обр. Т- 1 5а}, Горлов
ской дайки ( обр. Грл- 1 )  и Кийзасской 
дайки Южного Кузбасса (обр. Кзб-2). 

пос. Дубровина, и определенная им как 
наиболее поздняя из всех магматичес
ких пород района. 
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относятся и долериты Горловского бассейна. Они достаточно ограниченно рас
пространены:  среди известных месторождений антрацита (Ургунское, Колыван
ское, Круглоозерское, Горловское, Листвянское, Дорогинское, Восточинское, 
Карасевское и др.) долериты установлены пока только в Горловском карьере. 
По литературным данным эти долериты традиционно считаются аналогами куз
басских траппов. 

Несколько тел долеритов подсечено скважинами, а затем вскрыто Горлов
ским карьером [Тарабукин и др . ,  1 970* ; Марус и др. ,  1 978*] . Особенностью со
става вскрытых скважинами разностей пород является повышенное содержание 
оливина (2 1 %)  и пижонита (23 %) с незначительным участием биотита и маг
нетита. Абсолютный их возраст (K-Ar) оценивался в 237 ± 4 млн лет [ Роенко 
и др. ,  1 968* ;  Тарабукин и др . ,  1 970*] . 

В Горловском карьере авторами изучена ветвящаяся дайка, переходящая 
в верхней своей части в силл (рис. 47). На нижних горизонтах карьера она являет
ся отчетливо секушей по отношению к вмещающим породам и антрацитам. 
Дайка слагается порфировидными долеритами. Фенокристы представлены пла
гиоклазом (2-5 %) и продуктами псевдоморфного замещения оливина (2-3 %) .  
Судя по  продуктам изменения, оливин имел существенно магнезиальный со
став. Иногда содержание плагиоклазовых вкрапленников поднимается до 20 % ,  
а оливиновых - до 5 % .  Наиболее крупные зерна плагиоклаза обладают ритми
чески зональным строением. Плагиоклаз обычно свежий, лишь иногда прени
тизирован. Биотита мало (до 1 %)  - мелкие его листочки часто находятся в 
срастании с зернами рудного минерала. Биотиту присуща весьма неравномер
ная окраска. Основная масса имеет офитовую или пойкилоофитовую структуру 
и состоит из плагиоклаза (75-80 %) ,  титанистого авгита ( 1 5-20 %) ,  оливина (до 
5 % ) ,  рудного минерала (2-3 %) и кварца (единичные зерна). Встречено един
ственное зерно бурой шпинели. Практически нет апатита. От�ечается наложен
ный тремолит. 

Специфика спектра РЗЭ изылинских долеритов состоит в наличии слабого 
европиевого минимума и сравнительно низком значении отношения La/Lu 
(рис. 48) .  По характеру спектра РЗЭ им практически идентичны долериты Гор
ловской и Кийзасской (Кузбасс) даек. Отличие от пород ташаринского комп
лекса заключается лишь в пониженных содержаниях Ni, Со,  Cr ,  Sn ,  W, РЬ. 

4.3.4. Монцодиорит-долеритовый комплекс Томского магматического ареала 

Томский магматический ареал (рис. 49) расположен в пределах участка па
леозойского фундамента, находящегося в зоне сочленения северо-западных 
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Рис. 49. Схема размещения 

- .·i; ;: - 1, '. " ·  дайковых роев томского 
комплекса (по Н .  Ю. Ахмад
щину и др. [ 1997*] с допол
нениями авторов). 
Геодинамические комплексы: 
1 - внутриплитовый (плат
форменный); 2 - коллизион
ный (межгорных впадин); J 
задугового бассейна: а - впа
дины, б - поднятия ; 4 - оке
анических островов в структу
ре аккреционного клина ост
ровной дуги; 5 - рои даек; 
6 - тектонические наруше
н и я. П ункти р н ы м  прямо
утольником обозначена пло
щадь детального картирования 
даек (см. рис. 50). 

отрогов Кузнецкого Алатау 
и северного о кончания 
КТСЗ. В отдельных частях 
этого региона широко рас
пространены дайки севе

ро-западного простирания, объединяемые некоторыми исследователями в том
ский комплекс (рис. 50) . 

Несмотря на довольно длительную историю исследования томских даек, ко
торая начинается с М .  Э. Янишевского [ 1 9 1 5] и Ф. И . Шнелля [ 1 9 1 5] ,  изученность 
их в целом остается еще недостаточной. В процессе геологических исследова
ний они традиционно сопостав.riялись с кузбасскими траппами и дайками,  ос
нованием для чего, помимо предположительно близкого возраста, явилось на
личие специфических пород - эссексит- и конга-диабазов. Степень насыщен
ности вмещающих толщ дайками данного комплекса ориентировочно оценива
ется на уровне 3-5 %. Однако, как показывает опыт геологического изучения 
закрытых районов, число их может заметно увеличиться при более крупно
масштабных поисково-разведочных работах и применении бурения. Тем более 
что по геофизическим данным (закономерно ориентированные локальные маг
нитные аномалии) вполне можно предполагать более широкое развитие даек 
[Ахмадщин и др" 1 997* ] .  

В последние годы, благодаря изучению магматизма КТСЗ и интерпретации 
его с позиций тектоники литосферных плит, выяснились некоторые детали внут
риплитового магматизма, проявившегося здесь преимущественно в дайковой 
форме [Чистяков, Федосеев, 1 996] . Пришлось также отказаться от традицион
ных терминов («диабазы», «диабазовые порфириты», «протеробазы») ввиду кай
нотипности горных пород, отсутствия зеленокаменных превращений и слабого 
проявления автометасоматоза (серицитизация, хлоритизация , пренитизация, 
развитие боулингита, сульфидов, карбоната и т. д . ) .  На отсутствие зеленокамен-
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Рис. 50. Дайки Томского магматического ареала (по А. Ф. Рубцову, Н .  П .  Артемье
вой ( 1985*] ) :  
1 - четвертичные отложения; 2 - басандайская свита (песчаники, алевролиты, глинистые 
сланцы, углистые аргиллиты);  З - лагерносадская свита (песчаники, сланцы, алевроли
ты, аргиллиты, глинистые сланцы); 4 - турнейские отложения (известняки, песчаники, 
глинистые сланцы, алевролиты, конгломераты); 5 - юргинская свита (песчаники, алевро
литы, глинистые сланцы, мергели, гравелиты, известняки); 6 - пачинская свита (глинис
тые сланцы, филлиты);  7 - дайки томского комплекса, установленные преимущественно 
по геофизическим данным (долериты, диорит-порфириты, монцодиориты, лампрофиры); 
8 - петротипные дайки: 1 - Степановская , 2 - Ларинская. 

ного изменения указывал еще К. В. Иванов [ 1 956*] , отметивший также незна
чительное воздействие даек на вмещающие породы: типичные роговики редки 
даже в непосредственных экзоконтактах. 

В результате многолетних тематических исследований установлено, что в 
пределах Томского ареала преимущественно развиты дайки основного состава, 
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реже встречаются монцодиориты и гибридизированные дайки, а в единичных 
случаях - лампрофиры [Иванов, 1 956а,б; Чистяков, 1 956, 1 995б; Иванова, 1 968;  
Врублевский и др . ,  1 987;  Чистяков и др. ,  1 990; Чистяков, Филимонова, 1 996; 
и др. ] .  При пет9охимическом изучении среди дайковых образований Томского 
ареала нами предварительно выделено четыре типа, названных по соответствую
щему эталону: бойцовский (микрогаббро-долеритовый), ларинский (монцодио
ритовый) , степановский (микродиорит-порфиритовый) и стоящий особняком 
ярской (лампрофировый), называемый ранее афонинским [Чистяков, Федо
сеев, 1 996] .  

Наиболее распространен бойцовский тип, к которому отнесены Бойцовская 
(Лагерносадская) ,  Аникинская, Усть-Басандайская и другие дайки. 

Б о й ц о в с к а я  д а й  к а  (мощность до 1 0- 1 5  м, протяженность более 400 м) ,  
расположенная на территории Лагерного сада (г .  Томск) , сопровождается не
большими дайками 11 и Ш фаз [Чистяков, 1 956, 1 995б] . Главная дайка пред
ставлена порфировидными долеритами, в фенокристах которых развит битов
нит № 78 .  Основная масса имеет микрогаббровую структуру и состоит преиму
щественно из андезин-лабрадора № 50-62 и авгита. В ней отмечены биотит, 
кварц, микропегматит, пирит, пирротин, титаномагнетит (ильменит) , а также 
хлорит, карбонат, эпидот и цеолит [Иванов, 1 956*] .  Автометасоматические из
менения выразились в серицитизации и пренитизации плагиоклаза, хлоритиза
ции пироксена и замещении оливина боулингитом. Дайки 11 фазы сложены 
оливин-пироксеновыми долеритами. В порфировых выделениях находятся пла
гиоклаз, моноклинный пироксен и оливин, который устанавливается по биоти -
то подобным продуктам замещения. Мелкие дайки 111 фазы состоят из оливи -
новых долеритов. По минеральному составу они аналогичны дайкам 11 фазы. 
Единственным отличием можно считать более магнезиальный состав оливина 
(талькоподобные продукты замещения) .  

А н  и к и н с к а я д а й  к а обнажается в районе д. Аникина, в правом борту 
р. Томи,  в 0 ,5  км выше устья р. Басандайки (азимут и угол падения 40° и 80° 
соответственно, мощность - 15 м) . Залегает она среди песчаников и сланцев 
(азимут и угол падения 1 20° и 60°), характеризуется однородным строением и 
сильной выветрелостью пород. Дайка сложена афировыми лейкодолеритами ,  
состоящими в основном и з  серицитизированного плагиоклаза (80-85 %) ,  а так
же моноклинного пироксена (7- 10  %),  биотита (3-5 %) и рудного минерала 
(2-3 %) .  Отмечены единичные зерна кварца и бурого амфибола. Обилен иголь
чатый апатит. Иногда встречаются оливинсодержащие микрогаббро с биотитом 
и кварцем (оливин установлен по вторичным продуктам) .  Слабо порфировидная 
структура обусловлена наличием небольшого числа вкрапленников плагиоклаза 
и моноклинного пироксена (2-3 мм в поперечнике). Серицитизация плагио
клаза наблюдается только в эндоконтактовой части дайки. В основной массе, 
наряду с плагиоклазом и пироксеном, развит бурый амфибол. 

Ларинский тип даек придает специфические черты томскому комплексу. Его 
наличие позволило сделать заключение о повышенной щелочности томского 
комплекса в целом при постепенных, как это предполагалось ранее, переходах 
между отдельными разновидностями дайковых пород Томского магматического 
ареала [Иванов, 1 956б] . К этому типу отнесены Ларинская, Мирнинская, За
варзинская и другие дайки. 
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Рис. 5 1 .  Схема геологического строения участка Ларинская дайка (по О. П. Незабы
товской [ 1 956*]) : 
1, 2 - басандайская свита: 1 - песчаники, 2 - алевролиты; З - монцониты, монцодио
риты, диабазы; 4 - предполагаемое продолжение дайки; 5 - тектонические нарушения ; 
6 - опытные карьеры. 

Л а р  и н  с к а я д а й  к а находится в районе бывшей деревни Ларино, в пра
вом борту р .  Тугояковки и залегает среди песчано-сланцевых отложений ба
сандайской свиты. Она имеет субширотное простирание (265°) и крутое (85°)  
северное падение. Поперечный разрез дайки обнажен в 0 ,6-0,7 км выше устья 
руч. Тарганак. В виде отдельных выходов она прослеживается вниз по течению 
р. Тугояковки на расстояние 1 ,5-2 км (рис. 5 1 ) .  Впервые эта дайка детально 
охарактеризована К. В.  Ивановым [ 1 956*] , позднее изучена Г. М. Ивановой [ 1 968] 
и сопоставлена с другими дайками региона. 

Ларинская дайка описана К. В. Ивановым [ 1 956а,б] как классический при
мер системы «дайка в дайке». Вмещающая (главная) и секущая дайки имеют 
сходный минеральный состав и отчетливые зоны закалки. Уменьшение зернис
тости в эндоконтактовых породах сопровождается одновременным их потемне
нием и некоторым увеличением количества темноцветных минералов. Поэтому 
макроскопически породы становятся похожими на долериты. 

Для центральной, наиболее раскристаллизованной части главной дайки ха
рактерна матрацевидная отдельность. Дайка сложена среднезернистыми мон
цодиоритами,  состоящими в основном из серицитизированного андезина (№ 30-
45), таблитчатые зерна которого окружены каймами пелитизированного кали
шпата. Короткостолбчатые зерна низкодвупреломляющего моноклинного пирок
сена составляют не более 1 0  %; бурого и зеленого амфибола - до 5 % .  Биотит 
( 1 -2 %) имеет красноватый оттенок, содержит обильные межспайные линзочки 
интенсивно окрашенного эпидота и подвержен частичной хлоритизации. В ин
терстициях располагается микропегматит, реже кварц. Специфической особен
ностью являются сравнительно высокие содержания титанита (5-7 зерен на 
шлиф) и апатита ( 1 -2 %). Последний встречен во всех породообразующих ми
нералах, а в биотите и микропегматитах иногда наблюдаются повышенные его 
скопления. На долю рудного минерала приходится до 1 -2 % .  

В пределах дайки отмечены меланократовые (эндоконтактовые) разности 
монцодиоритов, состоящие (%) : из андезин-лабрадора - 50-54,5 ,  калинатрово
го полевого шпата - 8 , 1 - 1 2,6,  кварца - 5,5-6,5 ,  моноклинного пироксена -
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7 ,2-9,3 ,  роговой обманки - 1 ,2-3,5 ,  биотита (хлорита) - 9,7- 1 3 ,2 ,  титаномаг
нетита, ильменита, пирита и титанита - 7,5- 1 0,6 [Иванов, 1 956* ] .  

В висячем эндоконтакте установлены обильные мелкие розовые ксеноли
ты - «горошины», напоминающие миндалины, выполненные калишпатом. Это 
впечатление усиливается при изучении поперечных сколов «миндалин»: в цент
ральных их частях нередко имеются пустоты, содержащие сульфиды. Более того, 
иногда можно различить строение, похожее на концентрически-зональное. По 
мнению К. В .  Иванова [ 1 956* ] ,  «горошины» имеют ассимиляционную природу 
(захвачены на глубине) . Аналогичные породы наблюдались нами в карьере Мир
ный. Оказалось, что бледно-розовые микроксенолиты представлены н.е кали
шпатом, а кислым плагиоклазом. Обычными являются кварц, амфибол, биотит 
(часто хлоритизированный) и ильменит. Вокруг микроксенолитов отмечены 
тонкие плагиоклаз-пироксен-магнетитовые оторочки. 

Породы внутренней дайки отличаются меньшим содержанием пироксена, 
но повышенным - биотита и амфиболов. В исячий эндоконтакт дайки более 
меланократовый (до 30 % биотита и роговой обманки) ,  содержание кварца 
при этом несколько уменьшается. Широко развиты микропегматиты, заполняю
щие интерстиции и контактирующие с альбитовыми (помутневшими, «пели
тизированными») каемками вокруг лейст плагиоклаза. Апатит концентрируется 
в калиевом полевом шпате, но отдельные его кристаллы имеются также и в 
пироксене. 

В экзоконтактовой зоне Ларинской дайки, среди углеродистых сланцев с 
брахиоподами, располагается маломощная дайка (около 2 м),  представленная 
специфическими мелкозернистыми монцодиоритами с многочисленными ксе
ногенными зернами кварца [Иванов, 1 956*] . Макроскопически эти микроксе
нолиты производят впечатление бипирамидальных и округлых фенокрис
тов в «рубашках». Однако под микроскопом отчетливо устанавливается не толь
ко мономинеральное, но и поликристаллическое строение этих микроксено
литов и обязательные реакционные пироксеновые оторочки гранобластовой 
структуры .  Плагиоклаз серицитизирован, пироксен ( 1 0- 1 5  %) хлоритизирован , 
в интерстициях находятся калинатровый полевой шпат и кварц. Рудного мине
рала 2-3 % .  

Для пород Ларинской дайки определен абсолютны й  возраст в 243-244 млн 
лет (K-Ar) и установлены геохимические особенности - повышенные содер
жания щелочей, цветных металлов, фосфора и стронция. В зальбандах неко
торых даек зафиксированы пирит, халькопирит, магнетит, галенит и сфалерит 
[ Иванова, 1 968] .  

М и р  н и  н с  к а я д а й  к а располагается в правом борту р.  У шайки, в 0 ,5  км 
ниже слияния Малой и Большой Ушайки, обнажаясь в стенке карьера Мирный. 
Она имеет мощность 20-22 м ,  северо-западное (300°) простирание и залегает 
среди полевошпат-кварцевых песчаников, алевролитов и сланцев, падающих на 
юго-восток (азимут 1 05°) под углом 45°. Центральная часть дайки представлена 
среднезернистыми монцодиоритами ларинского типа. В северо-восточном кон
такте монцодиориты становятся мелкозернистыми, приобретают темно-серую 
окраску и легко могут быть приняты за долериты бойцовского типа. 

Монцодиориты состоят из пренитизированного и серицитизированного 
плагиоклаза (50-60 %), клинопироксена (7- 10 %) ,  крупные зерна которого иног-
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да имеют зональное строение, и биотита (до 5 %), хлоритизированного на 50-
70 %. В небольших количествах присутствуют пелитизированный калиевый по
левой шпат, микропегматиты, кварц, титанит, бурый амфибол и эпидот. Апатит 
( 1 -2 %) представлен шестоватыми кристаллами (до 2-3 мм по дли не) . Рудного 
минерала - от 2-3 до 5 % .  В приконтактовых частях развиты породы с округ
лыми микроксенолитами розового альбита. 

3 а в а р  з и н  с к а я д а й  к а разведывалась на каменное сырье в 1 954 г. [ Не
забытовская, 1 954* ] .  При петрографическом анализе, проведенном нами по 
полевым материалам В. А. Кутолина ( 1 966 г.) и А. И. Глотова ( 1 982 г . ) , установ
лено, что оба контакта дайки осложнены маломощными зонами микрогаббро и 
долеритов бойцовского типа. Именно эти породы, имеющие слабовыраженную 
порфировидную структуру, при выветривании дают десквамационные шары, в 
изобилии встречающиеся в делювии. Фенокристы пироксена и зонального пла
гиоклаза составляют 5- 1 О % . В небольших количествах присутствуют кварц и 
биотит. Судя по продуктам замещения, первоначально в породе имелось не
много оливина или ромбического пироксена. По биотиту (содержание около 
1 0  %) развит хлорит. 

Отметим ,  что наиболее крупные дайки этого типа имеют сложное строе
ние: либо это обычные сходные по составу «дайка в дайке» (рис.  52 ,  а) , либо 
дайки монцодиоритов с «зонами закалки» [Иванов, 1 956*] ,  слагающиеся по
родами,  внешне похожими на долериты бойцовского типа (см. рис. 52, б) . Ус
тановить непосредственные взаимоотношения между эндоконтактовыми зо
нами и внутренними частями для Заварзинской и Мирнинской даек в обна
жен иях пока не удалось. Ясно только одно, что этот переход не является 
резким и осуществляется в интервале не более 0,4 м. В то же время следует 
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Рис. 52. Схематические разрезы Ларинской (а) и Заварзинской (б) даек (по К. В. Ива
нову [ 1 956*] и полевым материалам А. И .  Глотова, 1 982 r.): 
1 - аркозовые тонкозернистые песчаники с карбонатным цементом (лагерносадская свита); 
2- прослои черных сланцев с фауной; З - среднезернистые монцодиориты; 4 - мелко
и тонкозернистые монцодиориты в зонах закалки внутренней дайки; 5 - монцодолериты; 
6 - точки отбора образцов; 7 - контакты: а - установленные; б - предполагаемые. 
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отметить, что породы из центра и эндоконтакта (зоны закалки) даек петро
графически различны. 

Степановский тип более известен как «гибридизированные дайки» [ Ива
нов, 1 956*] . Для этого типа характерна повышенная обогащенность даек ксе
нолитами кварца и вмещающих пород. Имея в виду слабую ассимиляцион
ную способность маломощных даек основного состава, авторы склонны счи
тать, что повышенное содержание кремнезема (табл. 20) является собствен ной 
(а не приобретенной) характеристикой пород этого типа даек. Добавим ,  что 
кварцевые ксенолиты и микроксенолиты встречаются также и в дайках друтих 
типов, но заметных признаков ассимиляции при этом не наблюдается. Пока 
изучены лишь единичные представители данного типа даек (Степановская и 
Аптекарская) .  

С т е п а н о в с к а я  д а й  к а  (азимут простирания 305°, мощность 20-25 м) 
вскрыта двумя карьерами на Толстом мысе в правом борту р .  Ушайки. Пред
ставлена она сиенит-диорит-порфиритами (монцодиорит-порфирами) , содержа
щими в основном серицитизированный андезин (№ 34-39),  раскисляющийся в 
периферических частях зерен до альбита [Иванов, 1 956* ] .  Основная масса гип
идиоморфная и состоит из плагиоклаза, биотита, бурого и зеленого амфиболов 
с небольшим количеством пироксена. Породы характеризуются повышенным 
содержанием кварца (5- 1 0  %) и наличием графита. В них мало пироксена, но 
много ксенолитов и микроксенолитов вмещающих пород и автолитов. Главны
ми темноцветными минералами являются бурый и зеленый амфиболы. В этих 
породах практически всегда присутствует неравновесная фаза ксеногенной при'
роды - кварц (часто бипирамидального габитуса) и окрутлые включения кварц
калишпатового состава, а также ксенолиты роговиков с графитом и магне
титом, микросиенитов, гнейсовидных пород и микродолеритов. Обилие раз
нообразных ксенолитов и специфика минерального состава даек позволили 
высказать предположение о глубинном гибридизме базальтовой магмы при 
формировании пород этого типа [Иванов, 1 956* ] .  

Несколько маломощных даек ярского типа, прорывающих алевролиты и 
глинистые сланцы девона-нижнего карбона (ярская свита) в 5 ,5  км выше с. Яр
ское по р.  Томи, описаны как лампрофировый тип [Чистяков и др. ,  1 990] .  В ли
тературе они иногда фигурируют под названием Афонинская дайка ввиду про
странственной сближенности даек в пределах единого обнажения. Слагающие 
дайки породы относятся к ряду оливин-пироксеновых минетт [ Магматические . . .  
породы . . .  , 1 987] . Они характеризуются порфировидной структурой: в о  вкрап
ленниках находятся оливин (полностью замещенный иддингситом) и зональ
ный моноклинный пироксен. В основной (существенно калишпатовой) массе 
содержатся высокожелезистый титанистый флогопит и клинопироксен (табл. 2 1 ) .  
Пироксен основной массы ( в  сравнении с фенокристовым)  обогащен Ti, Al, Р, 
Cr и обеднен Si, Mn и Mg. Железистость, кальциевость и щелочность при этом 
практически не меняются. 

По петрохимическим особенностям - недосыщенность кремнеземом, рез
кое преобладание калия над натрием - лампрофиры соответствуют щелочным 
габброидам-базальтоидам, что позволяет предполагать не только петрохи
мическую, но и возрастную их самостоятельность. По глиноземистости и ти
танистости флогопита они сопоставляются с лампроитами и мончикитами.  
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п/п 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
'6 
7 
8 
9 

1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Номер 
обр. 

2 
82-1°)9е 
82- 1 59и 
82- 1 59e( l )  
82- 1 59в 
82- 1 596 
82- 1 59г 
Г \4/4 
82- 1 59 
8 1 -3 
82- 1 59д 
Г \ 4/ 1 2  
82- 1 59з 
82- 1 62 
82- 1 59н 
82-1 59а 
86-1 55(П) 
86- 1 55(1П) 
82- 1 59м 
82- 1 59ж 
82-1 59к 
Г \ 4/9 
86- 1 53а 
870-4 
904- 1 
Г IО/4 
Г I О/8 
Г I О/7 
89- 1 75а 

Авт. Si02 Ti02 

3 4 5 
Чс 49,2 1 ,2 1  
)) 49,2 1 , 1 7  
)) 49, 1 1 0,9 1 
)) 49 1 ,06 
)) 48,92 1 ,04 
)) 48,9 1 ,03 

Гл 48,78 1 ,26 
Чс 48,75 1 ,05 
Ив 48,64 0,4 
Чс 48,37 1 , 1  
Гл 48,34 1 ,2 
Чс 48 1 ,3 1  
)) 48 1 ,3 1  
)) 47,9 1 ,3 1  
)) 47,79 1 ,25 
)) 47,64 1 ,32 
)) 47,29 1 , 1 5  
)) 47,2 1 ,23 
)) 47, 1 8  0,82 
)) 47,08 1 ,34 

Гл 47, 1 3  0,84 
Чс 44,92 1 ,2 1  
Ив 56,76 1 ,34 
)) 54,76 2,33 

Гл 52,59 1 ,8 
)) 5 1 ,82 2,34 
)) 5 1 ,4 1 ,8 

Чс 49,83 1 ,46 

Химический состав пород томского комплекса, мае. % 

Аl2Оз Fе2Оз FeO MnO MgO Са О Na20 К20 

6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  
20,04 3,85 5,39 0, 1 4  5,38 9,05 3 , 1 9  0,99 
1 7  4,99 3,59 0, 1 7  7,88 9,7 4, 1 7  0,33 
20,54 4,59 3 ,77 0, 1 7  6,01 8,25 2,75 1 ,49 
1 6,75 3 ,99 6,47 0,2 1 8,84 5,85 2,82 1 ,22 
1 8,7 5 4,3 1 0, 1 4  7, 1 7  7,45 2,9 2,21 
1 7  1 , 1 9  6,65 0, 1 3  7,97 9,63 2,54 1 ,24 
14,38 2,77 5,77 0, 1 2  9, 1 5  9,67 2,37 1 ,33 
22,64 3 ,39 5,03 0 , 1 1 5 , 14  4, 1 5  3,86 1 ,34 
1 4,87 7,66 4,44 0,76 7,06 9,27 3 , 1 2  0,99 
1 8,98 4, 1 9  5 ,2 1  0,2 1 0,5 3,55 1 ,6 1  1 , 14 
1 6,6 4,06 4,44 0 , 14  6,9 1 7,35 1 ,82 1 ,96 
1 9,22 5 3 ,95 0,2 8,2 8,5 1 ,85 2,43 
20, 1 4  3,39 4,85 0,3 8,2 8,45 3,0 1 1 ,3 
20,64 4,79 4,49 0, 1 6  7,06 7,86 2,83 1 ,84 
20,83 3,99 4,39 0, 1 7  6,27 7,46 2,83 1 ,84 
1 5,8 5,89 4,85 0, 1 2  9,64 9,45 3,58 0, 1 
1 7, 1 5  5,99 4,75 0, 1 5  8,48 9,55 3,54 0 , 14  
1 9,45 4,39 4,85 0,23 8,45 8,9 3 ,2 1 ,49 
1 5  3,6 7,2 0,28 9,6 6,6 1 ,76 1 ,32 
1 7,66 4,39 5,03 0,24 8,58 9,35 3 ,27 0,76 
1 3, 1 9  4,73 7,07 0,2 9,63 6,49 1 ,68 1 ,44 
1 5,02 5,59 6,38 0,47 1 0,39 7,7 2,8 1 ,2 
1 7,38 4,68 3 ,33 Н.о. 3 ,8 4 3 , 1 8  1 ,4 1  
1 5,05 6,65 4,08 )) 3 ,4 5,6 3,8 1 ,48 
1 4,9 1 5,45 5 ,23 0,24 4 5,94 3,37 2,38 
1 4,73 5,05 5,59 0, 1 8  3,79 6,45 3 , 1 5  2,22 
1 4,93 5,68 5,4 1 0, 1 5  4,3 1 6,41 3 , 1 5  2,04 
1 2,2 1 9,58 4,67 0, 1 1  7, 1 4,69 5,35 0,2 

н20- П.п.п. P20s 

1 4  1 5  1 6  
0,96 2, 1 8  0,09 
0,82 1 ,48 0,08 
0,6 2,08 0,33 
1 ,56 4,08 0,06 
0,56 2,52 0,08 
0,58 2,4 0,06 
0,26 1 ,9 0,69 
1 ,24 4, 16  0,09 
0,8 0,6 0,27 
2,59 2,76 0,04 
0,6 3,36 0,64 
0,78 1 ,88 0,04 
0,98 1 ,84 0,04 
0,72 2,4 0,07 
0,96 1 ,66 0,04 
0,3 1 ,58 0,08 
0,54 1 ,84 0,07 
1 ,22 1 ,7 0, 14  
1 ,5 5 , 1  0, 1 5  
1 ,34 1 ,74 0,07 
0,79 5 ,28 0,69 
2,6 3,42 0, 1 
Н.о. 2,72 Н.о. 

)) 0,92 0,74 
0,23 0,86 1 ,29 
0 , 19  1 ,5 1 ,29 
0,36 1 ,49 1 ,44 
0,42 3,3 1 ,26 

Т а б л и ц а  20 

S03 Сумма 

17 1 8  
Н.о. 1 0 1 ,67 

)) 1 00,58 
)) 1 00,6 
)) 1 0 1 , 9 1  
)) 1 0 1  
)) 99,32 

0, 18  98,63 
Н.о. 1 00,95 

)) 98,88 
)) 1 00,24 

0,23 97,65 
Н.о. 1 0 1 ,36 

)) 1 0 1 , 8 1  
)) 1 02,D7 
)) 99,48 
)) 1 00,35 
)) 1 00,64 
)) 1 02,45 
)) 1 00, 1 1  
)) 1 00,85 

0, 1 5  99,3 1 
Н.о. 1 0 1 ,8 

)) 98,6 
)) 98,8 1 

0, 13  98,42 
. 0,27 98,57 

0 , 18  98,75 
Н.о. 1 00, 1 8  
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w о 

1 
29 
30 
3 1  
32 
33 
34 
35 
36 
37  
38  
39  
40 
4 1  
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5 1  
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

2 
82- 1 75г 
363а 
36- 1  
870-8 
870- 1 
Г \ 517 
Г \ 519 
ТМ-806 
Г \ 51 1 0  
82- 1 38 
94- 1 3  
Г \ 717 
Г \ 6/3 
94- 1 1 
94- 1 5  
Г \ 7/5 
94-2 
94-8 
94- 1 2  
85-330е 
89 
85-330а 
94-20 
85-83а 
94-25в 
85-3306 
94-256 
85-330д 
94-23 
85-83a(I) 
85-330ж 

3 4 
Чс 49, 1 
Ив 52,64 

)) 52, 1 4  
)) 5 1  
)) 50, 1 6  

Гл 5 1 ,82 
)) 5 1 ,72 

Фд 5 1 ,6 1 
Гл 50,6 1 
Чс 48,3 

)) 63 
Гл 6 1 ,49 
)) 6 1 ,23 

Чс 60,5 1 
)) 60 

Гл 58,98 
Чс 56,02 

)) 55,52 
)) 54, 1 1 
)) 62 

Ив 6 1 ,96 
Чс 59, 1 

)) 58,64 
)) 58,4 
)) 58, 1 7  
)) 58,03 
)) 58 
)) 56,9 
)) 56,54 
)) 56,23 
)) 53,03 

5 6 7 8 9 
1 ,36 1 6,4 7,59 4,3 1 0,53 
2,5 1 1 5 ,4 4 1 0  Н.о. 
0,27 1 4,93 9,26 2,66 0,23 
2,47 1 5,7 1 3,28 6,69 Н.о. 
2,3 1 1 4,82 7,46 5,5 1 )) 
1 ,9 1  1 4,55 4,7 1  5,32 0,22 
1 ,8 1  1 4,4 5, 1 6  5,23 0,26 
1 ,95 1 3,99 10,39 Н.о. 0,22 
1 , 1 9  1 4,03 4 5,05 0, 1 5  
1 ,4 1  1 9,43 8, 1 8  4,3 1 0,09 
0,62 1 4,66 3,4 3,39 0,32 
1 ,26 1 4,7 1 ,94 5,94 0, 1 
1 , 1 5  1 4,52 1 ,96 6,48 0, 1 2  
0,92 1 5, 1 1 3 , 1 9  5,79 0, 1 2  
0,96 1 4,52 2,8 8,38 0,23 
1 ,26 1 5,62 2, 1 7  6,3 1 0, 1 6  
0,86 1 3, 1 5 4,99 8,98 0,28 
1 ,63 1 5, 1 8  7 4,68 0,35 
1 ,93 1 5  3,6 7,98 0, 1 8  
1 ,2 1 8,6 1 3,6 2,5 1 0,26 
1 ,64 1 5 ,34 2,29 6,85 Н.о. 
1 , 1  1 6,77 4,59 5 ,21  0,26 
1 ,24 1 3 ,97 4,39 6,79 0, 1 6  
0,9 1 7,65 3,4 3 ,65 0, 1 4  
1 ,48 1 3,09 4,59 6,39 0,23 
1 ,25 1 6  2,2 8,6 0,28 
1 ,35 1 3,77 4,79 7, 1 9  0,46 
1 ,38 1 7,6 4,59 5,83 0,2 
0,73 1 6  4,98 3 0, 1 2  
1 ,24 1 9  4,79 4,5 0, 1 7  
1 ,86 1 5,9 3 ,8 8 , 1 7  0, 1 4  

1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  
7 , 1  5 ,63 6, 1 5  0,2 0, 12  
2,64 5,4 3 , 1 4  1 ,74 Н.о. 
4,37 8,07 3,85 2,08 )) 
4,02 6 3,73 2,06 )) 
3,83 7 5,56 Н.о. 0,38 
4,63 6,3 2,97 2,24 0,2 1 
4, 1 1  6,03 2,89 2,33 0,43 
5,25 6,52 3,73 2,56 Н.о. 
6,54 9,4 2,37 1 ,44 0,39 
7 3,33 5 , 1  0, 1 9  0,68 
3,64 2,8 3,22 1 ,85 0,68 
1 ,57 2,49 2,87 3,3 0,0 1 
1 ,47 3,22 2,76 2,79 0,02 
3,03 2,8 3,57 2,55 0, 1 6  
2,83 3,36 4,29 1 ,89 0,05 
1 ,68 3 ,8 2,7 1 2,65 0, 1 1  
3 ,46 4,48 3,45 2,2 0,62 
2,83 2,8 3,76 2,42 0, 1 7  
3,24 4,76 4,0 1 1 ,83 0, 1 4  
1 , 1 2  2,95 6 Н.о. 0,6 
1 ,74 3,3 2,92 2,94 Н.о. 
1 ,28  2 5,9 Н.о. 0,74 
3 ,03 3 ,64 3,6 1 2,86 0,2 
2,35 3,37 7 Н.о. 0,44 
3 ,23 4,2 4, 14  2,34 0,24 
2 3,6 5,83 Н.о. 0,28 
3,64 4,2 3 , 1 6  1 ,89 0,2 
1 ,42 3 ,8 5 ,21  Н.о. 0,68 
3,03 2,8 4,37 3,65 0,38 
1 ,45 3,85 5 ,8 1 Н.о. 0,58 
3,64 3,64 3,34 3 , 1 4  0,48 

О к о н ч а н и е т а б л . 20 

1 5  1 6  1 7  1 8  
1 ,7 1 ,0 1  Н.о. 1 0 1 ,2 
1 , 1 6  0,01 )) 98,64 
2,48 0,,1 8 )) 1 00,52 
2,08 0,92 )) 97,96 
Н.о. 1 ,9 )) 98,99 
1 ,89 1 ,29 0,26 98,32 
2,79 1 , 1  0,24 98,5 
2, 1 2  1 , 1  0, 1 1  99,55 
2,49 0,69 0,23 98,58 
1 ,6 0,89 Н.о. 1 00,5 1 
2,66 0, 1 3  )) 1 00,37 
1 ,69 0,37 0, 1 3  97,86 
1 ,59 0,37 0, 1 7  97,85 
2,3 0, 1 7  Н.о. 1 00,22 
0,98 0,05 )) 1 00,34 
2,28 0,34 0,2 1 98,28 
2,44 0, 1 7  Н.о. 1 0 1 , 1  
3 , 1 2  0, 1 8  )) 99,64 
2, 1 4  1 ,65 )) 1 00,57 
0,88 0, 1 1  )) 99,84 
1 ,6 Н.о. )) 1 00,58 
3,46 0, 1 )) 1 00,5 1 
2,22 0,58 )) 1 0 1 ,33 
3,45 0,2 1 )) 1 00,96 
1 ,72 1 )) 1 00,82 
2, 1 4  0,23 )) 1 00,44 
1 ,5 0, 1 7  )) 1 00,32 
2,84 0, 1 2  )) 1 00,57 
4,5 0, 1 6  )) 1 00,26 
2,52 0,06 )) 1 00,2 
2,4 0,8 )) 1 00,34 

'"1 
:::i 
;J> 
1::С 
;J> 
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60 88- 1 1 Чт 47, 1 1 1 ,38 1 5 ,09 4,39 3,95 0, 1 5  9,53 7,3 2,2 3,8 3 ,08 1 ,28  Н.о .  )) 99,26 
6 1  88- 1 3в )) 45,83 1 ,32 1 2,24 6,47 4,88 0, 1 6  9,89 7,89 1 ,42 4,2 3,91  1 ,66 )) )) 99,87 
62 88- 1 l a  )) 45,78 1 ,4 1 1 ,88 6,36 4,39 0, 1 6  8,62 8,47 0,75 5,5 3,83 1 ,54 )) )) 98,68 
63 88- 1 2 1  Чт 45,76 1 ,4 1 0,98 4,66 5,35 0,2 1 1 ,54 7,29 0,54 4,5 4,27 Н.о .  )) )) 96,49 
64 88- 1 3  )) 45,56 1 ,32 1 4,35 4,58 4,49 0, 1 9,92 8,6 1 ,4 1  3 ,82 2,96 1 ,64 1 ,7 )) 1 00,45 
65 88- 1 3а )) 44,98 1 , 1 9  1 4 , 1 5  5 , 1 6  4, 1 3  0, 1 8  1 0,46 8,37 1 ,9 1  3 ,34 2,78 1 ,35 1 ,54 )) 99,54 
66 88- 1 l в  )) 44,45 1 ,38  1 5,27 4,39 4,3 1 0, 1 3  8,63 9,25 0,75 5,5 3,38 1 ,47 1 ,94 )) 1 00,85 
67 88- 1 4  )) 44,36 1 ,22 1 1 ,76 4, 1 3  5,2 1 0,25 1 1 ,97 8,6 1 ,42 4,2 4,56 1 ,43 1 ,64 )) 1 00,75 
68 88- 1 22 )) 44,25 1 ,26 1 3,8 1 5 , 1 9  4,49 0,23 1 1 ,52 8,6 0,54 4,5 3,3 1 ,64 1 ,76 )) 1 0 1 ,09 
69 Г 1 3/3 Гл 49,27 1 ,26 1 6,2 4,63 5,23 0, 1 6  6,2 1 8 ,82 2,6 1 1 ,49 0,35 1 ,93 0,64 0,25 99,05 
70 Г 1 3/5 )) 49,02 1 , 1 9  1 6,03 4,64 5,42 0, 1 5  5,86 8,45 2,68 1 ,53 0,43 1 ,64 0,69 0,29 98,02 � 
7 1  85- 1 42 Чс 5 1 ,03 1 ,32 1 7,09 4,49 6,09 0,2 1 6 7,8 2,62 1 ,39 0,54 2,72 0,3 1 Н.о.  1 0 1 ,6 1  > ..., 
72 85-82Б(I) )) 5 1  1 ,36 1 8,4 3,99 5,39 0,2 7,4 1 5 ,65 4,79 Н.о. 0,54 2,74 0,06 )) 1 0 1 ,53 � 
73 85-82Б(Ш) 50,7 1 ,3 1 7,75 3 ,79 6,45 0, 1 5,72 7,2 4,2 1 0,39 0,54 2,74 0,09 » 1 00,98 > )) ....; 
74 85-82Б(П) )) 50,6 1 ,32 1 7,9 4,39 5,75 0, 1 2  6,68 7,6 3, 1 0,95 0, 14 2,84 0,05 )) 1 0 1 ,44 :s: 

..с 
75 85-82Б )) 50,3 1 ,34 1 7,6 2,99 6,3 0,26 5,88 8 3,64 Н.о. 0,54 3,24 0, 1 3  )) 1 00,22 1'Т1 
76 ТМ-70 Фд 49,34 1 ,37 1 6,05 9, 72 Н.о. 0,2 1 6,45 8 , 14  2,93 1 ,96 Н.о. 3 , 1 2  0,74 0, 1 1  1 00, 14  

n 
r: 

77 1 7к/27 Шн 53,5 Н.о. 1 2,06 1 4,75 6,0 1 Н.о. 2 , 1 8  7,8 2,42 1 ,28 )) Н.о. Н.о. Н.о. 1 00 :s: 
1'Т1 78 304 Ив  5 1 , 1 6  2,47 1 6,07 8, 1 2  4, 1 4  )) 4,89 6,5 3 1 ,27 )) 1 ,92 )) )) 99,54 r: 

79 145/60 Шн 50,22 Н.о. 1 5 ,0 1 1 3,44 7,0 1 )) 1 ,65 8,52 2,32 1 ,73 )) Н.о. )) » 99,9 о 
80 98-2 Ив 48,64 1 ,5 1 7,58 3,5 5,75 )) 6,62 9,6 2,73 0,53 2,04 1 ,55 0,6 )) 1 00,64 � :::1 8 1  ТМ-76 Фд 53,38 1 , 14 1 5,6 9,41 Н.о. 0,25 5 , 1 5  6,56 3 , 1 4  1 ,99 Н.о. 3,09 0,42 0,06 1 00, 1 9  ::::< 
82 ТМ-77 5 3 , 1 5  2,32 1 3,24 14,93 0,3 1 3,67 5,5 1 3 ,22 2,22 )) 1 ,3 0,84 0,08 1 00,79 1'Т1 )) )) r: 
83 920-1 Ив 49,68 2, 1 1 5 ,56 7,85 3,72 Н.о. 3,7 7,8 3 ,52 1 ,88 0,28 2,06 Н.о. Н.о. 98, 1 5  n 

g: 84 7 1 -5 )) 50, 1 2  1 ,54 1 7,38 5,94 5,49 )) 5,2 1 7,2 2,33 0,77 Н.о. 3,72 0,0 1 )) 99,7 1 
85 ТМ-79а Фд 56,45 1 ,83 1 3,62 12,01 Н.о. 0,24 3,09 4,59 2,86 3,02 )) 1 ,62 0,53 0 , 1  99,94 

П р  и м  е ч а н  и е .  Бойцовская дай ка: 1-21  - долериты порфировидные, 22 - долерит оливиновый; Ларинская дайка: 23-29 - мон-
uодиориты, 30-33 - монцодиориты кварцевые; Заварзинская дайка: 34-38 - монцодиориты; Степановская дайка: 39-47 - диорит-
порфириты; Аптекарская дайка: 48-59 - микродиориты и диорит-порфириты; афонинские дайки: 60-68 - лампрофиры. Породы прочих 
даек: 69-76 - долериты; 69, 70 - Аникинская дайка, 71 - Иткарская дайка, 72-75 - дайка Киргизская- ! ,  76 - Усть-Басандайская 
дайка; 77-80 - Ушайская дайка; 8 1 -83 - монцодиориты: 8 1 ,  82 - дайка Копыловская- 1 ,  83 - Березовская дайка; 84 - долерит порфи-
ровидный, дайка, р. Томь; 85 - диорит-порфирит, Сычевская дайка. 

'-" 
Авторы анализов: Ив - Иванов [ 1 956*] ,  Шн - Шнелль ( 19 15 ] ,  Чт - Чистяков и др. [ 1 990] ,  Чс - Чистяков (анализы, предоставлен-

ные В. К. Чистяковым). Остальные обозн. см. табл. 8, 9. 



№ 
Si02 п/п 

1 5 1 ,59 
2 50,30 
3 36,67 

ГЛ АВА 4 

Состав моноклинного пироксена и флогопита из лампрофиров 
(по В. К. Чистякову и др. [1990] , обр. 88-3), мае. % 

Ti02 А1203 FeO MnO MgO Са О Na20 К2О Cr203 P20s 

0,84 2,60 6,45 0, 16  1 5,03 22,00 0,40 0,02 0, 1 8  0,03 
0,95 3, 1 1  6,32 0, 1 3  14,48 22, 1 5  0,49 0,02 0,36 0,2 1 
5,44 1 3 ,90 9, 1 8  0,05 1 8,09 0,04 0,57 8,83 0,03 0,00 

Т а б л и ц а  21  

Н20 Сумма 

Н.о. 99,30 
)) 98,52 

4,50 97,30 

П р  и м  е ч а н  и е .  Пироксен: 1 - из вкрапленников (п = 3), 2 - из основной массы (п = 3); 
3 - флогопит из основной массы (п = 2). 

Породы формируются при высокой активности калия в обстановке достаточ
ной «прогретости» вмещающих пород, о чем свидетельствуют высокая степень 
раскристаллизованности и практическое отсутствие явлений закалки в контак
тах даже наиболее маломощных (несколько десятков сантиметров) даек [Чистя
ков и др. ,  1 990] . 

Породы Томского ареала обнаруживают достаточное петрохимическое раз
нообразие (рис. 53) :  несколько групп намечается на диаграмме Де ля Роше и 
ТАS-диаграмме. На диаграмме Л .  С. Бородина они занимают три центральных 
поля: известково-щелочное, субщелочное и щелочно-базальтовое . В основном 
породы относятся к умеренно калиевым, однако отмечаются и калиевые, и нат
риевые разности, при этом в поле пород с повышенной щелочностью попадают 
только лампрофиры. 

О последовательности формирования томских даек (при отсутствии гео
хронологических датировок) можно говорить пока только по отрывочным на
блюдениям.  Наиболее ранними, как нам представляется, являются дайки бой
цовского типа с локальным развитием дополнительных фаз долеритов, обо
гащенных оливином. Дайки ларинского типа, судя по наличию единичных 
прожилков монцодиоритов в Бойцовской дайке, формировались несколько позже. 
Дайки ярского типа считаются наиболее поздними образованиями пока услов
но. Неопределенность возрастного положения даек степановского типа связана 
с полным отсутствием контактовых взаимоотношений с дайками других типов. 
Учитывая существенную обогащенность слагающих их пород кремнеземом 
(по сравнению с долеритами) ,  можно предположить «постдолеритовый»,  но 
«долампрофировый» возраст этих даек. 

Отличительная особенность спектров РЗЭ (рис. 54) дайковых пород - не
зависимость их конфигурации от петрографического состава, что свидетельст
вует о генетическом родстве большинства из установленных петрохимических 
типов. По характеру спектра РЗЭ томские дайки сходны с лампрофирами но
восибирского комплекса. Из базитовых пород по РЗЭ к ним близки горлов
ские и кузбасские долериты, несколько отличающиеся повышенным содержа
нием тяжелых лантаноидов и наличием слабого европиевого минимума. В Се
веро-Западном Салаире аналогов томс·ким дайкам авторами не установлено 
ни по петрографическому составу, ни по спектрам РЗЭ. Дайки Томского ареа
ла и новосибирского комплекса близки по содержаниям Sc, Cr, Со и Sc, а по 
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Рис. 53. Породы томского комплекса на диаграммах Де ля Роше (а) , ТАS-диаграм
ме (6), Л. С. Бородина (в) и щелочности (г): 
1 - долериты, монцодолериты, монцониты, диорит-порфириты; 2 - слюдяные лампро
фиры. Остальные усл. обозн. см. на рис. 6. 

Та, Th и U практически неразличимы. Специфической особенностью ларин
ских монцодиоритов является низкое содержание хрома, а ярских лампрофи
ров - резкая обогащенность цезием, что, наряду с петрографическими и пет
рохимическими признаками,  указывает на определенную самостоятельность 
последних. 
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Рис. 54. Распределение РЗЭ в породах 
томского комплекса. 
Обр. ТМ-33 - мо1-щодиорит (Ларинская 
дайка); обр. ТМ-62 - лампрофир (дайка 
Ярская- 1 ) ;  обр. ТМ-9 - порфировидный до
лерит (Бойцовская дайка). 

Таким образом, по одним призна
кам (состав, пространственная ориен-
тировка, независимое проявление от 

гранитов, практически линейные, бездефицитные по европию спектры РЗЭ и 
др. )  дайки Томского ареала в первом приближении могуг быть сопоставлены с 
дайками новосибирского комплекса, что обязывает предполагать «добарлак
ский» их возраст. В то же время крупные дайки обладают зональным внутрен
ним строением, а некоторые разности - несколько повышенной щелочностью, 
что сближает их с кузбасскими дайками и силлами [Шахов, 1 994] . 

4.4. МАГМАТИТЫ НЕЯСНОЙ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ 

К данной категории отнесены лейкодиориты Иневского тела и нефелин
содержащие породы, вскрытые скважиной в пределах южной части КТСЗ. 

Иневское тело обнажено небольшим придорожным карьером в 2 км юго
западнее д. Инской (Черепановский район) .  По данным Е.  И. Домниковой и 
Э. И. Большакова [ 1 968] ,  оно залегает среди отложений укропской свиты и име
ет форму дайки северо-восточного простирания мощностью около 200 м. 
В другом· карьере, находящемся в д .  Инской, этими авторами отмечены мел
киештокообразные тела и дайки д и о р и т о  в ы х п о р ф и р и т о  в, в порфиро
вых выделениях которых находится олигоклаз-андезин .  Основная масса в 
этих породах, состоящая из плагиоклаза и кварца, обладает гипидиоморфно
зернистой или микролитовой структурой. В подчиненных количествах в ней 
наблюдаются калиевый полевой шпат, амфибол, замещенный хлоритом,  и 
редко пироксен. 

Породы Иневского тела по петрографическому составу наиболее похо
жи на породы небольших даек, секущих Гусинобродскую дайку и Мочищен
ский шток. Нами они определены как порфировидные к в а р ц с о д е р  ж а -
щ и  е л е й  к о д  и о р и  т ы, фенокристы ( 1 5-20 % ) в которых представлены 
олигоклазом. В центральных частях некоторых зерен развит обильный эпидот. 
Структура основной массы - аплитовая; нарЯду с преобладающим плагио
клазом в ней установлен калинатриевый полевой шпат. Разновеликие плагио
клазовые выделения равномерно серицитизированы и деанортитизированы.  
Полисинтетические двойники очень тонкие (листоватые),  поэтому двойнико
вая структура в мелких зернах обычно не видна. Кварц (5- 1 0  %) и интенсивно 
пелитизированный калинатриевый полевой шпат (З-5 %) развиты в интерсти
циях. Содержание биотита в породах не превышает 2-3 %, в большинстве слу
чаев он полностью хлоритизирован. В некоторых его зернах видны линзовид-
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Т а б л и ц а  22 

Химический состав пород Иневской дайки, мае. % 

Номер 
Авт. Si02 Ti02 А12Оз FezOз FeO MnO MgO Са О Na20 К20 Н2О- П.п.п. P20s Сумма 

п/п обр. 
1 Т- 1 8  Фд 65,3 1 0,40 1 6, 1 8  4,04 Н.о. 0,25 0,96 2,07 7,27 2,45 Н.о. 1 ,54 0, 1 8  1 00,65 
2 Т- 1 9  )) 66,33 0,39 1 6, 1 8  3,97 )) 0,28 0,95 1 , 14 6,90 2,56 )) 1 ,70 0, 1 7  1 00,57 
3 1 ДБ 64,76 0,4 16 , 12  2,59 3,47 0,2 1 , 1 1 1 ,39 5,94 2,4 1 0,58 Н .о. 0, 1 7  99, 1 4  
4 2 )) 64,86 0,6 1 5,52 3,84 2, 1 7  0, 1 1 1 ,67 1 ,46 5, 13  2,53 0,85 )) 0,24 98,98 

П р  и м  е ч а н  и е .  1, 2 - лейкодиориты кварцевые, Иневский карьер; 3, 4 - диорит
порфириты кварцевые, д. Инская. 

Авторы анализов: ДБ - Домникова, Большаков [ 1968] .  Остальные пояснения см. табл. 8, 9. 

ные включения рудного минерала и кварца, а также единичные плеохроичные 
дворики. Имеются реликты бурого амфибола. Акцессорные - магнетит (3-4 %)  
и апатит. 

Особенностью химического состава является повышенное содержание 
натрия и умеренная насыщенность кремнеземом, что сближает эти породы с 
гранодиоритами (табл. 22) . Спектр РЗЭ кварцевых лейкодиоритов занимает про
межуточное положение по отношению к спектрам гранитоидов приобского и 
барлакского комплексов (рис. 55) .  

В настоящее время, ориентируясь на вмещающую толщу, можно говорить 
только о послеверхнедевонском возрасте иневских лейкодиоритов. 

По данным Г. М. Афанасьева и др. ( 1 984] , в районе пос. 111 Интернацио
нал среди верхнедевонских отложений скв. 5 2 1  вскрыто тело щелочных по
род площадью (оцененной по геофизическим данным) около 2 км2. В верхней 
части тела (на глубине 26 м) описан нефелинсодержащий трахитовый порфир -
буровато-серая тонкозернистая порода с массивной текстурой и трахитовой 
структурой. Основная масса содержит тонкие лейсты калиевого полевого шпа
та и «пятна» либенерита, развитого по нефелину. Слабые автометасоматичес
кие изменения выражены в серицитизации, хлоритизации и альбитизации. 
Цеолитизированный нефелиновый сиенит, отмеченный на глубине 1 38 , 5  м ,  
состоит и з  нефелина (25 % ) ,  эгирина и эгирин-авгита (25 %) ,  калиевого поле
вого шпата и цеолита (50 %) и незначительного количества альбита. Шлихи 
из протолочек сиенитов содержат флюорит, сфалерит, галенит, циркон, в еди
ничных зернах встречены киноварь, анатаз, апатит, пирит, дистен, титанит, 
лейкоксен. 

Рис. 55. Распределение РЗЭ в кварцевых 
лейкодиоритах И невской дайки 
(обр. Т- 1 8) .  

Для сопоставления приведены усредненные 
спектры по приобскому (Поб) и барлакско
му (Брл) комплексам. 
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ГЛАВА 4 

Химический состав нефелиновых сиенитов довольно устойчив (исключе
ние составляет содержание закисного железа) , % :  Si02 - 55,86-56,82; Ti02 -

0,04-0,09; А1р3 - 1 8 ,09- 1 8 ,45; Fe203 - 4,75-5 ,2 1 ;  FeO - О,6(?) - 1 1 ,00; M nO -

0,66- 1 ,06; MgO - 0, 1 4-0,2 1 ;  СаО - 3 ,28-5,26; Nap - 7,7-8,3 ;  Кр - 2,58-3,5 ;  
п .п .п .  - 2,95-3,22 ;  Р205 - 0, 1 1 -0, 1 3 . В скважине установлены радоновые воды. 

Нам представляется, что нефелинсодержащие породы находятся в структу
ре, уже не принадлежащей КТСЗ.  Косвенным подтверждением сказанному слу
жит то, что в 1 5  км южнее тела щелочных пород, в районе с .  Мыски скв. 543 на 
глубине 1 40 м вскрыты метагаббро, располагающиеся среди кембрийско-ордо
викских отложений, которые, как известно, не свойственны структурам КТСЗ. 
Метагаббро состоят из серицитизированного плагиоклаза (55 % ) ,  слабозеле
новатого пироксена (35 %) и 1 0  % рудных минералов (лимонит по магнетиту 
и иголочки ильменита) .  Отмечены единичные иголочки апатита и вторичные 
агрегаты - цеолит-пелитовый (по плагиоклазу) и биотит-серпентиновый (по кли
нопироксену) [Афанасьев и др" 1 984] . 



Г Л А В А  5 

РУДНЫЕ ФОРМАЦИИ 

В пределах КТСЗ достаточно широко проявлено разнотипное эндогенное 
оруденение: ртутное, флюоритовое, сурьмяное, золотое, редкометалльное (Мо, 
Sn, W), медно-никелевое, колчеданно-полиметаллическое и др. В подавляю
щем большинстве оруденение представлено рудопроявлениями и точками ми
нерализации .  Лишь некоторые участки с медно-никелевой (Седовозаимский) ,  
сурьмяной (Семилуженский) и золоторудной (Батуринский) минерализацией 
могут рассматриваться в качестве мелких месторождений. Большая часть про
явлений оруденения слабо изучена, неясна их формационная принадлежность, 
генезис, не выявлены основные закономерности размещения .  Это связано со 
значительной перекрытостью территории молодыми мезо-кайнозойскими от
ложениями.  

В то же время КТСЗ многими исследователями рассматривается как весьма 
перспективный регион для обнаружения золотого, полиметаллического, редко
металльного и медно-никелевого оруденения [ Гусев, 1 934; Кузьмин, 1 96 1 ,  1 970; 
Колпакова и др. ,  1 966*; Левашов, Паршин, 1 968 ;  Дергачев и др. ,  1 980; Кривен
ко и др. ,  1 983 ;  Росляков и др. ,  1 987*; Осинцев, Росляков, 1 990; и др. ] ,  что вы
зывает необходимость проведения металлогенического анализа этого района с 
обобщением новых материалов, накопившихся в последние годы. Основой та
кого анализа является установление формационной принадлежности развитого 
здесь оруденения, выделение рудных формаций, выяснение их пространствен
но-временных связей с магматизмом, геодинамических условий образования и 
закономерностей размещения. 

Обобщение имеющихся данных по эндогенному оруденению КТСЗ и со
пряженных с ней структур Северо-Западного Салаира позволяет выделить про
явление по меньшей мере 1 6  рудных формаций (табл. 23) .  Степень обосно
ванности их выделения различна. Так, выделение медно-никелевой магмати
ческой, ртутной, колчеданно-полиметаллической и редкометалльных грейзеновых 
рудных формаций достаточно очевидно. Другие же (медно-молибден-порфиро
вая, золото-сурьмяная, золото-ртутная) требуют специального рассмотрения и 
дополнительного анализа. 

К наиболее древним типам оруденения в КТСЗ относятся проявления по
лиметаллической и колчеданно-полиметаллической минерализации.  Среди мно
жества известных в этом районе таких рудопроявлений и точек минерализации 
достаточно определенно выделяется колчеданно-полиметаллический вулкано
генно-гидротермальный формационный тип. 
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Рудные формации Колывань-Томской 

Воз- Рудные формации Колывань-Томская зона 
раст Форма Минеральный Геохим. Место 

пооявления состав особен. проявления 

MZ? Редкоземельно- Жильное Флюорит, кварц, F, Се, La,Y, Верхнеаллакское 
d:шюоритовая цеолиты Nb 
Ртутная Минерализо- Киноварь, пирит, Hg, Sb 

ванные зоны антимонит ? 
дообления 

Золото-ртутная )) Антимонит, пирит, Au, Hg, Sb Семилуженское, 
MZ киноварь, арсенопи- Каменское, 

IDИT ЗОЛОТО р. Пvстынка 
Флюоритовая Жильное Флюорит, кальцит, F Мозжухинское 

кваоц баuит 
Золото-сурьмяная 

- - - ? 

Серебро-свинцовая Жильное Галенит, сфалерит, Ag, РЬ, (Au?) Мочищенское 
пирит, кварц, карбо-
нат тетРаэдрит 

Редкометалльная )) Касситерит, вольф- Sn, W, Bi, As Колыванский, 
Sn-W грейзеновая рамит, арсенопирит, Барлакский 

Тн висмутин, топаз, массивы 
кварц флюорит 

Оловоносных )) Касситерит, топаз, Sn То же 
пегматитов кварц полевой шпат 
Золото-кварцевая )) 
малосульфидная и 

Р-Т? золото-сульфидно-
кварцевая; гале-

- - ? 

нит-сфалеритовый 
тип (Au-Pb-Zn) 
Медно-молибден- - - Mo, Cu Новосибирский 

Р2-Т1 порфировая массив ? 
Редкометалльная Штокверки Молибденит, халь-
Mo-W грейзеновая копирит, шеелит, - ? 

пирит Флюорит 
Медно-никелевая - Халькопирит, пент- Си, Ni, С Ташаринское, 
магматическая ландит виоларит Седовозаимское 

р Золото-кварцевая Жильное Золото, арсенопи- Au, As Батуринское, 
малосульфидная; рит, пирит, галенит, Ларинское, 
арсенопиритовый сфалерит, кварц Мотковское 
тип (Au-As) 
Колчеданно-поли- Прожилково- Пирит, галенит, сфа- РЬ, Zn, Cu, Ва Щербаковская 
металлическая вкрапленное, лерит, халькопирит, зона, Баранов-
(вулканогенно-гид- метасомати- барит ское, Михайлов-
ротермальная); ческое ское, Тарасов-
барит-полиметал- с кое 

Рн 
лический тип 
Пирротин-полиме- Зоны метасома- Пирротин, пирит, Fe, Pb, Zn Елбашинский 
таллический тип тических и про- галенит, сфалерит участок 

жилково-вкрап-
ленных РУд 

Железорудная ге- Метасоматичес- Гематит Fe Буготакское и 
матитовая (вулка- кие залежи Ордынское 
ногенно-гидротер- поднятия 
мальная) 
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Т а б л и ц а 23 

складчатой зоны и Северо-Западноrо Салаира 

Северо-Западный Салаир 
Форма Минеральный Геохим. Место 

пооявления состав особен. проявления 
- - - -

Минерализованные Киноварь, барит, Hg- Hg, Sb, Ва, F Мавринское, Орлино-
зоны дробления блеклая руда, флюорит, горское, Малиновое 

кваоц 
)) Пирит, киноварь, арсе- Au, Hg, Sb, Ва, Tl Уксунайское, Егорьев-

нопирит, золото, анти- ский рудный узел 
МОНИТ баоит 

Жильное Флюорит, кальцит, F Красулин лог 
кваоц Сvенгинское 

)) Антимонит, арсенопи- Sb, As, Au, W Легостаевское 
рит, ауростибит, пирит, 
золото кварц кальцит 

- - - ? 

- - - -

- - - -

Жильное Золото, пирит, халько- Au, РЬ, Zn, Cu, W Егорьевское (Жила 
пирит, галенит, сфале- (Мо, Bi, Те) № 1 3), Басалаевское, 
рит, шеелит,теллуриды Осиновское 

Штокверк, прожилково- Молибденит, пирит, Мо, Си, Аи Егорьевское 
вкоа:�ленное халькопирит шеелит 
Жильное Вольфрамит, молибде- W, Mo, Bi  Выдрихинский массив 

нит, шеелит, висмутин, 
кварц Флюорит 

- - - -

Жильное Арсенопирит, пирит, Au, As Л егостаевское 
галенит, сфалерит, 
сульфосоли, золото 

Прожилково-вкраплен- Пирит, сфалерит, халь- РЬ, Zn, Си, Ва Огневозаимское, 
ное метасоматическое копирит, галенит, барит Романовское 

Зоны метасоматических Пирротин, пирит, Fe, РЬ, Zn, Си, Ag Легостаевское 
и прожилково-вкрап- галенит, сфалерит 
ленных руд 

- - - ? 

П р  и м  е ч а н  и е .  Здесь и далее прочерк - не известно; ? - достоверно не установ
лено. 
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5 . 1 .  КОЛЧЕДАННО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ВУЛКАНОГЕННО-ГИДРОТЕРМАЛЬНАЯ ФОРМАЦИЯ 

Оруденение этого типа проявилось в пределах КТСЗ и прилегающих к ней 
структур Северо-Западного Салаира на двух возрастных уровнях: кембрийском 
и среднедевонском. Его формирование соответствует двум возрастным эпохам 
развития вулканизма. Оруденение первого возрастного уровня развито в основ
ном в структурах Салаира, где известно несколько промьшuтенных объектов этого 
типа (Салаирское, Урское, Каменушинское) и множество мелких месторожде
ний, рудопроявлений и точек минерализации (рис. 56) . 

В зоне сочленения Салаира с КТСЗ также имеется ряд подобных рудных 
проявлений [Колпакова и др" 1 966* ; Домникова, Большаков, 1 968;  Колпакова, 
Вавилихин, 1 973 ;  и др . ] .  Они локализуются среди эффузивно-осадочных отло
жений кембрия и представлены метасоматическими залежами ,  минерализо
ванными зонами дробления, вкрапленностью рудных минералов в зонах ин
тенсивного рассланцевания и гидротермального изменения пород. Иногда от
мечаются кварцево-жильные зоны с полиметаллическим оруденением. Породы 
в оруденелых зонах интенсивно гидротермально изменены: основные разнос
ти - хлоритизированы и серицитизированы,  кислые - серицитизированы и 
окварцованы иногда до вторичных кварцитов. К главным рудным минералам 
относятся пирит, галенит, сфалерит, халькопирит, образующие вкрапленность 
и прожилки, в меньших количествах встречаются блеклые руды, пирротин, 
борнит, иногда - барит и другие минералы. В рудах отмечаются повышен
ные содержания Au и Ag. Проявления этого типа установлены среди кембрий
ских отложений в Легостаевском и Коуракском районах Северо-Западного Са
лаира (Еловское, Смирновское, Кузнечихинское и др.) .  Содержание Cu, РЬ, Zn 
в рудах этих проявлений достигает нескольких процентов, Au до 1 ,5 г/т, Ag 
от 20-39 до 600 г/т [Митропольский,  Паренаго, 1 93 1 ;  Колпакова, Вавилихин ,  
1 973;  и др . ] .  

Близкие п о  типу проявления колчеданно-полиметаллической минерализа
ции развиты среди эффузивно-осадочных отложений среднего девона в пре
делах КТСЗ: Омутнинское и др. (Омутнинское поднятие) ; Барановское, Яш
кинское (Митрофановское поднятие) ; Пермское, Михайловское (Буготакское 
поднятие) ; Кузнецовские 1 и 2 (Ордынское поднятие), а также прилегающих 
структур Северо-Западного Салаира - Огневское, Романовское, Ракиты, район 
Легостаево и др. [ Митропольский, Паренаго, 1 93 1 ;  Дербиков, 1 937;  Домникова, 
Большаков, 1 968; Левашов, 1 970; и др. ] .  Они расположены среди интенсивно 
рассланцованных, раздробленных эффузивно-осадочных образований, сильно 
гидротермально измененных. Преобладает прожилково-вкрапленное и мета
соматическое вкрапленное оруденение, представленное пиритом, сфалеритом, 
халькопиритом и галенитом, реже отмечаются пирротин,  арсенопирит, борнит, 
гематит, самородное золото и сульфосоли. Для многих участков характерен ба
рит. Вмещающие породы сильно серицитизированы,  окварцованы ,  а местами 
превращены в кварциты. Полиметаллические руды такого типа часто сопро
вождаются кварцево-жильным оруденением с существенно медной серебро
содержащей минерализацией (р. Бердь, район Легостаево). Важно отметить, что 
колчеданно-полиметаллическое оруденение является комплексным: РЬ, Cu, Zn, 
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Рис. 56. Схема размещения полиметаллического и медно-никелевого оруденения 
Колывань-Томской складчатой зоны и прилегающих структур Салаира: 
1 - мезо-кайнозойские отложения ; 2 - среднедевонские эффузивно-осадочные толщи; 
З - палеозойские отложения; 4 - гранитоиды Салаира (а), приобского (б) и барлакского 
(в) комплексов; 5 - тектоническая граница КТСЗ и прилегающих структур Салаира и 
Кузбасса; 6, 7 - типы колчеданно-полиметаллического оруденения: 6 - барит-полиме
таллический, 7 - пирротин-полиметаллический; 8 - медно-никелевое оруденение; 9 -
проявления медной (а) и полиметаллической (б) минерализации неясной формационной 
принадлежности. 

Ag, Au, барит. Его формирование связывается с проявлением девонского вулка
низма вдоль юго-восточного обрамления Колывань-Томской зоны. 

В КТСЗ н аиболее значимым и хорошо изученным является Барановское 
месторождение, располагающееся на правобережье Томи в пределах Митрофа-
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новского поднятия [Левашов, Паршин ,  1 968; Левашов, 1 970 и др. ] .  Рудовмещаю
щие вулканогенно-осадочные породы (кварцевые альбитофиры, туфы, песча
ники) среднедевонского возраста интенсивно рассланцованы, брекчированы и 
гидротермально изменены: серицитизированы ,  окварцованы, пропилитизи
рованы. Прожилковое и прожилково-вкрапленное гидротермально-метасома
тическое оруденение приурочено к крутопадающим зонам дробления и рас
сланцевания. К главным минералам руд относятся сфалерит, галенит, пирит, 
халькопирит, кварц, кальцит и барит, к второстепенным и редким - арсено
пирит, пирротин, магнетит, гематит, золото, флюорит, пренит, серицит, хло
рит. Золото тонкое (<О,05 мм), низкопробное, тесно связанное с сульфидами.  
Содержание основных компонентов (%) :  РЬ до 1 ,92, Zn 0, 1 -6,2,  Си до 0 , 1 5 ,  
Аи 0 , 1 - 1 0  г/т. 

В пределах Северо-Западного Салаира аналогичным объектом является Ог
невское месторождение, которое расположено среди интенсивно рассланцован
ных кварцевых порфиров и их туфов, претерпевших интенсивную серицитиза
цию и окварцевание (вплоть до образования кварцитов) . Среди измененных пород 
выявлена рудная зона мощностью 4,9 м, представленная бедным прожилково
вкрапленным оруденением (пирит, галенит, халькопирит, сфалерит, гематит, 
вторичные минералы), кварц-баритовыми линзами и жилами мощностью до 2 м .  
Содержание рудных компонентов (%) : РЬ 0,0 1 -4,0, Zn  0,02-5 ,68, Си 0,02-0,49, 
Аи 0 , 1 -п · 1 г/т. 

Таким образом, для рассматриваемого колчеданно-полиметаллического 
оруденения этого возрастного уровня характерны пространственная связь с суб
вулканическими интрузиями кварцевых альбитофиров, пирит-сфалерит-гале
нитовый состав руд, присутствие в н их значительных количеств барита, повы
шенная золотоносность. 

Кроме вышеописанного среди среднедевонских и более молодых отложе
ний КТСЗ и Северо-Западного Салаира проявлен другой тип колчеданно-поли
металлического оруденения, который имеет несколько иные геологическую об
становку формирования и минералого-геохимические особенности руд. Ти
пичным примером является Легостаевское месторождение, располагающееся в 
структурах сочленения КТСЗ и Северо-Западного Салаира [ Нечаев, Свиридов, 
1 996] . Оно приурочено к прогибу, заложенному на каледонском фундаменте и 
выполненному вулканогенно-осадочными (D2) и углеродистыми терригенно-кар
бонатными (D3) отложениями. Эти толщи прорваны дайкообразными телами 
рассланцованных, березитизированных диабазов и мусковитизированных апли
товидных плагиогранит-порфиров. По геофизическим данным выделяются два 
не выходящих на поверхность тела (4,5 х 5 ,5  и 3 ,2  х 1 ,0 км) гранитоидов,  разли
чающихся по характеру геофизических полей и глубине залегания. 

Колчеданное оруденение, вскрытое скважинами, представлено мощными 
(до 1 40 м) секущими зонами вкрапленных, прожилково-вкрапленных и мас
сивных пиритовых или пирротиновых руд, локализованных среди осветлен ных 
березитизированных терригенных пород и диабазов. Вертикальный размах ору
денения по данным бурения превышает 600 м. На месторождении выделяются 
три типа руд: существенно пирротиновые (пирротина до 70-90 %) ,  пиритовые 
(пирита до 60 %) и пирит-халькопирит-пирротиновые. Пирротиновые руды мас
сивной , послойно-вкрапленной и брекчиевой текстуры, кроме преобладающего 
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пирротина, содержат пирит, халькопирит, вторичный марказит и более редкие 
сфалерит, борнит, висмутин и самородный висмут. В рудах установлены повы
шенные содержания Си (до 1 , 25),  Zn и РЬ (0,п %) ,  а также Au (0,05-0,6) и Ag 
(до 1 4  г/т) . Существенно пиритовые руды вкрапленной, прожилково-вкраплен
ной и массивной текстуры состоят из пирита (главный минерал) ,  пирротина, 
галенита, сфалерита и халькопирита. В них отмечаются Cu до 0 ,3 ,  Zn, РЬ до 
0,4 %, Au до 1 ,9 ,  Ag до 2 ,2  г/т. Пирит-халькопирит-пирротиновые руды обычно 
брекчиевой или прожилково-вкрапленной текстуры отличаются более сложным 
составом: пирит (крупнокристаллический),  халькопирит, пирротин ,  галенит, 
сфалерит, арсенопирит, блеклая руда (фрейбергит), полибазит, золото. Для этого 
типа характерен широкий спектр рудных элементов: Cu, РЬ, Zn, а также As, Sb 
до 0,08, Мо до 0,003, Bi до 0 ,01  %, Au до 1 ,9, Ag до 24,6 г/т. Содержание золота 
в мономинеральных пробах пирита, арсенопирита и пирротина достигает 22 г/т. 
Иногда в протолочках встречаются выделения золота размером до 0,2 мм.  

Другой участок развития подобной минерализации выявлен в последние 
годы сотрудниками Новосибирской геолого-поисковой экспедиции в бассейне 
р.  Елбаши. Оруденение приурочено к разломам, обрамляющим с севера-запада 
Горловский прогиб, и локализовано среди верхнедевонских-нижнекарбоновых 
отложений. Здесь по геофизическим данным выделяется залегающий на глуби 
н е  гранитоидный интрузив. Для участка характерны геохимические ореолы As ,  
Sb, РЬ, Z n ,  Ag, C u  и М о ,  присутствие в шлихах киновари и золота. Скважинами 
вскрыты тела пирит-пирротиновых руд. На этом участке (по архивным данным) 
ранее установлены свалы подобных руд с высоким содержанием Au. 

Более мелкие рудные проявления такого типа известны и в других районах 
КТСЗ.  К ним, возможно, относятся пирит-пирротиновая минерализация с Си, 
РЬ, Zn в экзоконтактах даек диабазов в Томском и Инском рудных узлах, а 
также многочисленные участки развития бурых железняков с повышенным со
держанием Zn, РЬ и Cu среди терригенных отложений D3-C1 . 

Генезис этого оруденения во многом спорный,  но совершенно очевидно, 
что оно существенно отличается от колчеданной барит-полиметаллической ми
нерализации, локализованной в пределах среднедевонских отложений. 

5.2. МЕДНО-НИКЕЛЕВАЯ СУЛЬФИДНАЯ ФОРМАЦИЯ 

В пределах КТСЗ к настоящему времени установлено несколько проявле
ний медно-никелевого сульфидного оруденения, связанного с интрузией таша
ринского пикрит-габбро-долеритового комплекса (проявления Седовозаимское, 
Ташаринское, Алферовское) . Рассеянная сульфидная минерализация имеется в 
шумихинских и гусинобродских дайках долеритов [ Гусев, 1 934; Дергачев и др. ,  
1 980; Глотов, 1 98 1 ,  1 984*; Кривенко и др" 1 983 ;  и др. ] .  И нтрузивы, в которых 
отмечено оруденение такого типа, сложены долеритами ,  габбро-долеритами ,  
пикритовыми долеритами, плагиоклазовыми перидотитами, диабазами. Эти по
роды прорваны дайками аплитов и гранит-порфиров и в разной степени изме
нены под воздействием контактового метаморфизма гранитоидов приобского и 
барлакского комплексов. 

Оруденение представлено вкрапленностью, гнездами, прожилками и реже 
массивными залежами сульфидных руд, среди которых преобладают пирротин 
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и халькопирит, в меньших количествах отмечаются пентландит, виоларит, пи
рит, магнетит, хромшпинелиды. Количество сульфидов в породах колеблется от 
долей (шумихинские, алферовские и гусинобродские дайки) до десятков про
центов (Седовозаимский интрузив, Ташаринское проявление) . Наиболее высо
кие содержания сульфидов установлены в глубоких частях Седовозаимского 
интрузива (40-50 % объема породы). В рудах этого интрузива преобладает пир
ротин ,  содержащий 0,2-0,7 Ni и О,Оп % Со. Пентландит более характерен для 
вкрапленных руд, в его составе 5-1 9  Со и до 28-35 % Ni .  В рудах Седовозаим
ского участка обычен виоларит ( 1 ,0-2,5 Со, 30-35 % Ni) .  Содержание кобальта 
и никеля в рудах достигает 0,3-0,5 % ,  в редких случаях - более высоких зна
чений. Основная рудная залежь участка приурочена к горизонту метаморфи
зованных пикритовых долеритов мощностью 40-50 м. Более локальные скоп
ления сульфидов установлены среди метаморфизованных габбро-долеритов. 

Медно-никелевые руды Седовозаимского и Ташаринского участков сильно 
изменены более поздними контактово-метасоматическими и гидротермальны
ми процессами [Дергачев и др. ,  1 980; Глотов, 1 984*] . Эпигенетические преобразо
вания выразились в переотложении рудного вещества, развитии прожилковых и 
брекчиевых текстур, широком распространении более позднего виоларита, об
щей (местами сильной) измененности рудовмещающих габбро-долеритов и пик
ритовых долеритов. Представляется, что при воздействии гранитоидных рас
плавов и связанных с ними гидротермальных растворов произошли преобразо
вание и переотложение первично-магматических сульфидов и дополнительный 
привнос Ni  и Со за счет извлечения их из силикатных минералов. Воздействие 
гранитоидной магмы на медь-никеленосные базиты сопровождается также при
вносом Sn, РЬ, Zn, Ag, As и других элементов. Н. А. Росляковым и др. [ 1 987*] 
среди габброидов Седовозаимского интрузива установлены зоны гидротермаль
ного изменения с повышенными содержаниями РЬ и As (до 1 %), Sn и Zn (до 
О,  1 %),  Ag ( 1 3  г/т) , характерными для оловянных руд Барлакского массива. Это 
согласуется с данными о догранитном (по крайней мере, добарлакском) воз
расте базитов ташаринского комплекса. 

5.3. РЕДКОМЕТАЛЛЬНАЯ МОЛИБДЕН-ВОЛЬФРАМОВАЯ 
ГРЕЙЗЕНОВАЯ ФОРМАЦИЯ 

Формация выделена в этом регионе достаточно условно. Ее проявления из
вестны в пределах Новосибирского массива, относящегося к приобскому гра
нитоидному комплексу (рис. 57). Они представлены маломощными ( 1 -5 см) квар
цевыми прожилками с вкрапленностью молибденита, халькопирита, пирита, 
флюорита и Li-слюды [Васютинская, Михайловский, 1 963] . В протолочках от
мечается топаз. Вмещающие граниты серицитизированы или мусковитизирова
ны. Содержание Мо, W, Ag, Аи в пробе (0,5  т) , отобранной из обогащенного 
такими прожилками участка, составило 0,02, О, 1 %, 0,8 ,  О, 1 г/т соответственно. 
В штуфных пробах из прожилков количество Мо достигало 0 ,3-1  %. Жилы с 
молибденовой минерализацией в Новосибирском массиве имеют субширотное 
простирание и крутое северное падение. Молибденит изредка встречается так
же в составе рудопроявлений редкометалльной олово-вольфрамовой грейзено
вой рудной формации в Колыванском и Барлакском массивах. Редкометалль-
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Рис. 57. Схема размещения редкометалльного оруденения Колывань" Томской 
складчатой зоны и Северо-Западного Салаира: 
1-3 - месторождения и рудопроявления рудных формаций: 1 - олово-вольфрамовой 
грейзеновой, 2 - медно-молибден-порфировой, З - медно-вольфрамовой грейзеновой; 
4 - проявления молибдена неясной формационной принадлежности. Остальные усл . 
обозн. см. на рис. 56. 

ное молибден-вольфрамовое оруденение известно и среди гранитов Выдрихин
ского массива на Салаире, где молибденит отмечается совместно с шеелитом, 
вольфрамитом и минералами висмута среди грейзенизированных гранитов. 

Другие участки молибденовой минерализации в КТСЗ относятся к прояв
лениям с неясной формационной принадлежностью. Они представлены свала
ми кварцевых жил и ожелезненных, омарганцованных песчаников и сланцев 
верхнего девона с повышенными содержаниями (0,0 1 -0,03 %) молибдена (реч
ки Медведерка, Березовк? , Мал. Издревая и др. ) .  
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5.4. МЕДНО-МОЛИБДЕН-ПОРФИРОВАЯ ФОРМАЦИЯ 

Обширный геохимический ореол молибдена зафиксирован в районе Ново
сибирского гранитоидного массива. В карьере Борок постоянно отмечалась слабая 
молибденитовая минерализация (редкие прожилки, вкрапленность пирита и 
молибденита) в самих гранитоидах и слабо скарнированных вмещающих поро
дах. Установлено также проявление сульфидной минерализации с молибдени
том и редким халькопиритом в зонах пирит-серицитового изменения в участках 
развития дайкообразных тел гранит- и плагиосиенит-порфиров. Имеются при
знаки, позволяющие предполагать наличие здесь минерализации молибден-пор
фирового типа. Этот вопрос представляет интерес в связи с тем ,  что в соседнем 
Северо-Западном Салаире (район Жилы № 1 3  и район Улантовского гранито
идного массива) известно молибден-порфировое и медно-молибден-порфиро
вое оруденение. 

Выявленная при разведке кварц-золоторудной Жилы № 1 3  молибденито
вая минерализация находится в тесной пространственной ассоциации с золото
сульфидно-кварцевым оруденением. При этом намечается характерная для ана
логичных рудных узлов в других регионах эндогенная зональность: в южном 
направлении устанавливается последовательная смена молибденовой (с на
ложенной золото-кварцевой) минерализации золоторудной и далее к югу -
сурьмяной и флюоритовой. По периферии рудного узла отмечены проявления 
ртутной минерализации и шлиховые ореолы киновари. 

Молибден-порфировое оруденение представлено зонами прожилково-вкрап -
ленной минерализации (с редкими маломощными кварц-молибденитовыми жи
лами) среди гидротермально преобразованных (альбитизация, слабая калишпа
тизация, окварцевание, серицитизация, пиритизация, карбонатизация) плагио
гранитов не выходящего на поверхность массива и вмещающих его пород (иногда 
скарнированных в ближайшем экзоконтакте) . В зонах развития рудно-метасо
матических образований проявлены дайки плагиогранит-порфиров, диоритовых 
порфиритов, спессартитов, фельзит-порфиров. Отмечается прямая корреляция 
интенсивности рудной минерализации со степенью гидротермального измене
ния гранитоидов. 

Наибольшие концентрации молибдена характерны для востоко-северо-вос
точной части профилей 3 и 4 (рис. 58) .  К югу (профиль 2) содержание молибде
на снижается, а рудоносная зона распадается на ряд локальных участков концен
трации Мо. В северном направлении (щюфиль 5) также отмечается затухание 
рудоносной зоны. 

В пределах профилей 3 и 4 оруденение локализуется в основном среди пла
гиогранитового массива на различном расстоянии от его контакта. Внутреннее 
строение рудоносной зоны определяется сочетанием субпараллельных поло
гозалегающих (иногда кулисообразных) зон относительно повышенных кон
центраций Мо (на уровне 0,00 1 -0,03 %).  По проведенным построениям можно 
заключить, что рудоносная зона продолжается к востоку от скважин 17 и 22 на 
расстояние, сопоставимое с рудоносным интервалом, выявленным по профи
лям 3 и 4. Данный участок наиболее интересен для дальнейших исследований. 

Золото-сульфидно-кварцевая минерализация рудного узла представлена квар
цевыми жилами субширотного и северо-западного простираний, что соответ-
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Рис. 58. Погребенная поверхность Новолушниковского плагиоrранитноrо массива (а) 
и изоко нцентраты (г/т) молибдена по профилям 2 (6), 3 (в) и 4 (г) участка Жила № 1 3 . 
Изолинии, м. Пунктирной линией на разрезах показан контакт массива. 

ствует «салаирской» кварцево-жильной системе. Сульфидная минерализация в 
кварцевых жилах имеет медно-свинцово-цинковый (халькопирит, галенит, сфа
лерит, пирит) или свинцово-цинковый профиль (пирит, галенит, сфалерит) . 
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Рис. 59. Схема размещения зон гидротермально измененных пород с медно-молиб
деновой минерализацией в пределах Улантовского массива, Северо-Западный Салаир 
(по материалам В. В. Нечаева ( 1998 г.) с упрощениями авторов): 
1 - конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты, аргиллиты (11 ) ;  2 - дайки доле
ритов, гранит-порфиров (MZ); З - вулканогенно-осадочные образования (D2-3) i 4, 5 -

rранитоиды: 4 - граниты, лейкограниты, 5 - тоналиты, диориты, плагиограниты; 6 -

зона разломов; 7 - катаклазированные и окварцованные гранитоиды, создаюшие отри
цательные магнитные поля; 8 - гидротермально измененные породы. 

Кроме этих преобладающих минералов, отмечаются шеелит, теннантит, незна
чительные количества арсенопирита, молибденита и др. Геохимический про
филь руд весьма типичен для золоторудных месторождений золото-молибде
нового рудного комплекса - Au, РЬ, Zn, Cu (Ag, Bi, Те, W, Мо). 

Медно-молибденовая минерализация порфирового типа среди rранитоидов 
Улантовского массива (рис. 59) проявлена в пределах Северо-Западной текто
нической зоны ,  закартированной по сложно построенному магнитному полю. 
В этой зоне (протяженностью около 12 км при ширине от 0,5  до 1 ,8 км) rрани
тоиды катаклазированы и в разной степени калишпатизированы, альбитизиро
ваны ,  окварцованы ,  эпидотизированы, сульфидизированы,  хлоритизированы, 
аргиллизированы и карбонатизированы. При общей измененности гранитоидов 
в указанной тектонической структуре вьщеляются отдельные зоны максималь
ного метасоматического преобразования пород (практически до монокварцитов 
в центральных частях) мощностью от первых до 1 00- 1 50 м (в случае слияния 
нескольких зон) .  В целом в тектонической структуре северо-западного прости
рания устанавливается стержневая сложно построенная метасоматическая зона 
с неравномерным распределением вкрапленной, гнездообразной и прожилко
вой сульфидной минерализации (пирит, халькопирит, молибденит, реже гале
нит, сфалерит, блеклая руда) . По характеру гидротермального изменения пород 
и развитию прожилково-вкрапленной рудной минерализации,  тяготеющей пре
имущественно к тектоническим зонам северо-западной и северо-восточной 
ориентировки, уже на ранней стадии изучения рассматриваемое рудное прояв
ление было отнесено к медно-молибденовому штокверковому типу. 

По результатам геолого-поисковых работ здесь выделено два рудных про
явления - Верх-Чемское и Улантовское. Верх-Чемское медно-молибденовое 
рудопроявление, выявленное в 1 953 г. И. Ф. Каховским, расположено в южной 
части Северо-Западной тектонической зоны в 4 км южнее горы Улантовой. Среди 
гранитоидов установлена зона окварцевания с простиранием 320-340° и паде
нием на северо-восток под углом 75°,  прослеженная на расстоянии до 2 ,5  км 
при мощности 5- 1 50 м. В этой зоне с перерывами отмечаются отдельные квар
цевые жилы (мощностью до 1 5  м) , участки брекчий с кварц-карбонатным це
ментом, сгущения кварцевых прожилков различной ориентировки. По отдель
ным интервалам скважин содержание Мо колеблется от 0 ,01  до 0,2 % ,  Си - от 
О, 1 до 1 %. Присутствует Au (до О,п г/т) . Прогнозные ресурсы (при средних 
содержаниях Си 0,5 и Мо 0,05 % и мощности штокверка 60 м) до глубины 300 м 
оценены в 560 тыс. т Cu и 56 тыс. т Мо. 

Улантовское молибденовое рудопроявление локализовано среди брекчиро
ванных гранитоидов взброшенного блока Северо-Западной тектонической зоны 
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и находится в 1 км к северо-западу от горы Улантовой. Рассеянная вкрапленная 
и мелкогнездовая молибденитовая (с халькопиритом) минерализация установ
лена по двум скважинам среди гранитов и микрогранит-порфиров и их мета
соматически преобразованных разностей [Минаева, 1 979*] . Вскрыты две зоны 
повышенной молибденоносности мощностью по 30-35 м с содержанием Мо 
0,006-0, 1 2  %. По простиранию оруденение прослежено до 60 м, по падению -
на 1 40 м .  Среднее содержание Си оценено на уровне 0, 1 %.  

На основании общегеологических данных, глубинных геохимических по
исков в комплексе ГГК-50 [Нечаев и др. ,  1 988*] , геохимических исследований 
по поверхности , а также оценки типа выявленной рудной минерализации 
В. В.  Нечаевым в пределах Улантовского массива прогнозируется крупномас
штабное рудное поле медно-молибденового (с золотом) оруденения. 

5.5. ЗОЛОТО-КВАРЦЕВАЯ МАЛОСУЛЬФИДНАЯ ФОРМАЦИЯ 
(АРСЕНОПИРИТОВЫЙ ИЛИ ЗОЛОТО-МЫШЬЯКОВЫЙ ТИП) 

Прежде чем перейти к характеристике этого формационного типа золотого 
оруденения, следует кратко остановиться на существующих классификацион
ных схемах золоторудных месторождений рассматриваемого региона. Наиболее 
полно они рассмотрены Н. А.  Росляковым с соавторами [ 1 987*] .  Ими на терри
тории КТСЗ и Северо-Западного Салаира вьщелены рудные формации собственно 
золоторудных и золотосодержащих месторождений. К первым относятся золо
то-кварцевая, золото-сульфидно-кварцевая и золото-сульфидная формации ,  ко 
вторым - медно-колчеданная, полиметаллическая, колчеданно-полиметалли
ческая, золотоносные кварциты, золото-скарновая и ряд других. Проведена раз
браковка множества известных в этом регионе рудопроявлений, мелких место
рождений и точек минерализации, определена их формационная принадлеж
ность, намечены закономерности размещения и поисковые критерии.  Важным 
моментом явилось также обоснование разновозрастности золоторудных форма
ций этого региона. 

Учитывая эти разработки и накопившийся к настоящему времени факти
ческий материал, авторы предлагают следующую формационную систематику 
золотого оруденения КТСЗ и Северо-Западного Салаира (табл. 24) . В ней учте
ны только реально существующие (без прогнозируемых) проявления золота. 
Использована аналогия рассматриваемого региона с близкими по геологичес
кому строению, геодинамике и металлогении золоторудными провинциями 
(Южное Верхоянье, Рудный Алтай и др. ) .  На территории КТСЗ и прилегающей 
к ней части Северо-Западного Салаира, на наш взгляд, можно выделить четыре 
рудные формации собственно золоторудных месторождений, формирующихся 
в следующей последовательности: золото-кварцевая малосульфидная (арсено
пиритовый тип), золото-сульфидно-кварцевая (галенит-сфалеритовый тип) ,  зо
лото-сурьмяная и золото-ртутная. Такой комплекс золотого оруденения весьма 
характерен для регионов, подобных КТСЗ по геологическому строению (про
гибы, выполненные мощными толщами черносланцевых отложений), магма
тизму (гранитоидные комплексы, до- и постrранитные диоритовые и базитовые 
комплексы) и металлогении (Sn-W, Mo-W, Au-Sb, Au-As, Hg) .  Типовым в этом 
отношении может служить Южно-Верхоянский золоторудный район, который 
мы рассматриваем как эталон. 
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Т а б л и ц а  24 

Рудные формации золоторудных месторождений Колывань-Томской складчатой зоны и Северо-Западного Салаира 

Минеральный состав руд Геохим. Форма Вмещающие Типовые примеры 
Рудные формации (в порядке особен. проявления породы ктсз СЗ Салаир распространенности) 
Золото-кварцевая Арсенопирит, пирит, пир- Au, As Жилы, жильные Углистые терри- Батуринское, Легостаевское 
малосульфидная; ротин, галенит, сфалерит, ЗОНЫ, минерали- генные отложе- Ларинское, 
арсенопиритовый халькопирит, сульфосоли, зованные зоны ния Издревое (?), 
(Аи-Аs) тип золото, кварц дробления Мотковское 
Золото-сульфидно- Пирит, галенит, сфалерит, Аи, РЬ, Zn, Си Жилы, жильные Терригенно-кар- Егорьевское 
кварцевая; галенит- халькопирит, сульфосоли, (Bi, Те, W, Мо) зоны, штокверки бонатные и эф- (Жила № 1 3  ), золо-
сфалеритовый тип молибденит, шеелит, ми- фузивно-осадоч- ? торудный штокверк 

нералы Bi,  кварц ные отложения Салаирского м-ния, 
Басалаевское и др. 

Золото-сурьмяная Антимонит, арсенопирит, Аи, Sb, As Жилы, жильные Углистые терри- Легостаевское 
пирит, сфалерит, сульфо- зоны генные отложе- ? соли, ауростибит, золото, ния 
кварц, карбонаты 

Золото-ртутная Антимонит, пирит, арсе- Аи, Sb, Hg, Минерализован- То же Каменское, Уксунайское, Егорь-
нопирит, халькопирит, ки- Ag, Ва, TI ные зоны дробле- Семилужское евский рудный узел 
новарь, сфалерит, золото, ния 
кварц, карбонаты, барит 

Золотосодержащая (Золото), пирит, галенит, (Au), РЬ, Метасоматичес- Эффузивно-оса- Барановское, Салаирское, У рское 
колчеданно-поли- халькопирит, арсенопи- Zn, Ag кие залежи дочные отложе- Михайловское, Огневозаимское, 
металлическая рит, пирротин, борнит ния D2 и С Щербаковское Романовское 
Золотосодержащая (Золото), пирит, халькопи- (Аи), Си, РЬ, Zn Залежи вкрап- Эффузивно-оса- Каменушинское, 
медно-колчеданная рит, теннантит, галенит, ленных и про- дочная толща ? У скандинское 

сфалерит, пирротин жилково-вкрап-
ленных руд 
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ГЛАВА 5 

Комплекс данных об условиях развития и закономерностях размещения 
золотого оруденения в Южном Верхоянье, соотношении его с магматизмом и 
метаморфизмом, природе гидротермальных растворов и источников рудного ве
щества, стадийности и этапности образования кварцево-жильной минерализа
ции и физико-химических условиях ее образования позволил исследователям 
[ Кокин , 1 984; Силичев, Белозерцева, 1 984*; Фирсов, 1 985 ;  Гамянин, 1 99 1 ;  и др.] 
сформулировать следующую генетическую модель формирования золотого ору
денения. 

Образование золото-кварцевого оруденения явилось следствием магмати
ческих, метаморфических и гидротермальных процессов, связанных с мезозой
ским коллизионным этапом развития Южно-Верхоянского синклинория. По
следовательность их развития представляется в следующем виде: зарождение оча
гов магматических расплавов и термальных куполов � проявление процессов 
зонального метаморфизма, формирование фронта метаморфогенных и маг
матических флюидов � образование метаморфогенно-гидротермальной квар
цево-жильной минерализации с арсенопиритом и золотом � продвижение вверх 
фронта метаморфизма и магматизма, развитие системы секущих кварцевых жил 
и догранитных даек диоритов и лампрофиров (преобразование ранней кварце
во-жильной минерализации с золотом ,  укрупнение и дополнительный привнос 
золота) � внедрение гранитоидных интрузий, контактовый метаморфизм (в том 
числе и золоторудных жил), кристаллизация, возникновение магматогенных 
флюидов � образование постгранитового золотого оруденения. 

Такой генетический подход хорошо объясняет развитие всего последова
тельного ряда золоторудных формаций: догранитных (подвергающихся впослед
ствии контактовому метаморфизму) , син- и постrранитных золото-кварцевых 
жил (арсенопиритовый тип) и позднего постгранитного и постдайкового зо
лото-сульфидно-кварцевого (золото-редкометалльного) и еще более поздних 
золото-сурьмяного и золото-ртутного, связанных с проявлениями базитового и 
щелочно-базитового магматизма. Представляется, что подобная последователь
ность формирования золотого оруденения имела место и в КТСЗ. 

Золото-кварцевое оруденение в пределах КТСЗ проявлено в трех обособ
ленных рудных узлах: Томском (Батуринское, Ларинское, Томское, Копылов
ское) ,  Инском (Мотковское, Петрушихинское, Шебанихинское, Издревое и др. )  
и Легостаевском (Легостаевский участок и ряд более мелких точек минерализа
ции) (рис. 60) . Кроме того, в юго-западной части КТСЗ в архивных материалах 
упоминается Вагайцевский прииск, хотя его существование до сих пор никем 
не подтверждено. Обособленно расположено и рудное проявление Родиха [Рос
ляков и др. ,  1 987*] в Искитимском районе. 

Золоторудные проявления Томского рудного узла локализованы среди уг
листых терригенных отложений нижнего карбона [Кузьмин, 1 96 1 ,  1 970; Ива
нова, Ильенок, 1 970; Коробейников и др. ,  1 976; Осинцев, Росляков, 1 990; Ах
мадшин и др. ,  1 997*] .  Здесь выделяется несколько систем золотоносных квар
цевых жил: кварц-арсенопиритовые, кварц-полисульфидные (пирит, халькопи
рит, галенит, сфалерит) и кварц-карбонатные с антимонитом и киноварью. К зо
лото-кварцевой малосульфидной формации мы относим лишь жилы, жильные 
и минерализованные зоны дробления кварц-арсенопиритового состава. Они раз-
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Рис. 60. Схема размещения золотого оруденения Колывань-Томской складчатой зоны 
и Северо-Западного Салаира: 
1-4 - месторождения и рудопроявления рудных формаций: 1 - золото-сульфидно-квар
цевой, 2 - золото-кварцевой малосульфидной (арсенопиритовый тип), З - золото-сурь
мяной, 4 - золото-ртутной; 5 - проявления золота неясной формационной принадлеж
ности; 6 - основные шлиховые ореолы золота. Золоторудные узлы: I - Томский, П -

Инской, I I I  - Легостаевский, IV - Егорьевский. Остальные усл. обозн. см. на рис. 56 .  

виваются параллельно сланцеватости пород (СВ простирание) и реже занимают 
секущее положение (субширотное или ССЗ простирание) .  Жилы имеют пере
менную мощность, которая, как правило, не превышает 1 ,0 м.  Минеральный 
состав руд достаточно прост: главные рудные минералы - крупнокристалличес
кий арсенопирит и пирит; второстепенные - галенит, сфалерит, халькопирит, 
блеклая руда, гематит, золото; жильные - кварц, карбонаты, альбит, серицит, 
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хлорит, флюорит. Рудные жилы сопровождаются зонами гидротермально изме
ненных пород (березитов) с вкрапленностью пирита и арсенопирита. 

Ареал коренных проявлений золота, находок свалов кварца с золотом и 
шлиховых ореолов золота в целом вытянут в субмеридиональном или сев на
правлении согласно простиранию вмещающих толщ и контролируется, по мне
нию Г.  М.  Ивановой и С. С.  Ильенка [ 1 970] , крупным разломом. Жилы кварца 
формировались, вероятнее всего, до внедрения даек диабазов и монцодиоритов 
[ Коробейников и др" 1 976] . По наблюдениям этих авторов, жилы, залегающие 
согласно сланцеватости пород, срезаются дайками диабазов, а в последних час
то отмечаются обломки кварцевых жил, в том числе и золотоносных. В свою 
очередь, на диабазы явно наложены более поздние кварц-полисульфидные и 
кварц-антимонитовые жилы. 

Наиболее значимым и хорошо изученным объектом этого типа является 
Батуринское месторождение [Кузьмин, 1 96 1 ;  Булынников, 1 963;  Баженов, Доб
нер, 1 995] ,  расположенное на правобережье р.  Тугояковки, в районе с. Батури
но. На этом участке среди углистых терригенных отложений нижнего карбона 
выявлена система разноориентированных кварцевых жил мощностью до 30 см. 
Они содержат незначительное количество олигоклаза, карбонатов, пренита, апа
тита, барита. Рудные минералы представлены пиритом, арсенопиритом, гале
нитом, сфалеритом, халькопиритом и золотом. Последнее тесно ассоциирует с 
пиритом и арсенопиритом, образуя тонкую вкрапленность, дендритовидные об
разования или октаэдрические кристаллы.  Пробность золота варьирует в преде
лах 860 до 930 [Осинцев, Росляков, 1 990; Баженов, Добнер, 1 995] . По нашим 
данным, золото, ассоциирующее с пиритом и арсенопиритом, имеет пробность 
875-9 1 5 , в ассоциации с халькопиритом и блеклой рудой - 840-900, а более 
позднее ртутистое золото - 900-9 10 .  Золото отмечается как в кварцевых жи
лах, так и среди измененных (березитизированных) сланцев в зальбандах жил, а 
также в зонах рассланцевания и сульфидизации пород. В одной из таких зонок 
установлены кварц-кальцит-диккитовые прожилки с пиритом, галенитом, сфа
леритом, тонкозернистым арсенопиритом, блеклой рудой (Hg 1 ,85  %),  кино
варью и ртутистым золотом (Hg 2,38 %), баритом . 

Такого же типа прожилки субширотного простирания встречены и в эн
доконтакте Ларинской дайки . Эта минерализация является более поздней по 
отношению к кварц-арсенопиритовым жилам и относится к другому формаци
онному типу - золото-ртутному. Среднее содержания Au в рудах Батуринского 
месторождения составляет 5 ,3  г/т, Ag - до 6 ,8 .  Запасы, подсчитанные до глуби
ны 200 м ,  оцениваются в несколько тонн [Баженов, Добнер, 1 995] .  

К другому аналогичному, хотя и слабее изученному рудному узлу, где про
явилось подобного типа золото-кварцевое оруденение, относится Инской. Здесь 
известно большое количество кварцевых жил среди углистых терригенных от
ложений верхнего девона и карбона (табл. 25) .  Достаточно часто в них отмеча
ются повышенные содержания Au, как правило 0,0 1 -0,п г/т. В трех точках со
держание Au превышало 1 г/т: Мотковское (8,4 г/т) , Петрушихинское ( 1 ,6 г/т) ,  
Шебанихинское ( 1 , 1 г/т). В арсенопирите из жилы в устье р.  Издревой со
держание Au составило 8 г/т. В большинстве известных случаев жилы имеют 
СВ направление, согласное с простиранием вмещающих толщ. Мощность жил 
колеблется от 1 0- 1 5  см до 1 0  м (чаще около 1 м) .  
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Рудные минералы в большей части окислены, хотя в виде реликтов среди 
них достоверно установлены арсенопирит, пирит, галенит, сфалерит и халько
пирит. Количество сульфидов, судя по текстурам окисленных жил, изменялось 
от 1 до 1 0  %. Иногда в жилах отмечаются карбонаты, альбит, шеелит. С разру
шением таких кварцевых жил связаны шлиховые ореолы золота по р. Ине и 
притокам р. Оби в Мошковском и Болотнинском районах, по речкам Лебяжья 
и Искитим, а также золотоносность кайнозойских (?) существенно кварцевых 
конгломератов (Ярское проявление) [Гусев, 1 934] . Следует отметить, что не все 
кварцевые жилы этого рудного узла можно отнести к потенциально золото
носным.  Жилы являются разновозрастными и гетерогенными образованиями. 
Среди них присутствуют ранние догранитные жилы, соскладчатые и постгра
нитные и даже более молодые, чем дайки долеритов. 

Особо следует упомянуть рудопроявление Вагайцевский прииск в Сузун
ском районе. Здесь установлены (архивные данные) лимонитизированные квар
цевые жилы в поле развития отложений укропской свиты, содержащие 20,6 Аи 
и 24 г/т Ag [ Митропольский,  Паренаго, 1 93 1 ] .  

Близкой к вышеописанной является золото-кварцевая минерализация Ле
гостаевского рудного узла, где также среди углистых терригенных отложений 
отмечены многочисленные выходы и развалы сильно окисленных кварцевых 
жил (см. табл. 25) , отличающихся повышенной золотоносностью. Скважинами 
вскрыты неизмененные жилы, состоящие из кварца, арсенопирита, пирита, 
сфалерита, галенита, пирротина, халькопирита, фрейбергита, полибазита, вис
мутина, зоЛота. Руды отличаются повышенной сереброносностью из-за присут
ствия в них серебряных и серебросодержащих минералов: галенита (до 0 ,2  % 
Ag) ,  фрейбергита (до 25 %) и полибазита. В этом рудном узле золото-сульфид
но-кварцевое оруденение, как и в Томском, пространственно ассоциирует с 
более поздней сурьмяной (золото-сурьмяной) и полиметаллической минера
лизацией. 

В КТСЗ развита также и другая система кварцевых жил в разной степени 
золотоносных. Для них характерно СЗ простирание, преобладание среди руд
ных минералов - пирита, халькопирита, галенита, сфалерита при отсутствии 
или слабом развитии арсенопирита (карьер Мочище, речка Каменушка, р .  Иня 
и др. ) .  Такие жилы и прожилки часто устанавливаются в экзоконтактах даек 
диабазов и долеритов, также имеющих СЗ простирание. Содержание золота в 
них редко превышет 1 г/т. 

Более широко такая система кварцевых жил развита на Салаире, где к ней 
относятся рудные проявления Жилы № 1 3 , Осиповское, Кубалдинское, Бирю
линское и др . Среди рудных минералов в жилах преобладают пирит, галенит, 
халькопирит, сфалерит и блеклы руды, присутствуют также шеелит, молибде
нит, теллуриды Аи и Ag. Эти жилы считаются позднепалеозойскими или ранне
мезозойскими, что доказывается наложением их на дайки габбро-диабазов и 
гранитоиды пермского возраста [Рослякова и др. ,  1 983 ;  Бортникова, 1 989] .  

Все это свидетельствует о том, что в КТСЗ и Северо-Западном Салаире 
проявились два различных по минералого-геохимическим особенностям и воз
расту типа золото-кварцевой минерализации: арсенопиритовый и галенит-сфа
леритовый или халькопирит-галенитовый. 
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РУДНЫЕ ФОРМАЦИИ 

5.6. ФОРМАЦИЯ ОЛОВОНОСНЫХ ПЕГМАТИТОВ 

Эта формация выделяется также условно, так как значимых ее рудопрояв
лений среди гранитоидных массивов КТСЗ пока не установлено. Точки мине
рализации выявлены в пределах Колыванского и Барлакского массивов [ Гусев, 
1 934; Верхоланцев, 1 936*; Пивень, 1 957*; и др. ] ,  где представлены маломощ
ными пегматитовыми жилами, сложенными крупнокристаллическими кварцем, 
калишпатом и мусковитом. Они содержат берилл, топаз и редкую вкраплен
ность касситерита. Масштабы проявления этой минерализации невелики, хотя 
из-за сильной закрытости района их детально изучить не удалось. Оловоносные 
пегматиты и касситеритсодержащие грейзены явились источниками касситери
товых россыпей Новосибирского Приобья. 

5.7. РЕДКОМЕТАЛЛЬНАЯ ОЛОВО-ВОЛЬФРАМОВАЯ 
ГРЕЙЗЕНОВАЯ ФОРМАЦИЯ 

Рудопроявления формации тесно связаны с гранитоидными массивами бар
лакского комплекса (в основном Колыванским и Барлакским) (см. рис. 57). Здесь 
в зонах грейзенизированных гранитов установлены кварцевые жилы (до 60 см 
мощностью) субширотного простирания, содержащие топаз, флюорит, вольфра
мит, касситерит, арсенопирит, молибденит и ильменит. Содержание Sn колеблет
ся от 0,27 до 1 0- 1 2 , 5 ,  Bi - до 0 , 1 36 ,  W03 - 0 ,27-0,52  % [Васютинская, 
Михайловский,  1 963;  Верига, 1 969; Геология СССР." ,  1 982;  и др. ] .  Эти прояв
ления представляют собой источники оловоносных россыпей Новосибирского 
Приобья (Подгорской, Чаусской, Навозного лога, Калутинской, Июньской, Глу
бокой и др. ) .  

Мощность зон грейзенизации около кварцевых оловоносных жил до 1 ,0 м ,  
их простирание 260-285°, падение под углом 70-85° к северу. К этой же систе
ме трещин в Колыванском и Барлакском массивах приурочены жилы аплитов. 
Характерно, что такие же прожилки субширотного простирания отмечены и 
среди интенсивно ороговикованных вмещающих пород. Они состоят из кварца, 
касситерита, флюорита и вольфрамита. В зальбандах прожилков развит крупно
кристаллический мусковит. 

Н. А. Росляковым и др. [ 1 987*] установлено наложение зон полиметалличес
кой с оловом и серебром (Ag до 1 3  г/т, РЬ и As до 1 %, Zn до О, 1 %) минерализа
ции на габброиды седовозаимского комплекса. В Колыванском гранитном мас
сиве на Подгорском участке отмечены ильменит-сульфидные прожилки, содер
жащие пирротин, пирит, сфалерит и редко галенит, касситерит и вольфрамит. 

Коренные проявления редкометалльной олово-вольфрамовой грейзеновой 
рудной формации в Барлакском и Колыванском массивах дали обширный 
шлиховой ореол касситерита, вытянутый вдоль р. Оби в СВ направлении. Воз
можно, этому способствовали и зоны грейзенизации, отмечающиеся среди гра
нитов Обского массива, хотя характер его рудоносности пока не выяснен. В ка
честве предположения можно заключить, что оловоносной является северная 
кулиса гранитоидных массивов (Колыванский,  Барлакский, Обской),  что фик
сируется обширным шлиховым (касситерит) и геохимическим (олово) ореолами.  
Значительная мощность перекрывающих четвертичных отложений не позволи-
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ла пока более детально изучить оловоносность этих массивов и точнее опреде
лить закономерности размещения оловорудных проявлений данного форма
ционного типа. 

5.8. ЗОЛОТО-СУРЬМЯНАЯ ФОРМАЦИЯ 

Типовым объектом данного формационного типа является Легостаевский 
участок с сурьмяным оруденением [Нечаев, Свиридов, 1 996] . Его геологическое 
строение описано в разделе 5 . 1 .  На участке выявлены многочисленные квар
цевые жилы с повышенными содержаниями золота. П ри его оценке среди 
терригенно-карбонатных отложений девона вскрыты кварцевые и кварц-карбо
натные жилы с сульфидами. 

Достаточно четко выделяются два типа жил: кварц-арсенопиритовые и кварц
карбонатные с антимонитом. В составе кварц-арсенопиритовых жил установле
ны пирит, галенит, сфалерит, пирротин ,  халькопирит, фрейбергит, полибазит, 
висмутин. В протолочках встречается золото. Сфалерит железистый (Fe до 10 %),  
фрейбергит содержит до 25  Ag и до 0 ,4  % Cd. Количество Аи в жилах достигает 
до 1 0- 1 5  г/т, Sb - до 0,0 1 %, Ag - до 1 00 г/т, отмечены следы Bi. 

Вскрытые скважинами три кварц-карбонатные жилы общей мощностью 
около 3 м, кроме преобладающего антимонита, содержат арсенопирит (Sb до 
1 %),  маложелезистый сфалерит (< 3 ,3  % Fe) ,  пирит, самородную сурьму, ауро
стибит и золото. Антимонит в кварц-карбонатных жилах проявлен в виде вкрап
ленности, прожилков, отдельных кристалликов от 1 -2 до 5 мм гнезд массивной 
текстуры. В минерале наблюдаются следы динамометаморфизма, выразившиеся 
в искривлении плоскостей спайности и полисинтетических двойников. Анти
монит содержит редкую, тонкую до (n мкм) вкрапленность самородной сурьмы 
и ауростибита. Кроме того, самородная сурьма отмечается по тонким трещин
кам. в этом минерале. Ауростибит в большей мере тяготеет к вкрапленникам 
сфалерита в антимоните, где образует тонкую сыпь или мельчайшие прожилки 
(иногда с тонкодисперсным золотом). Арсенопирит встречается в виде двух ге
нераций: ранней, образующей относительно крупные (от 1 до 1 5 мм) кристал
лы, ассоциирующие с железистым сфалеритом, и поздней в виде мелких крис
талликов, приуроченных к антимониту и маложелезистому сфалериту. Поздний 
арсенопирит является сурьмяносодержащим. Этот минерал в сурьмяных рудах 
Легостаевского участка преобладает над пиритом. Сфалерит в антимонитовых 
жилах также двух генераций - ранней (железистость до 10 %) и поздней (мало
железистый) . В сфалерите ранней генерации отмечается тонкая вкрапленность 
халькопирита и пирротина, являющаяся результатом распада твердых раство
ров. Содержание Au в антимонитовых жилах по штуфным пробам достигает 
20 г/т, Ag - до 250 г/т, Hg - до 1 · 1 0-4 % ,  Sb до нескольких процентов. Высо
кие содержания серебра связаны с тонкой вкрапленностью в антимоните сульфо
солей Ag, Си и РЬ, малые размеры которых не позволили их надежно диагнос
тировать даже на микрозонде. 

Антимонитовая ассоциация явно наложена на кварц-арсенопиритовую. Од
нако трудно сказать, являются ли они разноэтапными или разностадийными 
образованиями .  Общая последовательность формирования руд этого участка 
может быть выражена в следующем виде: кварц+арсенопирит+пирит � сфале-
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Рис. 61. Схема последовательности формирования руд Легостаевского участка (по 
материалам А А Боровикова и Н. К. Морцева). 

рит (халькопирит+пирротин)+галенит+сульфосоли Си, Ag, РЬ+золото � кварц+ 
+арсенопирит (SЬ)+пирит � сфалерит+халькопирит+сульфосоли � антимо
нит � сурьма+ауростибит+золото (рис. 6 1 ) . 

Оба типа жил сопровождаются ореолами березитизации (кварц-карбонат
серицит с вкрапленностью пирита и арсенопирита). Мощность таких ореолов 
достигает нескольких метров. 

Кварцевые жилы, судя по развалам кварца на поверхности и по пересече
ниям в скважинах, имеют мощность до 1 -2 м, общее простирание их северо
восточное. На месторождении, по данным опробования скважин, вьщелено руд
ное тело мощностью 5 ,5  м (со средним содержанием Sb 4,29 %),  а в его преде
лах - золоторудная зона мощностью 1 ,9 м (со средним содержанием Аи 4,5 г/т) . 

1 59 



ГЛ А В А  5 

При разведке Легостаевского участка в ряде скважин подсечены интенсив
но сульфидизированные углистые сланцы с линзами или густой вкрапленнос
тью пирротина и пирита. В пирротине содержатся редкие вьщеления пирита, 
марказита (вторичного) ,  халькопирита, сфалерита. В таких сульфидизирован 
ных породах отмечается повышенное содержание Си, РЬ, Zn, а также Аи (до 
2 г/т) , Ag и Bi. Среди руд встречаются тонкие прожилки кварцевого и кварц
карбонатного состава с пиритом, арсенопиритом, висмутином, самородными 
висмутом и серебром, аргентитом, гудмундитом и халькопиритом. В таких участ
ках фиксируются повышенные количества Аи, Ag и Sb. 

На Легостаевском участке имеются дайки кварцевых порфиров и диабазов 
СВ простирания, однако их соотношение с кварцево-жильной минерализацией 
не установлено. Севернее, в долине р. Елбаши, намечается еще один участок, 
сходный по геологическому строению, характеру геохимических аномалий и гео
физических полей с Легостаевским. 

В целом формационный тип золото-сурьмяной минерализации, проявлен
ной на Легостаевском месторождении, определяется достаточно однозначно. Для 
нее характерна приуроченность к углистым терригенным отложениям, обога
щенным сульфидами, наличие предшествующей более ранней кварцево-жиль
ной золотоносной минерализации, своеобразный минеральный состав, низкие 
содержания Hg и другие признаки. Некоторое своеобразие вносит локализация 
антимонитовых жил среди карбонатных прослоев, что обусловило высокое со
держание кальцита в жилах. 

Вероятно, к этому же типу сурьмяной минерализации следует отнести и 
проявление сурьмы по р.  Каменке, в 4 км к северу от с. Бухариха (северо-восточ
нее Легостаевского участка) , представленное пористыми обохренными кварци
тами с содержанием Sb и As 0 ,3-1  % [Колпакова, Вавилихин,  1 973] . Проявления 
сурьмы в виде геохимических и гидрохимических ореолов зафиксированы в райо
не среднего течения р. Ини, по р. Тарсьме у с. Юрты, в районе с. Завьялово 
[Колпакова, Вавилихин, 1 973;  Росляков и др" 1 987*] . Все это свидетельствует о 
более широком распространении сурьмяной и ,  вероятно, золото-сурьмяной ми
нерализации в районе. 

5.9. РТУТНАЯ И ЗОЛОТО-РТУТНАЯ ФОРМАЦИИ 

В структурах КТСЗ и прилегающих районах Салаира известны многочис
ленные проявления ртутной и сурьмяной минерализации ,  которые традицион
но относились к ртутной рудной формации мезозойского возраста [Кузнецов и 
др" 1 978] . Однако накопившийся к настоящему времени фактический материал 
и выявление ряда новых рудопроявлений сурьмы и ртути в этих и соседних 
регионах позволяют с современных позиций подойти к их формационной сис
тематике и анализу закономерностей размещения. 

Основные проявления ртутной и сурьмяной минерализации рассматривае
мого региона развиты главным образом в Томь-Яйском междуречье (Томский 
рудный узел) и в структурах Северо-Западного Салаира (Егорьевский и Лего
стаевский рудные узлы) (рис. 62). Анализ имеющихся материалов показывает, 
что они представлены оруденением трех формационных типов: золото-сурьмя
ным (Легостаевское) ,  золото-ртутным (Семилуженское, Каменское, Басандай-
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Рис. 62. Схема размещения низкотемпературного гидротермального оруденения 
Колывань-Томской складчатой зоны и Северо-Западного Салаира: 
1, 2 - месторождения и рудопроявления рудных формаций: 1 - ртутной, 2 - золото
ртутной; 3 - основные шлиховые ореолы киновари; 4, 5 - проявления минерализации: 
4 - мышьяковой (реальгар-аурипигментовой), 5 - флюоритовой. Остальные усл. обозн. 
см. на рис. 56.  

ское, Егорьевский рудный узел) и ртутным (Мавринское, Матвеевское, Орли
ногорское и др. ) .  Как известно, проявления этих формаций существенно отли
чаются по ряду минералога-геохимических особенностей руд и околорудных 
метасоматитов [Бергер, 1 978;  В. А Кузнецов и др. ,  1 978 ;  Степанов, Моисеенко, 
1 993;  и др.] (табл. 26) . Если золото-сурьмяная и ртутная рудные формации до
статочно хорощо изучены, описаны и принципы их выделения общеизвестны, 
то золото-ртутная формация для многих регионов, в том числе и рассматривае-
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Т а б л и ц а  26 

Минеральный состав руд ртуmых, золото-ртуmых и золото-сурьмяных рудопроявлений 
Колывань-Томской складчатой зоны и Салаира 

Характе- Ртутные Золото-
ристика барит-киноварный диккит-киноварный Золото-ртутные сурмяные тип тип 

Минеральный 
состав руд: 

главные Киноварь, Нg-блеклые Киноварь, антимонит, Пирит, антимо- Антимонит, 
руды, пирит, барит, пирит, кварц, диккит, НИТ, киноварь, пирит, арсено-
кварц кальцит арсенопирит, пирит, каль-

кварц, кальцит цит, серицит 
второ- Халькопирит, галенит, Пирротин, сфалерит, Халькопирит, Сфалерит, 
степенные сфалерит, метацинна- халькопирит, гидр о- сфалерит, золо- пирротин, 

барит, гематит, желе- слюда то, диккит, ба- халькопирит, 
зистые карбонаты, рит, гидрослюда золото 
гидрослюда 

редкие Сульфосоли свинца, Марказит, галенит, Пирротин, гале- Фрейбергит, 
антимонит, флюорит, пирротин, барит, J;!ИТ, флюорит, полибазит, 
турмалин флюорит шеелит висмутин, 

сурьма само-
родная, аур о-
стибит, гуд-
мундит, гале-
нит 

Геохимическая Hg, Sb, Ba, Cи, Pb, Zn Hg, Sb±As Аи, Hg, Sb, As, Аи, Sb, As, Zn специmика nvд Ао Ва Tl 
Околорудные Аргиллизированные породы Березиты метасоматиты 
Типовые Мавринское, �томский рудный 1 У ксунайское, Легостаевское 
объекты Орлиногорское узел, Малиновое Семилуженское 

мого нами, является относительно новым, нетрадиционным типом оруденения 
и поэтому следует кратко остановиться на его основных особенностях. 

Золото-ртуrnые месторождения - это самый низкотемпературный тип мес
торождений золота [Radtke, 1 985;  Степанов, Моисеенко, 1 993; Karlin-type . . .  , 1 997; 
и др. ) .  Их руды сложены своеобразными парагенезисами тонкого, часто рту
тистого (О,5- 1 8 ,0 % Hg) золота с киноварью, игольчатым арсенопиритом, ан
тимонитом, реальгаром ,  аурипигментом, минералами Tl, баритом. В ряде слу
чаев характерны шеелит, молибденит, сульфосоли Си, РЬ, Ag, Hg, амальгамы 
Аи (Hg > 1 8  %) ,  углистое вещество и битумы. Среди жильных минералов преоб
ладают кварц (часто халцедоновидный) ,  карбонаты, барит, диккит, глинистые 
минералы. Околорудные метасоматиты в зависимости от состава вмещающих 
пород представлены аргиллизитами каолинитовой или гидрослюдистой фаций,  
окварцованными известняками, лиственитами и реже березитами. Руды комп
лексные, многокомпонентные - Аи, Hg, Sb, As, Tl (±Ва, ±Мо, ±W). В целом 
они весьма близки к рудам сурьмяно-ртутных месторождений, но отличаются 
развитием весьма характерной для этого типа таллиевой минерализацией (иногда 
лишь на геохимическом уровне),  а также ранней, несколько более высокотем
пературной (до 280-300 °С) , чем на ртутных месторождениях, пирит-арсенопи
ритовой ассоциацией, проявленной среди гидротермально измененных пород. 
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Месторождения представлены крупнообъемными залежами относительно 
бедных руд ( 1 -5 г/т Au) ,  связанных с минерализованными зонами дробления и 
гидротермального изменения пород, в которых сосредоточены основные запа
сы золота. Для многих золото-ртутных месторождений (Карлин, Воронцовское, 
Кючюс, Тас-Юрях и др . )  характерно развитие мощных зон окисления и кор 
выветривания, при формировании которых происходит обогащение золотом 
гипергенных уровней. 

Несмотря на сходство минерального состава руд золото-ртутных место
рождений, их, на наш взгляд, следует рассматривать как конвергентную группу 
объектов, являющихся производными разных рудообразующих систем: вулка
ногенно- и плутоногенно-гидротермальных золоторудных, ртутнорудных и др. 

Анализ имеющихся материалов показал, что этот тип месторождений золо
та достаточно широко развит в пределах Алтае-Саянской складчатой области 
[Борисенко и др . ,  1 998а,б] , особенно на Салаире и Северном Алтае (см.  
рис. 62, 63) .  В этом регионе известно несколько золото-ртутных месторождений 
и рудопроявлений (Мурзинское, Каларское, Сагсайское, Крест, Сийское) ,  а также 
многочисленные проявления и точки минерализации (Малосуеткинское, Бере
зовское, Уксунайское, Чибитское, Светлинское и др. ) .  

В КТСЗ оруденение данного типа проявлено в Томском рудном узле. К не
му относятся Семилуженское, Межовское, Каменское, Басандайское и ряд про
явлений по р. Туrояковке. Наиболее хорошо изученным из них является Семи
луженское месторождение [Иванова, Ильенок, 1 970; Геология СССР . . .  , 1 982;  
Баженов, Добнер, 1 995;  и др. ] .  Оно приурочено к углистым терригенным отло
жениям нижнего карбона, прорванным дайками долеритов, и связано с мощ
ной зоной дробления субширотного (280-290') простирания. В ее пределах 
оконтурено рудное тело мощностью 1 5-20 м, протяженностью более 200 м ,  
представленное минерализованной зоной дробления с жильной и прожилково
вкрапленной кварц-антимонитовой минерализацией. Выделено три типа руд: 
кварц-антимонитовые жилы, брекчиевые сурьмяные руды (брекчированные пи
ритизированные сланцы с кварц-антимонитовым цементом) и прожилково-вкрап
ленные. Минеральный состав руд относительно прост: преобладают антимонит 
и пирит, в качестве второстепенных и редких установлены арсенопирит, пирро
тин ,  халькопирит, блеклая руда, киноварь, галенит, сфалерит, золото. Среди 
жильных минералов доминирует кварц, отмечаются также кальцит, анкерит, 
серицит, диккит. Вмещающие породы гидротермально изменены и сложены 
кварцем, серицитом, анкеритом ,  углистым веществом,  а также вкрапленностью 
пирита и реже арсенопирита, что позволяет отнести их к березитам. Содержа
ние Sb в рудах колеблется от 1 ,0 до 2 1 ,4 % ,  Аи - до 2 г/т. Антимонитовая мине
рализация прослежена до глубины 180 м, промышленное оруденение - до 75 м.  

В Томском рудном узле известен еще ряд аналогичных по геологическому 
строению и минеральному составу проявлений золото-ртутной минерализации. 
По р. Туrояковке такого типа минерализация установлена на Батуринском золото
рудном месторождении и в эндоконтакте Ларинской дайки монцодиоритов (про
бы В.  К. Чистякова) . Минерализация представлена рассланцованными углисты
ми сланцами, содержащими прожилки кварц-диккит-кальцитового состава. В них 
встречены пирит, халькопирит, тонкозернистый арсенопирит, галенит, сфале
рит, блеклая руда (Hg 1 ,85 %) ,  киноварь, самородное золото (Hg 2 ,38  %) .  СредИ 
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Рис. 63. Схема размещения золото-ртутного оруденения западной части Алтае
Саянской складчатой области: 

1 - мезо-кайнозойские отложения; 2 - прогибы, выполненные девонским и  отложения
ми; З - герцинские структуры Рудного Алтая и Колывань-Томской складчатой зоны; 
4 - отложения нижнего палеозоя и докембрия; 5 - разломы; 6, 7 - месторождения: 6 -
ртутные, 7 - золото-ртутные; 8 - рудные зоны с золотым и редкометалльным Mo-W 
оруденением: 1 - Салаирско-Инская, 11 - Северо-Алтайская, 111 - Юстыдско-Калгу
тинская, rv - Уланульская. 
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жильных минералов отмечены кварц, диккит, кальцит, барит. Анализом штуф
ных проб, кроме Си, РЬ и Zn, установлены As и Sb (О, 1 %), Tl (50 г/т) , Cd (0,05 %). 

Проявления золото-ртутной, как и собственно ртутной (Корнилова, Кола
рово и др. )  минерализации, а также шлиховые ореолы киновари и геохими
ческие ореолы Hg, Sb пространственно тяготеют к зоне Коларовского надвига, 
который рассматривается в качестве основной структуры, контролирующей раз
мещение Hg, Нg-Аи и SЬ-минерализации в Томском рудном узле. Золото-ртут
ное оруденение здесь явно наложено на дайки диабазов и монцодиоритов том
ского комплекса и имеет мезозойский (постраннетриасовый) возраст [Коробей
ников и др. ,  1 976] , что согласуется с данными о возрасте аналогичной минера
лизации на участке Кундельский в Кузбассе [В .  А Кузнецов, 1 972] и Горной 
Шории [Дмитриев и др. ,  1 963] . Этим оно отличается от жильного золото-квар
цевого оруденения (Батуринское, Томское, Ларинское и др. ) ,  имеющего додай
ковый возраст [Коробейников и др. ,  1 976] . 

Золото-ртутное оруденение может быть выявлено в пределах Инского руд
ного узла, где известны золотоносные кварцевые жилы (Петрушихинское, Мот
ковское, р. Издревая) ,  шлиховые ореолы золота и киновари, а также многочис
ленные дайки диабазов (по р.  Издревой, речкам Пустынке, Мосихе, Крутихе) .  
П о  речке Пустынке в экзоконтакте дайки диабазов отмечаются пиритизирован
ные песчаники, при промывке дресвы которых установлены единичные знаки 
киновари. Содержание Аи в них до 0,4 г/т. 

Более широко золото-ртутное оруденение развито на Салаире (Уксунай
ское, Таловское, Егорьевский рудный узел и др.) ,  где имеются предпосьmки 
выявления и новых объектов данного типа (см. рис. 62, 63) .  Об этом свиде
тельствуют находки ртутистого золота в россыпях (Иродов лог, реки Уксунай, 
Звончиха, Таловка и др. ) ,  наличие многочисленных совмещенных шлиховых 
ореолов золота и киновари, широкое развитие низкотемпературной гидротер
мальной минерализации: ртутной (Мавринское, Матвеевское, Орлиногорское, 
Малиновское и др. ) ,  реальгар-аурипигментовой (Аштак) , золото-сурьмяной (Ле
гостаевское) ,  присутствие киновари, ртутистого золота и амальгам золота в ряде 
золотоносных кварцевых жил (Басалаевское, Жила № 1 3  и др. ) .  

На Южном Салаире выявлен ряд золото-ртутных объектов лиственитового 
типа. Примером может служить Уксунайское проявление, где в плотике россы
пи установлены пиритизированные сланцы и апосерпентинитовые листвениты, 
содержащие киноварь и золото (в протолочках). Количество Аи по штуфным 
пробам достигает 2, 7 г/т. В лиственитах помимо киновари отмечены пирит, халь
копирит, фуксит, реликтовый хромит. В россыпи по р. Уксунай и логам № 3 
и 4 присутствует ртутистое (до 9,22 % Hg) золото, часто «В рубашке» более 
позднего высокопробного (960- 1 000 %), киноварь, пирит, галенит, барит, ирид
осмин, ферроплатина. 

В Егорьевском рудном узле наличие золото-ртутного оруденения прогнози
ровалось в свое время Н. А Росляковым с соавторами ( 1 987*] .  Здесь широко 
проявлены разновозрастное оруденение и метасоматиты: медно-молибденовое 
порфировое (золотосодержащее), золото-сульфидно-кварцевое, ртутное, флюо
ритовое, а также скарны,  березиты, аргиллизированные и серицитизированные 
породы. В кварцевых жилах (Жила № 1 3) ,  березитах и золотоносных карах вы
ветривания установлены ртутистое золото, амальгамы Au, киноварь [Золотонос-
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ность. " ,  1 995] .  Их образование явно связано с низкотемпературными гидротер
мальными процессами,  наложившимися на ранние более высокотемпературные 
образования. Продуктами таких процессов являются сульфидизированные и 
окварцованные известняки, а также березиты и аргиллизиты, развивающиеся 
по породам алюмосиликатного состава, по которым и образуются золотонос
ные коры выветривания с ртутистым золотом,  амальгамами золота и кинова
рью. Предпосылки выявления золото-ртутного оруденения имеются и в других 
участках Северо-Западного Салаира. 

Оруденение ртутной формации в КТСЗ представлено мелкими проявления
ми киновари и ореолами повышенных содержаний Hg, сосредоточенных в ос
новном в Томском рудном узле [Иванова, Ильенок, 1 970; Баженов, Добнер, 
1 995 ;  и др. ] .  К ним относятся проявления ртути в районе Омутнинской пло
щади , сел Корнилова и Коларово. Они представлены зонами дробления и 
гидротермального изменения пород (аргиллизация, пиритизация) ,  содержащих 
ртуть (до 0 ,3  %) и редкую вкрапленность киновари, антимонита и пирита. 

Более широко ртутное оруденение проявлено на Салаире (Мавринское, 
Орлиногорское, Малиновское, Матвеевское, Уксунайское и др. ) .  Оно относит
ся к барит-киноварному (Мавринское) и барит-блеклорудному минеральным 
типам ртутной рудной формации [В. А Кузнецов и др. ,  1 978]  и представле
но минерализованными зонами дробления, отдельными кварц-барит-карбонат
ными жилами и зонами аргиллизированных пород с повышенными содержани
ями ртути. Типовыми для этого района являются Мавринское и Орлиногор
ское месторождения, неоднократно описанные многими исследователями. От
личие минерального состава ртутного оруденения заключается в широком 
развитии барита, железистых карбонатов и ртутьсодержащей блеклой руды -
швацита. Последняя содержит также до 2,2 % серебра (Орлиногорское место
рождение) . Характерен комплексный состав руд - Hg, Sb, Cu, Ва, Ag. Другие 
участки с ртутной минерализацией на Салаире представлены зонами гидро
термально измененных пород с повышенными содержаниями ртути или вкрап
ленностью киновари. 

5.10.  ФЛЮОРИТОВАЯ ЭПИТЕРМАJIЬНАЯ ФОРМАЦИЯ 

Рассматриваемая формация в пределах КТСЗ развита весьма ограниченно. 
Ее проявления известны в Кемеровской области (Мозжухинское и Больше-Моз
жухинское),  где представлены прожилками фиолетового флюорита в карбонат
ных отложениях карбона. Кроме того, в качестве редкого минерала флюорит 
отмечается на ртутных и золоторудных проявлениях Томского района, а также 
в ассоциации с цеолитом среди измененных нефелиновых сиенитов (Верхне
аллакское проявление, скв. 5 2 1 ) .  В последнем случае флюорит в протолочках 
встречается с киноварью, галенитом и сфалеритом. 

Более широко флюоритовая минерализация развита на Салаире, где извест
но небольшое месторождение (Суенгинское) и ряд более мелких участков и то
чек минерализации (Южно-Мостовское, Покровское, Сухоложское, Матрен
ковское и др. ) .  Они представлены кварц-карбонат-флюоритовыми и карбонат
флюоритовыми жилами,  гнездами и тонкими прожилками среди карбонатных 
отложений кембрия и ордовика. Кроме того, флюорит отмечается в составе руд 
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Мавринского ртутного месторождения, что еще раз подчеркивает связь флюо
ритовой и ртутной минерализации и их молодой, вероятно, мезозойский воз
раст [Оболенский, 1 985] .  

В целом же по имеющемуся материалу перспективы КТСЗ на флюорит оце
ниваются весьма ограниченно, за исключением Верхнеаллакского участка, где 
могут быть обнаружены значимые проявления флюоритовой минерализации. 
Здесь скважиной в районе пос . 111 Интернационал (юго-западная часть КТСЗ) 
вскрыты фонолиты и нефелиновые сиениты, содержащие прожилки темно
фиолетового флюорита. В сиенитах установлены повышенные количества NЬ 
(0,03-0, 1 ) ,  Се (до О,  1 ) ,  У (0,003) , La (0,0 1 -0 1  %) .  В протолочках из этих пород 
зафиксированы циркон, титанит, ильменит, галенит, сфалерит, киноварь. Сие
ниты изменены ,  в них широко развит цеолит. Вероятно, постмагматическая ми
нерализация в сиенитах представлена разноэтапными образованиями: ранней 
высокотемпературной флюорит-редкоземельной и более поздней низкотем
пературной сульфидно-флюоритовой (галенит, сфалерит, киноварь, флюорит, 
цеолит) минеральными ассоциациями.  В основном минерализация близка к 
флюорит-редкоземельному оруденению Дункельдыкского щелочного массива на 
Памире [Дмитриев, 1 976] .  Возраст этого оруденения на основании радиоло
гических данных по вмещающим их сиенитам считается мезозойским [Вруб
левский,  Амшинский ,  1 974] . 



Г Л А В А  6 

РУДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СООТНОШЕНИЕ ОРУДЕНЕНИЯ 
С МАГМАТИЗМОМ 

Выделенные в пределах КТСЗ рудные формации, как и в других регионах, 
проявились в составе закономерных сообществ или генетических рядов этих 
формаций,  связанных генетически или парагенетически с определенными маг
матическими образованиями [В .  А. Кузнецов, 1 972; Оболенская, 1 983 ;  Оболен
ский,  1 985 ;  Борисенко и др" 1 988 ,  1 992] . Конкретное проявление генетическо
го ряда рудных формаций в связи с определенным магматическим комплексом 
в том или ином регионе рассматривается нами как рудный комплекс. Таких 
рудных комплексов в КТСЗ несколько (см. табл. 27). 

6.1 .  КОЛЧЕДАННО-ПОЛИМЕТАJШИЧЕСКИЕ РУДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Наиболее древние в КТСЗ - это колчеданно-полиметаллические рудные 
комплексы, связанные с проявлениями вулканической деятельности в кембрии 
(структуры Салаира) и среднем девоне (Буготакское, Митрофановское и другие 
конседиментационные поднятия).  Первому отвечают месторождения колчедан
но-полиметаллической,  медно-колчеданной и марганцевой гидротермально
метасоматической рудных формаций,  локализованных среди эффузивно-оса
дочных пород кембрия, преимущественно печеркинской свиты. Колчеданно
полиметаллическое оруденение представлено гидротермально-метасоматическими 
залежами и реже жильными зонами или минерализованными зонами дроб
ления [Дербиков, 1 937;  Жабин и др" 1 96 1 * ;  Ковалев, 1 969; Лапухов, 1 975 ;  Дис
танов, 1 977;  Геология СССР"" 1 982; и др. ]  Руды этих месторождений сложены 
пиритом, галенитом, сфалеритом, халькопиритом, теннантитом,  баритом и дру
гими относительно редкими минералами. Вмещающие породы интенсивно 
гидротермально изменены и превращены в кварц-серицитовые и кварц-сери
цит-хлоритовые сланцы или вторичные кварциты. 

Золотоносность руд отчасти связана с более поздней наложенной золото
рудной минерализацией, представленной кварцевыми жилами и штокверковы
ми зонами с галенитом, сфалеритом, теллуридами Аи, Ag, РЬ, блеклой рудой, 
золотом и др. [Рослякова и др" 1 983; Бортникова, 1 989] . Как известно, сущест
вуют различные взгляды на возрастное положение полиметаллического ору
денения Салаира. Одни исследователи считают его кембрийским [Усов, 1 933 ;  
Дербиков, 1 937;  Домарев, 1 956; Дербиков, Нуварьева, 1 967; и др. ] ,  другие -
герцинским [Поспелов, 1 955;  Дистанов, 1 963; Дистанов, Ковалев, 1 964; Диста
нов и др" 1 964; Лапухов, 1 964, 1 972] (табл. 27) .  
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Т а б л и ц а 27 

Рудные комплексы Колывань-Томской складчатой зоны и Северо-Западного Салаира 

Время Рудные комплексы Рудные формации Магматические 
проявления комплексы 

Комплекс низкотемпера- Флюоритовая эпитермальная, Щелочно-базитовый 
T-J турного гидротермаль- ртутная, золото-ртутная 

ного оруденения 
Тz-з 

Олово-редкометалльный Серебро-свинцовая, редкоме- Барлакский лейкогра-
талльная Sn-W грейзеновая нитный 

Золото-молибденовый Золото-сурьмяная, золото- Приобской гранитоид-
сульфидно-кварцевая, медно- ный 

РгТ1 молибденовая порфировая, 
редкометалльная Mo-W грейзе-
новая 

Р? Золото-кварцевый мало- Золото-кварцевая малосуль- ? сульфидный dшдная (аосенопиоитовый тип) 
р Медно-никелевый су ль- Медно-никелевая магматичес- Ташаринский пикрит-

фидный кая габбро-долеритовый 
Колчеданно-полиметал- Колчеданно-полиметалличес- Субвулканический ме-

D2-з лический кая вулканогенно-гидротер- табазит-риодацитовый 
мальная 

Время формирования второго колчеданно-полиметаллического комплекса 
КТСЗ более определенно. Он проявляется в тесной связи с полями развития 
среднедевонских эффузивно-осадочных отложений (Буготакское, Ордынское, 
Митрофановское и другие поднятия, Легостаевский узел и др. )  и генетически 
ассоциированы с субвулканическими интрузиями кварцевых альбитофиров, ди
абазов,  порфиритов. Среди более молодых отложений (D3-C1)  известны лишь 
незначительные проявления жильной свинцово-цинковой минерализации не
ясной формационной принадлежности (см. рис. 56) . 

Девонский колчеданно-полиметаллический комплекс включает колчедан
но-полиметаллическое вулканогенно-гидротермальное (барит-полиметалличес
кое в эффузивно-осадочных породах), колчеданно-полиметаллическое пирит
пирротиновое (метасоматическое в осадочных терригенно-карбонатных толщах 
живетского возраста) , железорудное (гематитовое) вулканогенно-гидротермаль
ное и ,  возможно, существенно баритовое оруденение, представленное самостоя
тельными линзами и жилами барита среди гидротермально измененных эффузи
вов среднего девона. Такой набор формационных типов оруденения характерен 
для многих районов развития колчеданного оруденения, в том числе и герцин
ских структур Рудного Алтая, Западной Монголии и других регионов. 

К этому же комплексу мы относим колчеданное и пирит-пирротиновое ору
денение Легостаевского и Елбашинского участков, которое проявлено несколь
ко обособленно от эффузивных образований и располагается среди углистых 
терригенных и терригенно-карбонатных отложений в виде густой послойной 
вкрапленности и массивных, часто полосчатых, пирит-пирротиновых залежей,  
текстурно весьма напоминающих гидротермально-осадочные руды (например, 
Горевского месторождения) .  Возможно, таковым оно и является, но интенсив
но преобразовано процессами термального и гидротермального метаморфизма, 
связанными с залегающей на глубине гранитоидной интрузией, которая выяв
ляется на этих участках по геофизическим данным [Нечаев, Свиридов, 1 996] . 
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Условия для формирования этих руд могли достигаться в придонной части 
замкнутых осадочных бассейнов, примыкающих к ареалам среднедевонского 
вулканизма. 

Такого же типа минерализация, возможно, проявлена и среди верхнедевон
ских углистых терригенных отложений пачинской и юргинской свит. В их разрезе 
нередко отмечаются послойные зоны интенсивного ожелезнения, развивающегося 
за счет окисления сульфидов. В таких зонах отмечаются повышенные содержа
ния РЬ, Zn, Си и других элементов. 

Колчеданно-полиметаллические месторождения характеризуются комплек
сным составом руд - РЬ, Zn, Си, Ag, Аи, Ва, что позволяет относить их к Аи- и 
(или) Аg-содержащим формационным типам. 

6.2. МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЙ СУЛЬФИДНЫЙ КОМПЛЕКС 

Достаточно ясным представляется выделение рудного комплекса, связан
ного с базитовыми интрузиями (Седовозаимской, Ташаринской, Алферевской 
и др. ) .  Он представлен одной рудной формацией - медно-никелевой сульфид
ной. Других формационных типов оруденения (хромитового, платиноидного и 
др.) в этом комплексе пока не установлено. Следует отметить значительную 
преобразованность первично-магматических медно-никелевых руд в этих ин
трузивах в связи с процессами контактового метаморфизма [Дергачев и др. ,  1 980; 
Глотов, 1 984*] . С последними, возможно, связано дополнительное обогащение 
первичных руд за счет Ni, Си и Со, извлеченных из базитов при их изменении. 
Отметим также факт выявления в золотоносных россыпях по р. Томи у г. Том
ска минералов платиновой группы: платина, осмиридистая платина, ферропла
тина, осмирид, иридосмирутен и другие [ Гринев и др" 1 996] , которые встреча
ются в сростках с золотом,  в том числе ртутистым (до 0,85 % Hg) , характерным 
для золоторудных проявлений Томского рудного узла. Предполагается, что ис
точником платиноидов могут быть базитовые интрузивы и развивающиеся в 
них метасоматиты, широко проявленные в пределах Томь-Яйского междуречья. 

6.3. ЗОЛОТО-КВАРЦЕВЫЙ МАJIОСУЛЬФИДНЫЙ КОМПЛЕКС 

Как уже отмечалось, в пределах КТСЗ и прилегающих структур Северо
Западного Салаира развиты разные по условиям залегания и минералога-геохи
мическим особенностям системы золотоносных кварцевых жил: «салаирская» 
система северо-западного простирания (золоторудные проявления Салаира и 
часть жил Томского и Инского рудных узлов) и «колывань-томская» северо
восточного простирания (золоторудные жилы Инского, Томского и Легостаев
ского рудных узлов) (см. рис. 60). Золото-кварцевые жилы северо-западного на
правления накладываются на дайки долеритов и монцонитов (Томский район), 
жилы же северо-восточного простирания сами пересекаются дайками долери
тов и диабазов (Инской узел) .  В золото-молибденовый рудный комплекс (кото
рый характеризуется ниже), как нам представляется, определенно входят жилы 
«салаирской» ориентировки (типовой пример - Егорьевский рудный узел) .  Ве
роятно, такой же комплекс проявляется и в пределах Новосибирского массива: 
молибденитовая минерализация в зонах субширотного простирания и более позд-
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ние золото- и золото-серебросодержащие жилы (Мочищенский карьер) , также 
имеющие «салаирскую» ориентировку. Для золотого оруденения золото-молиб
денового рудного комплекса характерно присутствие в рудах, кроме Аи, РЬ, Zn 
и Си, таких характерных элементов, как Мо, W, Bi и Те. 

«Колывань-томская» система кварцевых жил отличается золото-мышьяко
вым геохимическим профилем (кварц, пирит, арсенопирит - главные, галенит, 
сфалерит, халькопирит - второстепенные и редкие). Геологический возраст квар
цевых жил «колывань-томской» системы достоверно пока не определен. Одно
значно установлен лишь их додолеритовый возраст, по пересечению их дайка
ми долеритов и диабазов северо-западного простирания и находкам в дайках 
обломков кварца, в том числе и золотоносного [ Коробейников и др" 1 976 и 
др. ] .  Не исключено, что эти жилы являются до- или сингранитными. Они не 
установлены среди гранитоидов приобского комплекса, хотя такая система тре
щин субширотного и северо-восточного простирания в последних достаточно 
хорошо проявлена и к ней приурочены дайки гранит-порфиров и лампрофиров 
[Бельштерли ,  1 933 ;  Гусев , 1 934] . В экзоконтакте Новосибирского гранитоидно
го массива безрудные кварцевые жилы северо-восточной ориентировки явно 
подверглись контактовому метаморфизму: кварц перекристаллизован, местами 
гранулирован, ассоциирует с биотитом ,  актинолитом ,  пирротином. Заметно 
преобразованы и жилы кварца с золотосодержащим арсенопиритом на правом 
берегу р. Ини,  ниже устья р. Издревой. Кварц в них перекристаллизован, со
держит магнетит; в нем отсутствуют флюидные включения, характерные для 
таких же жил на удалении от гранитоидного массива (проявления Мотковское, 
Петрушихинское и др. ) .  

Обломки кварцевых жил неясного происхождения установлены среди до
гранитных габброидов Седовозаимского интрузива. Кроме того, в различных 
участках КТСЗ отмечаются согласные кварцевые жилы, испытавшие совместно 
с терригенными отложениями складчатость и гофрировку [Гусев, 1 934] . Не ис
ключено, что эти жилы имеют метаморфогенно-гидротермальное происхож
дение и связаны с процессами гранитообразования и метаморфизма углистых 
терригенных толщ, выполняющих Новосибирский прогиб. Такие процессы, как 
известно, сопровождаются интенсивным перераспределением рудного вещества, 
в том числе S, Ag, Аи и других элементов. Характерно, что отложения пачин
ской и юргинской свит (D3) заметно обогащены мышьяком [Васютинская, Ми
хайловский, 1 963] ,  а пиритизированные и ожелезненные (возможно,  за счет окис
ления сульфидов) разности пород - золотом [Осинцев, Росляков, 1 990] . С этим,  
вероятно, может быть связан золото-арсенопиритовый профиль рудной мине
рализации в кварцевых жилах северо-восточного простирания. 

Таким образом,  малосульфидные золото-кварцевые жилы обособляются в 
самостоятельный (золото-мышьяковый) тип золотого оруденения, отличающийся 
от более поздней по времени формирования золоторудной минерализации ,  от
носимой к золото-молибденовому рудному комплексу. 

6.4. ЗОЛОТО-МОЛИБДЕНОВЫЙ КОМПЛЕКС 

На рассматриваемой территории золото-молибденовый комплекс представ
лен последовательно формирующимся генетическим рядом рудных формаций: 
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Мо-W-редкометалльная грейзеновая � Сu-Мо-порфировая � золото-сульфид
но-кварцевая � золото-сурьмяная (предположительно) (см. рис. 60) . Данный 
ряд тесно связан пространственно и,  по-видимому, генетически с массивами 
позднепермских гранитов приобского комплекса и их возрастных аналогов на 
Салаире (Выдрихинский, Коуракский и др.) .  Их становление происходило,  как 
правило, многqэтапно: гранитоиды нескольких фаз, гранит-порфиры, дайки лам
профиров и основных пород. С разными магматитами ассоциировано разно
этапное оруденение золото-молибденового рудного комплекса. 

Незначительные проявления молибден-вольфрамовой редкометалльной руд
ной формации отмечены среди гранитоидов Новосибирского массива, где они 
представлены редкими кварцевыми жилами с мусковитом, молибденитом, флюо
ритом,  халькопиритом и минералами вольфрама. В Вьщрихинском массиве 
кварц-шеелитовые жилы и прожилки выявлены среди грейзенизированных гра
нитов с повышенными содержаниями Bi и Мо. 

Значительно полнее в рассматриваемом регионе проявлено медно-молиб
деновое порфировое оруденение. Оно, очевидно, более позднее, чем редкоме
талльное молибден-вольфрамовое, и связано в КТСЗ с постгранитными («пост
приобскими») дайками плагиогранит-порфиров, диоритовых порфиритов и фель
зит-порфиров. Более определенно оруденение этого типа выражено на Северо
Западном Салаире в районе Жилы № 1 3  в Егорьевском рудном узле и Улан
товском массиве, где оно сопровождается дайками порфиров и эксплозивными 
брекчиями. В Новосибирском массиве отмечаются лишь зоны серицитизации и 
калишпатизации гранитов с повышенными содержаниями молибдена. Харак
терно, что здесь также установлены дайки плагиогранит-порфиров. Проявле
ния молибденовой минерализации золотосодержащие и сопровождаются жиль
ным золото-сульфидно-кварцевым оруденением. Причем эти жилы имеют се
веро-западную ориентировку, чем отличаются от золото-кварцевых малосуль
фидных жил (арсенопиритовый тип) ,  простирающихся на северо-восток. Золо
то-сульфидно-кварцевые жилы отличаются от последних и по минеральному 
составу. Для них типичны пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, шеелит, мо
либденит, а арсенопирит наблюдается в незначительных количествах. Следует 
также отметить, что блеклые руды золото-сульфидно-кварцевых жил представ
лены в основном теннантитом [Рослякова и др. ,  1 983 ;  Бортникова, 1 989] , а 
малосульфидных жил с арсенопиритом - тетраэдритом. Связь золото-сульфид
но-кварцевого оруденения с медно-молибденовым порфировым и редкоме
талльным молибден-вольфрамовым отражается в их геохимической общности 
(Си, Мо, W, Bi,  Те) и присутствии общих минералов, таких как халькопирит, 
молибденит, шеелит и др. 

Возможно, к этому комплексу относится и золото-сурьмяное оруденение 
(Легостаевское месторождение),  завершающее золото-молибденовый генетичес
кий ряд формаций в других рудных районах (Восточное Забайкалье, Енисей
ский кряж и др. ) .  Однако надежных данных в пользу этого пока нет, в виду 
малочисленности проявлений золото-сурьмяного оруденения в рассматривае
мом регионе. Не ясным остается также его возрастное положение, в частности, 
соотношение с гранитоидами барлакского комплекса и мезозойскими дайками 
долеритов. 
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6.5. ОЛОВО-РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Рассматриваемый комплекс в типовых оловоносных провинциях обычно 
представлен последовательным рядом рудных формаций: оловоносные скарны � 
оловоносные пегматиты � редкометалльная олово-вольфрамовая грейзеновая � 

оловоносные сульфидные (оловосодержащие свинцово-цинковая и серебро-свин
цовая) .  Они связаны со становлением разных фаз оловоносных гранитоидных 
массивов и с более поздними дайковыми комплексами гранит-порфиров, онго
нитов и лампрофиров. 

В пределах КТСЗ оруденение этого типа проявлено в тесной пространствен
ной и генетической связи с гранитами барлакского комплекса, ареал развития 
которого объединяет Барлакский, Колыванский и Орловский массивы, также 
Мочищенский шток и прогнозируемые в основном по геофизическим данным 
Сенчанский ,  Верхне-Чикский и Томский массивы. Как уже отмечалось, грани
ты барлакского комплекса по петрохимическим особенностям в большей мере 
отвечают оловоносным, что согласуется со своеобразием флюидного режима их 
формирования. Изучение флюидных включений в кварце гранитоидов Колы
ванского массива показало, что отделяющиеся при их кристаллизации постмаг
матические флюиды характеризовались азотно-метановой или азотной газовой 
фазой, что свойственно для оловоносных гранитоидов многих оловорудных про
винций [Борисенко и др., 1 996] . 

К олово-редкометалльному рудному комплексу в КТСЗ относятся мелкие 
проявления оловоносных пегматитов и грейзенов, обнаруженные в пределах 
Колыванского и Барлакского массивов. С их выветриванием связано форми
рование оловоносных россыпей и обширного шлихового ореола касситерита, 
протягивающегося вдоль р. Оби от Колыванского массива до с. Кругликова и 
далее. В других массивах барлакского комплекса проявлений оловянной мине
рализации пока не найдено, так как они перекрыты мощным чехлом мезо-кай
нозойских отложений и вскрыты лишь единичными скважинами. 

К этому же комплексу может быть приурочено серебро-свинцовое и сереб
ро-сурьмяное оруденение, весьма характерное для многих оловорудных провин
ций мира (Якутия, Боливия, Памир, Рудные горы,  Корнуолл и др. ) и представ
ленное в них кварц-сидеритовыми жилами или жильными зонами с сульфосо
лями Ag, Си, РЬ, (Аg-тетраэдрит, бурнонит), галенитом , халькопиритом, мине
ралами висмута, сульфоарсенидами Ni, Со и Fe [Борисенко и др. ,  1 992] . Геохими
ческий профиль руд определяется Ag, Вi, Sb, Си, РЬ (главные), Ni, Со, Hg, As 
(второстепенные) . Основную промышленную ценность руд составляют Ag, Bi ,  
Sb, Си и иногда Hg. Сереброносные сидеритовые жилы локализуются среди 
углистых терригенных отложений (часто метаморфизованных) по периферии 
ареалов развития оловорудной минерализации. Причем интенсивность разви
тия последней находится в обратной зависимости от интенсивности проявле
ния серебряного оруденения. В крупных оловорудных узлах серебряные руды 
сложены небольшими по масштабу месторождениями и рудопроявлениями (Де
путатский рудный узел, Рудные горы, Корнуолл и др. ) .  И наоборот, в крупных 
сереброрудных узлах оловянное оруденение представлено мелкими объектами 
(Юстыдский ,  Базардаринский, Мангазейский и другие рудные узлы) .  
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Эти типы серебряного оруденения относятся к числу трудно открываемых, 
особенно в таких районах, как КТСЗ, где интенсивно проявлены процессы окис
ления и развиты коры выветривания. Минералы серебро-сурьмяных руд ( сиде
рит, сульфиды и сульфосоли) в подобных условиях сильно окислены ,  а сами 
руды превращены в агрегат гидроксидов Fe и Mn с трудно распознаваемой пер
вично� текстурой. 

Признаки, указывающие на возможность обнаружения оруденения подоб
ного формационного типа в КТСЗ, следующие: 1 )  проявление серебро-свин
цовой минерализации в гранитоидах Мочищенского карьера (Ag до 1 50 г/т) 
[Осинцев, 1 988) и олово-полиметаллической с Ag до 1 3  г/т в зонах изменения 
Седовозаимского базитового массива, метаморфизованного барлакскими гра
нитами [Росляков и др. ,  1 987*) ;  2)  находки серебросодержащих кварцевых жил 
с обильным лимонитом (проявления Ояшское, Петрушихинское и др. ) ;  3) на
личие гидрохимических ореолов Ag и Cu (левобережье р. Оби, в северо-вос
точной части Обского массива) , РЬ и Sb (район с. Завьялово) , Ag, Ni и Со (вер
ховье р. Изылы) и др. 

6.6. КОМПЛЕКС НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО ОРУДЕНЕНИЯ 

Этот рудный комплекс является наиболее молодым (мезозойским) и включа
ет три рудные формации: золото-ртутную, ртутную и флюоритовую эпитермаль
ную. В КТСЗ он проявлен в основном в Томском (золото-ртутное и ртутно
сурьмяное) и Инском (золото-ртутное) рудных узлах и на крайнем юго-западе 
структуры (флюоритовое с киноварью среди нефелиновых сиенитов) . Более ши
роко комплекс низкотемпературного оруденения представлен на Северо-Запад
ном Салаире, где известен ряд мелких ртутных месторождений и рудопроявлений 
в основном барит-киноварного типа (Мавринское, Орлиногорское), золото-ртут
ных (Егорьевский рудный узел, Уксунайское, Таловское и др. ) ,  флюоритовых 
(Красулин лог, Верхне-Матренковское, Ирэновское, Мостовское и др. ) ,  а так
же мышьяковое, реальгар-аурипигментовое оруденение (Аштакское) .  Его гео
логический возраст достаточно уверенно определяется как мезозойский по на
ложению золото-ртутной минерализации на дайки триасовых долеритов и мон
цодиоритов в Томском и Инском рудных узлах, траппы Кузбасса [В. А. Кузне
цов, 1 972) , по проявлению золото-барит-флюорит-киноварного оруденения среди 
юрских отложений в Горной Шории [Дмитриев и др. ,  1 963) ,  а также по наложе
нию флюоритовой минерализации с киноварью (киноварь в протолочках) - на 
мезозойские(?) нефелиновые сиениты и фонолиты в юго-западной части КТСЗ 
[Врублевский, Амшинский, 1 974; Афанасьев и др. ,  1 984) . 

Общность указанных типов оруденения заключается в минералого-геохи
мических особенностях, пространственном совмещении ареалов их развития, 
близости структурных условий минерализации. Вместе с тем следует отметить, 
что ртутная минерализация в виде ртутистого золота, его амальгам, ртутьсодер
жащих блеклых руд, сфалерита встречается в рудах колчеданно-полиметалли
ческих и золоторудных месторождений разного возраста: кембрийского, девон
ского и мезозойского. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭНДОГЕННОГО ОРУДЕНЕНИЯ 
И МЕТАJIЛОГЕНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Особенности металлогении КТСЗ обусловлены геодинамическими комп
лексами, сформированными на ее территории, и ,  как отмечалось выше, последо
вательными этапами их тектонического развития - островодужным (образова
ния задугового прогиба) , коллизионным и постколлизионным (внуrриплитовым), 
которым соответствуют определенные металлогенические эпохи: герцинская, 
охватывающая первые два этапа, и мезозойская, включающая этап проявления 
внугриплитного рифтогенеза. 

Наиболее важными элементами структуры КТСЗ, контролирующими раз
мещение эндогенного оруденения, являются следующие: 

- наличие четырех геодинамических комплексов (структурно-формацион
ных зон) :  Новосибирского задугового прогиба, выполненного мощной толщей 
терригенных отложений: девона и карбона; Буготакско-Митрофановского под
нятия, сложенного эффузивно-осадочными образованиями среднего девона; 
Горловско-Зарубинского прогиба - узкой линейной синклинальной структуры,  
протягивающейся вдоль зоны сочленения КТСЗ и Салаира; окраинных струк
тур каледонского континента - северо-западная часть Салаира, переработан
ная герцинскими коллизионными процессами;  

- торцевое сочленение северо-западных структур Салаира и северо-вос
точных структур КТСЗ, оказавших взаимное влияние на характер разрывных 
нарушений и складчатости, на особенности размещения ареалов магматизма и 
локализацию оруденения в обоих регионах; 

- единонаправленность складчатости, разрывных структур и сланцеватос
ти, совпадающих с северо-восточным простиранием вулканогенно-осадочных 
толщ КТСЗ; 

- развитие линейной и брахиформной складчатости в пределах Новоси
бирского прогиба; 

- проявление разнотипного и разновозрастного магматизма, размещение 
которого контролируется разными структурами. Ареал развития гранитоидного 
магматизма КТСЗ представлен двумя (или, возможно, тремя) кулисами северо
восточной ориентировки. Общий ареал постгранитного мезозойского базитово
го магматизма состоит из систем диабазовых, габбро-диабазовых и долеритовых 
даек северо-западного простирания. 

Эти структурные особенности строения определили поясовый характер рас
пределения эндогенного оруденения КТСЗ. Анализ закономерностей размеще
ния оруденения позволяет выделить два рудных пояса: Салаирско- Инской зо
лото-молибденовый и Ордынско-Митрофановский полиметаллический (рис. 64). 
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Рис. 64. Металлоrеническое районирование Колывань-Томской складчатой зоны. 
Рудные пояса: 1 - Салаирско-Инской золото-молибденовый, 2 - Ордынско-Митрофа
новский полиметаллический, 3 - Приобский золоторудный, 4 - Барлакский оловоруд
ный. Остальные усл. обозн. см. на рис. 56. 

Кроме того, намечаются еще два потенuиальных рудных пояса - Приобский 
золоторудный и Барлакский оловорудный (олово-редкометалльный) ,  а также Се
довозаимско-Ташаринская медь-никеленосная зона. 

7. 1 .  ОРДЫНСКО-МИТРОФАНОВСКИЙ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОЯС 

Рассматриваемый пояс пространственно совпадает с системой конседимен
таuионных поднятий (Ордынское, Буготакское, Тогучинское, М итрофановское), 
объединяемых в одну структурно-формаuионную зону (субтеррейн) - Буrотак-
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ско-Митрофановскую, которая сложена вулканогенно-осадочной толщей средне
го девона (буготакская свита). Вулканические породы выполнены туфами и ла
вами андезит-базальтового и риолит-дацитового состава и субвулканическими 
телами габбро-диабазов и риодацитов (альбитофиров) . В пределах вулканогенно
осадочной толщи в тесной пространственной связи с телами риодацитов широко 
проявлено рассеянное колчеданно-полиметаллическое оруденение, представлен
ное гидротермально-метасоматическими залежами прожилково-вкрапленных руд. 

Наиболее значимыми участками с таким оруденением являются Баранов
ский в пределах Митрофановского поднятия, Михайловский и Пермский -
в Буготакском поднятии. Известны проявления аналогичной минерализации и 
в пределах Ордынского поднятия. Кроме того, среди вулканогенно-осадочной 
толщи среднего девона установлены многочисленные проявления медной и свин
цово-цинковой минерализации неясной формационной принадлежности. Осо
бо следует отметить повышенную золотоносность колчеданно-полиметалличес
кого оруденения этой структурно-формационной зоны [Левашов, 1 970]. В целом 
же масштабы проявления полиметаллического оруденения в пределах Ордын
ско-Митрофановского пояса невелики, а перспективы обнаружения новых про
мышленных объектов в свете имеющейся к настоящему времени информации 
оцениваются нами как незначительные. 

В пределах КТСЗ и прилегающих структур Салаира можно выделить еще 
несколько более мелких рудоносных структур. К ним в первую очередь можно 
отнести Огневозаимскую полиметаллическую зону, включающую Легостаевский 
участок со стратиформным колчеданно-полиметаллическим, Огневозаимский, 
Романовский ,  Дикуша и другие с колчеданно-полиметаллическим вулканоген
но-гидротермальным оруденением, а также медно-колчеданные проявления -
Мотковский, Слатинский и другие, ряд точек с медной и свинцово-цинковой 
минерализацией неясной формационной принадлежности. Большинство из них 
локализовано среди сильно дислоцированных гидротермально измененных эф
фузивно-осадочных образований среднего девона и кембрия. Огневозаимская 
зона прослеживается в северо-восточном направлении от с. Ракиты через вер
ховья речек Тальменки и Улыберди до долины р. Берди у с. Легостаево. Пер
спективы этой зоны еще во многом неясны из-за ее слабой изученности. 

7.2. БАРЛАКСКИЙ ОЛОВОРУДНЫЙ ПОЯС 

Пояс выделен условно, так как основные закономерности размещения оло
вянного оруденения в Новосибирском Приобье недостаточно исследованы. Прак
тически все коренные проявления олова редкометалльной олово-вольфрамовой 
грейзеновой формации и формации оловоносных пегматитов локализованы среди 
гранитов Колыванского и Барлакского массивов. Слабые признаки оловоруд
ной минерализации известны в Орловском массиве. Эти проявления в целом 
образуют вытянутый в субмеридиональном направлении ареал. Однако шли
ховой ореол касситерита прослеживается далеко на северо-восток по обоим бе
регам р. Оби и ее правым притокам. Обособленные шлиховые ореолы касси
терита отмечаются и на удалении от р.  Оби (район г. Юрги, притоки р.  Ини).  
Последнее может указывать на возможное продолжение в этом направлении 
коренных проявлений олова, связанных с северной кулисой гранитоидных мае-
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сивов. В этом плане заслуживают внимания гидрогеохимические ореолы Ag 
в восточной части Обского массива. Отмеченные высокие содержания Ag (до 
20 мкг/л) соответствуют предельным концентрациям этого элемента для пре
сных вод. Их возникновение, несомненно, связано с наличием в этом участке 
коренных проявлений серебряной минерализации. В · качестве таковых может 
явиться серебро-сурьмяное или серебро-свинцовое оруденение, весьма харак
терное для многих оловорудных провинций мира и приуроченное к периферии 
оловорудных узлов [ Борисенко и др. ,  1 992] .  

7.3.  ПРИОБСКИЙ ЗОЛОТОРУДНЫЙ ПОЯС 

Размещение коренных проявлений золоторудной минерализации Новоси
бирского прогиба, шлиховых ореолов золота и интенсивность развития в его 
пределах кварцево-жильной минерализации позволяют выделять региональную 
потенциально рудоносную структуру - Приобский золоторудный пояс . Реаль
ность его существования подтверждается приуроченностью к структурам Новоси
бирского прогиба (правобережье р.  Оби) коренных проявлений золота (Томский 
и Инской рудные узлы, участок Родиха и др. )  и, особенно, протяженных шли
ховых ореолов золота, маркирующих эту структуру от бассейна р.  Томи (Том
ский узел, ореолы по рекам Лебяжьей и Искитим - притока р.  Томи) через Но
восибирское Приобье (ореолы по р. Ояш и другим правым притокам р. Оби) и 
Инской рудный узел до юго-западного окончания КТСЗ (ореолы по рекам Миль
тюши и Каракан, речке Крутишке - левому притоку р.  Оби, выше г. Камня 
на-Оби) .  Ясно, что такой характер золотоносности Новосибирского прогиба не 
связан с Салаирско-Инским золотоносным поясом, а обусловлен проявлением 
самостоятельного линейного ареала развития золоторудной минерал изации. 

Вопрос о золотоносности прогиба неоднократно поднимался многими ис
следователями [Гусев, 1 934; Кузьмин, 1 96 1 ,  1 970; Росляков и др. ,  1 987*; Осинцев, 
Росляков, 1 990] , положительно оценивавшими эту структуру, что основывалось 
не только на широком развитии шлиховых ореолов золота и наличии коренных 
его проявлений, но и на особенностях геологического строения (углеродистые 
отложения, широкое развитие гранитоидного и базитового магматизма и т. д.) и 
геохимии терригенных толщ, выполняющих прогиб. 

В пределах данного прогиба известно два типа золоторудной минерализации: 
золото-ртутная (Каменское, Семилуженское и др. )  и золото-сульфидно-кварце
вая арсенидного типа (Мотковское, Издревское, Петрушихинское и др. ) .  Кро
ме того, в пределах Томского рудного узла широко проявлена сурьмяная мине
рализация в виде кварц-антимонитовых жил, шлиховых ореолов антимонита и 
гидрогеохимических ореолов сурьмы, что позволяет предполагать возможность 
обнаружения здесь золото-антимонитового оруденения. Следует отметить, что 
золото-ртутная и золото-антимонитовая минерализация не относится к числу 
хороших россыпеобразующих источников золота. Даже вблизи крупных объек
тов такого типа (Карлин в США; Удерей, Сарылах в России) россыпная золото
носность проявлена слабо и, как правило, связана с другими типами коренной 
золоторудной минерализации (золото-кварцевый тип) .  Это объясняется преоб
ладанием в рудах тонкодисперсного золота. Таким образом, отсутствие в преде
лах Новосибирского прогиба богатых россыпей не исключает возможности об
наружения здесь заслуживающих внимания коренных проявлений золота. 
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Решение проблемы золотоносности Приобского пояса неразрывно связано 
с изучением золотосодержащей кварцево-жильной и сурьмяно-ртутной минера
лизации. Как отмечалось, широко развитая в Новосибирском Приобье кварцево
жильная минерализация является разновозрастной и разнотипной. К первооче
редным задачам по оценке данного оруденения относятся: формационная типи
зация кварцево-жильной минерализации с выделением золотоносных разностей,  
разработка минералого-геохимических и геолого-структурных критериев поиска 
золотоносных жил и разбраковка их по рудоносности, выделение структур, конт
ролирующих золото-кварцевое оруденение, и выявление перспективных участков. 

Из анализа имеющихся к настоящему времени данных следует, что среди 
всего многообразия кварцевых жил, развитых в пределах терригенных отложе
ний Новосибирского прогиба, золотоносными оказываются кварцевые жилы с 
арсенопиритом и другими сульфидами. Они имеют северо-восточное (Инской 
рудный узел) или северо-западное (Томский рудный узел) простирание. Однако 
характер их золотоносности (первичный или наложенный) ,  как и закономер
ности размещения, остаются пока неясными. 

Особого внимания заслуживает сурьмяно-ртутная минерализация в связи с 
возможностью обнаружения в КТСЗ проявлений золото-ртутного и золото-сурь
мяного типов. В этой связи следует отметить совмещенность шлиховых ореолов 
золота и киновари и наличие геохимических ореолов сурьмы в различных участ
ках Новосибирского прогиба. 

В Приобском поясе выделяется два рудных узла - Томский и Инской. 
В пределах Томского узла известны проявления золото-ртутной (Семилужен
ское, Каменское) и золото-сульфидно-кварцевой (Батуринское, Ларинское и др.) 
минерализации. Проявлены также полиметаллическое оруденение, шлиховые 
ореолы золота, киновари и антимонита, геохимические и гидрохимические ано
малии Sb и Hg. В пределах Инского узла, возможно, проявились два типа зо
лото-кварцевой минерализации в виде «салаирской» и «колывань-томской» 
систем жил. Необходимо дальнейшее изучение кварцево-жильной минерализа
ции этого узла с целью оценки ее золотоносности, выяснения условий и законо
мерностей локализации оруденения. В целом Приобский пояс можно рассмат
ривать как потенциально золотоносный. 

7.4. САЛАИРСКО-ИНСКОЙ ЗОЛОТО-МОЛИБДЕНОВЫЙ РУДНЫЙ ПОЯС 

Салаирско- Инской рудный пояс представляет собой вытянутый в северо
западном направлении ареал проявлений медно-молибден-порфировой, золо
то-сульфидно-кварцевой и золото-сурьмяной формаций, объединяемых в золо
то-молибденовый рудный комплекс (см. рис. 60, 64). В пределах пояса сосредо
точены практически все известные участки молибденовой минерализации, вклю
чая молибден-порфировое (район Жилы № 1 3) ,  а также рудопроявления, точки 
минерализации и геохимические ореолы молибдена в восточном экзоконтакте 
Новосибирского массива и в Северо-Западном Салаире. Здесь же локализованы 
основные проявления золото-сульфидно-кварцевой формации, золото-сурьмя
ной, сурьмяной, кварцево-жильной и другой минерализации. К этому поясу 
приурочены дайки гранит-порфиров (Егорьевский район, Новосибирский мас
сив, район Улантовского и Коуракского массивов) , долеритов и диабазов (бас
сейн р. Ини, Северо-Западный Салаир). 
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На Северо-Западном Салаире золото-молибденовый пояс протягивается 
согласно директивному направлению основных структур региона, а в пределах 
КТСЗ он занимает секущее положение. Таким образом, в Колывань-Томской 
зоне этот пояс как бы маркирует структуры Северо-Западного Салаира, пере
крытые отложениями Новосибирского и Горловского прогибов. Следует отме
тить, что секущий характер размещения рудных поясов с молибденовым оруде
нением относительно герцинских структур характерен и для других районов 
Алтае-Саянской складчатой области (Северный и Южный Алтай) и Монголии 
(см. рис. 63) .  

Представляется , что формирование золото-молибденового комплекса про
исходило в постколлизионный (внутриплитовый) этап развития региона и свя
зано с проявлением магматизма в процессе рифтогенеза. 

Размещение оруденения в пределах Салаирско-Инского золото-молибде
нового пояса носит ясно выраженный узловой характер. Наиболее четко обо
собляются три рудных узла: Егорьевский,  Легостаевский и Инской, в которых с 
различной полнотой проявлено молибденовое, золото-сульфидно-кварцевое и 
сурьмяное оруденение. 

Егорьевский рудный узел в этом плане является эталонным. Здесь достаточ
но полно развито молибден-порфировое и золото-сульфидно-кварцевое оруде
нение, имеются признаки сурьмяной минерализации,  а по периферии отмеча
ется флюоритовое и ртутное оруденение. При этом намечается эндогенная зо
нальность, характерная для аналогичных рудных узлов в других регионах. Она 
развивается асимметрично (в южном направлении) относительно молибдено
вого оруденения и выражается в последовательной смене молибденовой (с на
ложенной золото-сульфидно-кварцевой) минерализации золоторудной и далее 
к югу сурьмяной и флюоритовой.  По периферии узла проявлены ртутная ми
нерализация и шлиховые ореолы киновари. Таким образом, оруденение более 
поздних этапов локализуется на удалении от «центра» рудного узла, фикси
руемого проявлением молибден-порфировой минерализации и интрузией пла
гиогранит-порфиров. 

Золото-сульфидно-кварцевое оруденение узла представлено кварцевыми 
жилами субширотного и северо-западного простирания, что соответствует «сала
ирской» системе кварцевых жил. Сульфидная минерализация в кварцевых жилах 
имеет медно-свинцово-цинковый (халькопирит, галенит, сфалерит, пирит) или 
свинцово-цинковый (пирит, галенит, сфалерит) профиль. Отмечаются шеелит, 
теннантит, незначительное количество арсенопирита и молибденита. Геохими
ческий профиль руд весьма типичен для золоторудных месторождений золото
молибденового рудного комплекса - Аи, РЬ, Zn, Си (Ag, Bi, Те, W, Мо). Харак
терно, что в золото-кварцевых жилах центральной части узла содержание серебра 
невысокое (до п · 1 О г /т) , а на удалении от центра достигает 1 00 г /т и более. 
Оруденение относится к золото-сульфидно-кварцевой рудной формации гале
нит-сфалеритовому или золото-редкометалльному типу по Г. Н.  Гамянину [ 1 99 1 ] .  

Проявленное по  периферии узла более позднее оруденение представлено 
кварц-флюоритовыми и кварц-карбонатно-флюоритовыми жилами и гнездами 
среди окварцованных карбонатных пород нижнего кембрия. 

Легостаевский рудный узел выделен по данным, полученным в последние 
годы сотрудниками Новосибирской геолого-поисковой экспедиции ГП «Ново-
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сибирскгеология», и материалам более ранних исследований [Митропольский,  
Паренаго, 1 93 1 ;  Домникова, Большаков, 1 968;  и др. ] .  Здесь установлены суль
фидно-кварцевое, золото-сурьмяное оруденение, проявления молибденовой, по
лиметаллической и мышьяковой минерализации. В отличие от предыдушего узла 
золоторудная минерализация представлена арсенопиритовым (золото-мышья
ковым) типом золото-сульфидно-кварцевой формации. Золото-кварцевые жилы 
имеют северо-восточное простирание ( «колывань-томской» ориентировки) .  Глав
ные минералы - арсенопирит, пирит, второстепенные - галенит, сфалерит, 
золото, сульфосоли серебра и висмута. 

Золото-сурьмяная минерализация в этом узле проявлена более полно и пред
ставлена кварц-антимонитовыми жилами с арсенопиритом, сфмеритом, пи
ритом, ауростибнитом, золотом и самородной сурьмой. Особенностью золото
сурьмяных и золото-мышьяковых руд Легостаевского рудного узла является их 
высокая сереброносность, что, вероятно, связано с широким развитием среди 
вмещающих терригенных отложений девона колчеданно-полиметаллического 
оруденения и рассеянной сульфидной минерализации с повышенными содер
жаниями серебра. Таким образом, рудный узел отличается сушественно мышья
ково-сурьмяным профилем золотых руд, повышенными концентрациями се
ребра, пространственным совмещением разновозрастных типов минерализации 
(золоторудной и полиметаллической), «колывань-томской» ориентировкой зо
лотоносных кварцевых жил. 

Судя по интенсивности и полноте проявления разнотипного оруденения, 
широкому развитию кварцево-жильной минерализации, находкам в шлихах зо
лота по рекам Выдрихе, Ине, Елбаши, Чем и Китерне, наличию в свалах по 
р. Елбаши окисленных пирит-пирротиновых руд с высоким содержанием золо
та (устное сообщение В.  В. Нечаева) , Легостаевский рудный узел весьма пер
спективен для обнаружения новых участков золото-сурьмяного и золото-суль
фидно-кварцевого (золото-мышьякового) оруденения. Рудный узел в первом 
приближении может быть ограничен по линии рек Выдрихи - низовья Елба
ши - Чем - Китерни - Кинтереп.  В геологическом отношении узел совпадает 
с прогибом, примыкающим с юго-востока к Чемскому крупному разлому, отде
ляющему его от Горловского прогиба. Площадь рудного узла сложена интен
сивно дислоцированными отложениями среднего и верхнего девона и карбона, 
в большей части перекрытых мощным чехлом четвертичных отложений. 

Инской рудный узел расположен в низовьях р. Ини, ее правых и левых при
токах (р. Издревая, речки Ора, Петрушиха, Крушиха, Березовая и др. ) ,  в преде
лах Новосибирского прогиба, восточнее Новосибирского гранитоидного масси
ва. Район сложен терригенными отложениями верхнего девона (пачинская и 
юргинская свиты) и карбона, образующими сложную брахиантиклинальную 
складку, нарушенную системой разрывных дизъюнктивов и зонами интенсив
ного рассланцевания (Орская и Ярская тектонические зоны) . 

В рудном узле минерализация представлена жилами (до 2-3 м и более) и 
жильными зонами,  как правило, «колывань-томской» ориентировки. В жилах в 
переменных количествах отмечаются арсенопирит, пирит, галенит, сфалерит, 
халькопирит, которые сильно окислены. Устанавливаются повышенные содер
жания Au - от 0, 1 до 8 ,4 г/т [ Гусев, 1 934; Росляков и др" 1 987*; устное сообще
ние И. Н. Широких] . Эти проявления, судя по широкому развитию в них арсе-
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нопирита, относятся к арсенопиритовому (золото-мышьяковому) типу кварц
золото-сульфидной формации.  Подобные золотоносные жилы послужили, ве
роятно, источником для небольшой россыпи у с. Ярское [ Гусев, 1 934] . 

Помимо кварцево-жильной золоторудной минерализации в Инском рудном 
узле известны молибденовые, мышьяковые, сурьмяные и полиметаллические 
проявления, а также ореолы киновари, золота и шеелита. В целом типы оруде
нения в узле практически такие же, как и в ранее описанных, что позволяет 
говорить о развитии здесь золото-молибденового рудного комплекса. Однако, 
как отмечалось ранее, вопрос о полигенности кварцево-жильной минерализации 
этого рудного узла и времени ее формирования остается пока открытым. 

Инской рудный узел, несомненно, является одним из перспективных в от
ношении золотоносности кварцево-жильной минерализации, на что указывал 
еще А. И .  Гусев ( 1 934] . Здесь возможно выявление золото-сульфидно-кварцево
го, золото-сурьмяного и золото-ртутного оруденения. Причем последние два 
типа, как известно, не относятся к числу россыпеобразующих, чем, возможно, 
и обусловлена слабая россыпная золотоносность данной площади. 

В целом же Салаирско-Инской пояс - весьма перспективная рудоносная 
структура, которую можно рекомендовать для постановки специализированных 
поисково-ревизионных работ на коренное золото. 

7.5. СЕДОВОЗАИМСКО-ТАШАРИНСКАЯ МЕДЬ-НИКЕЛЕНОСНАЯ ЗОНА 

Рассматриваемая зона выделена в достаточной степени условно по нали
чию на правобережье р.  Оби медно-никелевых рудопроявлений (Седовозаим
ского, Шумихинского, Алферовского, Ташаринского) и далее к северо-востоку 
гидрогеохимических ореолов меди и проявлений медной и никелевой минера
лизации в кварцевых жилах (Ояшского) . Пространственная ориентировка зоны ,  
вероятно, определяется, с одной стороны, размещением интрузивов ташарин
ского комплекса, а с другой - приуроченностью к экзоконтактам Барлакского 
и Обского массивов, оказавших определенное влияние на перераспределение 
Cu и Ni в первично-магматических рудах. 

Никель-кобальтовая минерализация неясной формационной принадлежности 
установлена также в обрамлении Горловского прогиба. Возможно, часть этих 
проявлений относится к никель-кобальтовой арсенидной формации. 

Оценивая сырьевой потенциал КТСЗ в целом, отметим ,  что наибольшие 
перспективы в этом регионе имеет золотое оруденение Салаирско-Инского зо
лото-молибденового и Приобского золоторудного поясов. Наиболее интересны 
в плане выявления промышленного золотого оруденения Легостаевский и Ин
ской рудные узлы. Определенные перспективы имеет в рассматриваемом регио
не и медно-молибден-порфировое оруденение, которое также связано с Сала
ирско- Инским золото-молибденовым рудным поясом. Следует особо отметить 
проявления флюорит-редкоземельной и флюоритовой эпитермальной минера
лизации, установленной в юго-западной части КТСЗ, в связи с возможностью 
обнаружения здесь промышленного флюоритового оруденения. Перспективы 
других типов эндогенной минерализации либо не ясны из-за слабой изучен
ности, либо на данном этапе оцениваются отрицательно. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ И МЕТАМОРФИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ 

В настоящее время в результате развития тектоники литосферных плит и 
теории террейнового анализа в применении к корреляции магматических ком
плексов таких крупных регионов, как Салаир, Кузнецкий Алатау, Горный Ал
тай и им подобных, наметился новый подход. Каждая из этих структур, состав
ляющих современную Алтае-Саянскую область, прошла самостоятельный путь 
развития, который может отличаться от геологической истории других структур 
своим типом (например, островодужный или окраинно-континентальный для 
КТСЗ и Рудного Алтая соответствен но) или временем формирования (напри
мер, в Западном Саяне островодужная стадия закончилась в раннем кембрии,  в 
Кузнецком Алатау и Горном Алтае - в амгинском веке среднего кембрия, а на 
Салаире она продолжалась до раннего ордовика) .  Имеющиеся различия между 
структурами в типе или времени их развития позволяют выделять самостоя
тельные составляющие их структурно-формационные зоны или террейны. 

Начиная со времени аккреции, террейны развиваются как единые структу
ры (супертеррейны) соответственно с синхронными однотипными магматичес
кими так называемыми сшивающими и перекрывающими комплексами. Уста
новление данного периода очень важно для геодинамических построений, так 
как позволяет различать доаккреционный, аккреционный и постаккреционный 
этапы развития. Эта задача напрямую решается путем корреляции магматичес
ких комплексов и сопровождающих их процессов рудообразования. 

Колывань-Томская складчатая зона и Салаир существенно отличаются от 
смежных регионов по геологическому строению, набору структурно-веществен
ных комплексов и истории геодинамического развития, что в определенной мере 
затрудняет корреляцию развитых на этой территории магматических образова
ний (табл. 28) . Структуры КТСЗ в плане геоисторического развития близки к 
герцинидам Рудного Алтая, хотя и заметно отличаются от них по интенсив
ности и полноте проявления разновозрастных магматических комплексов. Маг
матизм этих регионов сопоставим лишь с коллизионного этапа их развития . 
В таком же плане магматизм Салаира может быть сопоставлен с магматизмом 
Горного Алтая, особенно его северной части. Хотя и мя этих регионов име
ются существенные различия в геологическом строении, истории развития и 
характеру проявления магматических комплексов. 

П ри корреляции магматических комплексов рассматриваемых регионов, 
кроме приведенных выше данных, использовался обширный фактический ма
териал, опубликованный в разное время В.  С. Кузебным [ 1 975] , Н. Н. Амшин
ским [ 1 972] , Н. Н. Амшинским и др. [ 1 978] , П. В .  Ермоловым и др. [ 1 983 ] , 
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Схема корреляции магматических комплексов Колывань-Томской 

Диа- Рудный Алтай 
пазон 

Комплекс Массив, тело Порода Возраст 
млн лет метод 

Тз-J1 Ру дно-Алтайский - Граниты, лейкогра- Н.о. Н.о. l (rnанит-лейкоrnанитный) ниты 
- - - )) )) 

T2-J 1  Луговской (диабаз-доле- Дайки, силлы Долериты, диабазы 230-220 U-Pb 

IРИТОВЫЙ) Rb-Sr 

- - - Н.о.  Н.о. 
Монастырский (гранит- Калбинский Граниты, лейкограни- 239-225 U-Pb 

т лейкогранитный) ты аляскиты Rb-Sr 
Теректинский (габбро- Мохнатинское Габбро, керсантиты 244 U-Pb 
долеритовый) дайковое поле 
Позднекалбинский (гра- Калбинский, При- Гранодиориты, грани- 25 1-243 U-Pb 

Р2-Т 1 нодиорит-гранит-лейко- иртышский и др. ты, лейкограниты ' Rb-Sr 
!гранитный) 

Р1-2 
- - - Н.о. Н.о. 

Максутский (пикрит- Максутский Пикриты, габбро, диа- 240 Rb-Sr 
диабазовый) базы 250-240 K-Ar 

- - - Н.о. Н.о. 
р, РаннекалбИнский (грано- Пролетарский, Гранодиориты, грани- 285-274 U-Pb 

диорит-гранит-лейкогра- Чебундинский, ты (264) Rb-Sr 
нитный) Прииртышский 
Волчихинский (rаббро- Волчихинский, Габбро, диориты, пла- 308-301 U-Pb 

С2 диорит-натриево-гранит- Межовский гиограниты, граниты 
ныЙ) натРиевые 

С 1-2 
Калгутинский (гранодио- Калбинский, Гранодиориты, грани- 324-3 1 5  U-Pb 

!Рит-гранитный) При иртышский ты 
Календарский (rаббро- Календарский Габбро, плагиограни- 333 U-Pb 

с,  плаrиогранитный) ты биотит-роrовооб-
манковые 

Устьянский (гранит- Тела Прииртышско- Граниты, лейкогра- 355 U-Pb 
лейкогранитный) го ареала ниты 
Усть-Беловский (rаббро- Шемонаихинский Габбро, диориты, гра- 365-369 U-Pb 

Dз 
диорит-гранодиорит-гра- нодиориты, граниты 
нитный) натРиевые 
Белорецко-Маркаколь- Габбро, долериты Н.о. Н .о. 
ский (габбро-долерито- -
вый) 
Змеиноrорский (габбро- Пихтовский, Габбро, диориты, гра- 384-362 U-Pb 
диорит-гранодиорит-гра- Синюхинский нодиориты, граниты 
нитный) 
Берцовско-Осиновский Змеиноrорский, Н.о. Н .о. 

D2 (риолит-дацитовый) Золотушинский, -
Рvбцовский ареалы 

S2-D1 - - - )) )) 
о, - - - )) )) 

€з-О1 - - - )) )) 
€2-3 - - - )) )) 

€ 1  - - - )) )) 
- - - )) )) 

У-€ 1 - - - )) )) 
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КОРРЕЛЯЦИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ И МЕТАМОРФИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Т а б л и ц а  28 

складчатой зоны и Северо-Западного Салаира 

Колывань-Томская зона 

Комплекс Массив, тело Порода Возраст 
млн лет метод 

- - - Н.о. Н.о. 

Томь-Колыванский (?) - Нефелиновые сиениты, 228- 1 80 K-Ar 
(фоидитовыйl ld:юнолиты (?) 
Изылинский (долерит- Изылинский силл Долериты, порфириты Н.о. Н.о. 
базальтовый) 
Томский (лампрофир-доле- Дайки Долериты, монцодиориты, )) )) 
ритовый) лампрофиры 
Барлакский (rранит-лейко- Барлакский, Граниты, лейкоrраниты 232 Rb-Sr 
rранитный) Колыванский 236-233 Ar-Ar 
Новосибирский (rаббро- Послеприобские Габбро-долериты, диорит- 244-235 K-Ar 
диорит-лампрофировый) дай к и пооdJиоиты спессартиты 
Приобской (rранодиорит- Обской, Гранодиориты, rраносие- 245 Rb-Sr 
rраносиенит-rранитный) Новосибирский ниты, граниты 252-249 Ar-Ar 

- - - Н.о. Н.о. 
Ташаринский (пикрит- Ташаринский, Габбро-долериты, пикрит- 255-253 Ar-Ar 
габбро-долеритовый) Седовозаимский долериты апоперидотиты 

- Малетинское-1 Метаrаббро амdшболиты 269 Ar-Ar 

- - - Н.о. Н.о. 

- - - )) )) 

- - - )) )) 

Силлы района Плаrиориолиты, порфири- 334 Rb-Sr 
- ПОС. Горный ты авrитовые 

- - - Н.о. Н.о. 

- - - )) )) 

Укропский (андезит- Казанские дайки Порфириты авrитовые )) )) 
базальтовый) 

- - - )) )) 

Буrотакский (плагиорио- Буготакский, Митро- Порфириты, плаrиорио- 385± 1 3  K-Ar 
лит-базальтовый) фановский ареалы литы 378 K-Ar 

- - - Н.о. Н.о. 
- - - )) )) 
- - - )) )) 
- - - )) )) 
- - - )) )) 
- - - )) )) 
- - - )) )) 
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ГЛАВА 8 

Диапа-
Салаир 

зон Комплекс Массив, тело Порода 
Возраст 

млн лет метод 

Тз-J 1 - - - Н.о. Н.о. 

- - - )) )) 
T2-J1 Изылинский Изылинский силл, Долериты, дайково-

(базальт-долеритовый) дайки силловые базальты )) )) 
- - - )) )) -

т 
- - )) )) 

- Дайки в Выдрихин-
ском массиве 

Спессартиты, микро-
диооиты кеосантиты )) )) 

Залесовский (диорит- Выдрихинский Диориты, тоналиты, 25 1 Rb-Sr 
Р2-Т 1 тоналит-гранодиорит- гранодиориты, грани- 260-247 Ar-Ar 

гоанитный) ты лейкогоаниты 

Р 1-2 - - - Н.о. Н.о. - - - )) )) - - - )) )) 
Р1 Новолушниковский, 274 Ar-Ar 

Ма&ьинский, 273 Ar-Ar -
Ел анский 

-
273 Ar-Ar 
259 Rb-Sr 

С2 - Серебренниковское Габбро-диабазы 3 1 5  Ar-Ar 

С1-2 - - - Н.о. Н.о. 

С 1 - - - )) )) 
- - - )) )) 

Dз - - - )) )) 
- - - )) )) - - - )) )) 

Сафоновский (габбро- Староrутовское-2, Метаандезит-базаль- 382± 1 7  K-Ar 
D2 диабаз-андезит-базальто- Скакун с кое ты, габбро-диабазы 340-330 K-Ar 

вый) 
Улантовский (диорит- Улантовский, Диориты, кварцевые 4 1 2  Ar-Ar 

S2-D 1 гранит-лейкогранитный) Коуракский диориты, гранодиори- 423 Rb-Sr 
ты лейкогоаниты 

01 Новолушниковский (дио- Колтыракский, Плагиограниты, квар- Н.о. Н.о. оит-плагиогоанитный) Мокрушинский цевые диориты 
Чебуринско-краснянский Покровы, силлы, Базальты, андезиты, 

Сз-01 (риолит-трахибазальто- дайки трахиандезиты, рио- )) )) 
вый) литы габбоо-диабазы 
Орлиногорско-ариничев- Егорьевское-2, Метаандезиты, мета-

Сн ский (трахиандезиба- Хмелевские, габброиды, габбро-ди- )) )) 
зальт-базальтовый) Веохне-Тайлинские ооиты конга-диабазы 
Староrутовский Староrутовский- 1 ,  Плагиограниты бласт- )) )) 

с, 1 (плагиогоанитный) дайки поnmировидные 
Печеркинский (метапла- Покровы, силлы, Порфироиды, мета-
гиориодацитовый) дайки диориты, плагиорио- )) )) 

дациты 

V-C1 Верхнеаламбайский Протрузии 
(ультрамафитовый) 

Серпентиниты, 
метапироксениты )) )) 

П р и м е ч а н и е . Сводка материалов по абсолютным возрастам магматических гор
ский, П. В. Ермолов, В. Б. Дергачев, Р. В. Оболенская, А. Г. Владимиров, Н .  С. Козлов, 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 28 
Горный Алтай 

Комплекс Массив, тело Порода 
Возраст 

млн лет метод 
Горно-Алтайский, Чиндага- Оl.очагский, Бело- Граниты, лейкограниты 2 1 2- 1 83 U-Pb 
туйский (редкометалльно- у инский, Алахин- сподуменовые, гранит- Rb-Sr 
rnанитный с каобонатами) ский Чиндагатvйский поndiиоы онrониты 
«Эдельвейс» (сиенит-габ- Северо-Чуйский ареал Сиениты, габбро-пироксе- 207-205 K-Ar 
боовый) ниты 
Чуйский (лампрофировый) Южно-Алтайский Минетты, керсантиты, 1 83 U-Pb 

ареал бостониты, воrезиты 230- 1 90 K-Ar 
237 Rb-Sr 

- - - Н.о. Н.о. 
Айский (граносиенит-лей- Ай с кий Монцодиориты, граносие- 227 U-Pb 
коrnанит-аляскитовый) ниты аляскиты 235 Rb-Sr 
Теректинский (гранит-пор- Дайки Диабазы, долериты, спес- 237-233 K-Ar 
lhin-спессаотит-диабазовый) саотиты rnанит-поnlhиоы 
Синюшинский, Белокури- Синюшинский, Гранодиориты, граниты, 25 1 -244 U-Pb 
хинский (гранит-лейкогра- Саввушкинский, лейкограниты 243 Rb-Sr 
нитный) Белокурихинский 
Позднекалбинский (гранит- Черневинский Граниты, лейкограниты 257-244 U-Pb 
лейкоrранитный) 

- - - Н.о. Н.о. 
- - - )) )) 

Раннекалбинский (гран о- - Гранодиориты, граниты, 280-270 U-Pb 
диорит-гранит-лейкогра-
нитный) 

лейкограниты 

- Каоаvлкинский Габбоо-диооиты 306 U-Pb 
Юстыдский (гранит-лейко- Юстыдский, Граниты 3 1 7-32 1 Rb-Sr 
rnанитный) Боrvтинский 
Караоюкский (долерит-
диооит-оиолитовый) 

Юстыдский ареал Долериты, порфириты 
диабазовые оиолиты Н.о. Н.о. 

Боровлянский (гранит- Боровлянский, Граниты, лейкограниты 360 Rb-Sr 
лейкогранитный) Колыванский, 362 U-Pb 

Поспелихинский 
Усть-Беловский (габбро- У сть-Беловский, Габбро, диориты, грано- 364 U-Pb 
диорит-гранодиорит- Бащелакский, диориты, граниты натрие- 365-360 Rb-Sr 
rnанитный) Майооский вые 
Урсульский (габбро-доле- Урсульский Габбро, долериты, диабазы Н.о. Н.о. оитовый) 

- - - )) )) 
Саганский (трахибазальт- Уйменский, Трахибазальты, трахианде-
риодацитовый) Каракокшинский, зиты, риолиты, дациты )) )) 

Лебедской ареалы 
Югалинский (rаббро-мон- Югалинский, Граниты, монцодиориты, 
цодиорит-гранодиорито-
вый) 

Элекмонарский лейкограниты )) )) 

- - - )) )) 

- - - )) )) 

Усть-Семинский (трахи- У сть-Семинский, Базальты, трахибазальты, 
базальт-базальтовый) Чебуракский ареалы андезибазальты )) )) 

Саракокшинский (rаббро- Саракокшинский, Плагио;;r�аниты, диориты, )) )) диооит-плагиоrnанитный) Бозлинский метагаб 100 
Сарысазский (плаrиорио- Сийский, Базальты, метариолиты, 
лит-андезит-базальтовый) Сарысазский ареалы дациты )) )) 

Чаган-Узунский (дунит- Чаган-Узунский, Дуниты, гарцбургиты, )) )) гарцбургитовый) Курайский серпентиниты 

ных пород составлена с учетом авторских и литературных (В .  С. Кузебный, Н. Н. Амшин
С. П.  Шокальский, В. Н. Токарев и др.) данных. 
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В. Б. Дергачевым и др. [ 1 980] , Р. В .  Оболенской [ 1 97 1 , 1 983 ] ,  а также в послед
ние годы А. Г. Владимировым и др. ( 1 98 1 ,  1 995,  1 997] ,  Н. С. Козловым и др. 
( 1 99 1 ] ,  С. П .  Шокальским и др . ( 1 997] , В. Н .  Токаревым и др. [ 1 996] и многими 
другими исследователями.  Учитывая, что по Северо-Западному Салаиру нами 
получены довольно многочисленные изотопные датировки (в основном 40Ar-39Ar 
методом),  которые не опубликованы,  авторы сочли целесообразным привести 
их в этой главе. 

Наиболее древние магматические образования примитивной островной дуги 
(-f1_2) проявлены в Северо-Западном Салаире и Кузнецком Алатау. Они пред
ставлены нижне-среднекембрийскими вулканитами пестрого состава, относи
мыми к печеркинской и единисской свитам. С вулканогенными образованиями 
этих свит связан комплекс субвулканических интрузий среднего и основного 
состава, представленных диоритами, габбро-диоритами и габбро (печеркинский 
комплекс) .  К этим же древним магматитам относятся гнейсовидные плагиогра
ниты и плагиогранит-порфиры старогутовского комплекса. 

Магматизм в Северо-Западном Салаире на стадии зрелой островной дуги 
(-Е;-01) представлен средне-основными эффузивами и интрузиями габбро-диаба
зов и габбро-диоритов (орлиногорско-ариничевский,  чебуринско-краснянский 
комплексы). Такого же типа вулканические образования широко развиты и в 
других регионах Алтае-Саянской складчатой области, они детально описаны во 
многих работах. С нижне-среднекембрийским вулканизмом в западной части 
Алтае-Саянской складчатой области ассоциирует марганцевое и колчеданно-по
лиметаллическое оруденение. Некоторые исследователи [Усов, 1 933 ;  Зеркалов, 
1 962;  Дербиков, Нуварьева, 1 967 ; и др. ]  связывают с ним колчеданно-поли
металлические месторождения Салаира. Э .  Г. Дистанов и др. ( 1 963,  1 964, 1 977] 
обосновывают более молодой герцинский возраст оруденения этого типа. 

Отличительной особенностью Салаира в сравнении с другими кембрийски
ми островодужными структурами является отсутствие крупных гранитоидных 
массивов, сложенных породами известково-щелочного (типа мартайгинского 
комплекса в Кузнецком Алатау) и толеитового (типа саракокшинского комп
лекса в Горном Алтае, кундустуюльского в Кузнецком Алатау, маинского в За
падном Саяне) рядов. Гранитоиды иного типа на Салаире предполагаются по 
данным космодешифрирования . В качестве подтверждения последнего обычно 
указывается вскрытый скважинами (на глубине 250-300 м) Новолушниковский 
массив диорит-плагиогранитового состава. Однако отнесение к кембрийским 
образованиям пород этого массива не подтверждается полученными авторами 
40Ar-39Ar датировками по слабосерицитизированному плагиоклазу плагиограни
тов. С учетом содержания избыточного аргона изохронный возраст составляет 
274 ± 1 1  млн лет (рис. 65) .  

Среди комплексов пассивной окраины, переработанных последующими 
коллизионными процессами, проявился улантовский диорит-тонал ит-лейко
rранитовый комплекс, представленный на Салаире Улантовским и Коуракским 
массивами. Следует отметить, что относительно геологического возраста грани
тоидов этого комплекса существуют довольно противоречивые представления. 
А. А. Арапов [ 1 960] нижнюю возрастную границу Коуракского массива опреде
лял по контактовому метаморфизму нижнеживетских отложений, а верхнюю -
по трансгрессивному налеганию на гранитоиды фаменских образований. Позд-

188 
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Рис. 65. Ar-Ar возрастные спектры по
левого шпата из плагиопорфиров Ново
лушниковского массива (обр. Е-3) .  

нее Б .  В .  Голошейкин [ 1 965] в южной 
части Улантовского массива устано
вил трансгрессивное налегание позд
неживетских отложений на гранитои
ды комплекса, которые стал и счи -
таться додевонскими. На геологичес
кой карте западной части Алтае-Саян
ской складчатой области ( 1 973 г .)  воз
раст гранитоидов Улантовского мас
сива принят силурийским. Наконец, 
Н. Н. Амшинский и др. [ 1 978] отно
сил эти магматиты к послекарбоно
вым образованиям,  сопоставляя их с 
гранитоидами приобского комплекса. 
В 1 988 г. В. В. Нечаевым было выска-
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зано предположение о полихронности о 20 40 60 во 1 оо 
Улантовского массива. Авторами для Доля выделенного З9дr, о/о 
кварцевых диоритов Улантовского 
массива получен (рис. 66, табл. 29) изохронный Rb-Sr возраст - 423 ± 8 ,7  млн 
лет при (87Sr/86Sr)0 . Аналогичная датировка получена при построении Rb-Sr изо
хроны по породе и породообразующим минералам кварцевых диоритов и лей
когранитов - 423 ± 8,4 млн лет (87Sr/86Sr)0 . По амфиболу из этой же пробы 
кварцевых диоритов Ar-Ar датировка составляет 4 1 1 ,  7 ± 4, 7 млн лет (рис. 67, а). 
Вероятными аналогами улантовского комплекса являются тельбесский и оль
гинский комплексы Кузнецкого Алатау, имеющие силурийской возраст и пет
рохимически сходные с ним . По возрастному положению (428 ,9  ± 1 ,8 млн лет 
по Rb-Sr методу) лейкограниты Улантовского массива сопоставимы с магмати
тами тигертыщского комплекса Кузнецкого Алатау [Сотников и др. ,  1 995 ] .  

Изотопным датированием подтверждается полихронность Улантовского мас
сива. Для дайки гранит-порфиров, прорывающих в Лебедевском карьере лейко
кратовые граниты, по плагиоклазу получена 40Ar-39Ar датировка - 258,7 ± 5,0 млн 
лет (см. рис. 33, б). Характерно, что в этом районе проявлена золотоносная медно
молибденовая минерализация (Верх-Чемское проявление) , сопоставимая по типу 
и возрасту с оруденением в Новолушниковском массиве (участок Жилы № 1 3) .  

Следует подчеркнуть, что проявление гранитоидного магматизма в обста
новке пассивной окраины обычно не характерно. В данной ситуации можно 
предполагать либо более молодой возраст улантовского комплекса и его связь с 
магматизмом в задуговом бассейне в среднедевонское время (что не согласуется 
с изотопными датировками),  либо первоначальную его принадлежность к струк
турам Кузнецкого Алатау с последующим отрывом вмещающего массивы блока 
и тектоническим совмещением его с северной окраиной Салаира. Второй вари
ант, по-видимому, более предпочтителен. 
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Рис. 66. Rb-Sr изохрона ДJIЯ кварцевых диоритов (а) и лейкогранитов (6) Улантовского 
массива: 
а - порода, полевой шпат, амфибол, биотит (обр. У-2); б - порода, полевой шпат, 
амфибол (обр. У-2) ; обр. У-20 - порода, полевой шпат (см. табл. 29) . 

Наиболее ранними проявлениями магматизма в КТСЗ в поднятиях заду
гового бассейна (Буготакское, Митрофановское и Ордынское) являются сред
недевонские вулканогенные образования буготакской свиты [Кунгурцев и др" 
1 998] . Они представлены базальтовыми, андезибазальтовыми и андезитовыми 
порфиритами, дацитовыми и риолитовыми порфирами и туфами основного со
става, а также комагматическими с ними субвулканическими интрузивами кис
лого состава. На Салаире вулканогенные породы девонского возраста досто
верно не установлены.  Однако возможно, что часть диабазов, относимых к 
сафоновскому андезит-базальт-габбро-диабазовому комплексу, может иметь сред
недевонский возраст. По крайней мере, есть K-Ar датировки таких пород, от
вечающие значениям 382 ± 1 7  млн лет. Среднедевонскому вулканизму КТСЗ 
соответствует широко и достаточно полно проявленный девонский вулканизм 
в смежных регионах (Рудный и Горный Алтай, Кузнецкий Алатау), своеоб
разие которого определялось 
конкретными геологическим и  
обстановками и особенностями 
геологического строения этих ре
гионов [Елкин и др" 1 994] . 

С проявлением девонского 
вулканизма в западной части Ал
тае-Саянской складчатой области 
связано формирование полиме
таллического и колчеданно-по
лиметаллического оруденения 
(наиболее интенсивно развитого 
в островодужных комплексах 

1 90 

Т а б л и ц а 29 

RЬ-Sr характеристики пород и минералов 
У лантовскоrо массива 

Проба Rb, r/т Sr, r/т s1RЬ/s6Sr 
0'Sr/00Sr 

(± cr) 
У-2 (п) 47,4 5 1 4,4 0,267 0,70559± 1 3  
У-2 (пш) 40,9 807,7 0, 1 47 0,7049 1 ± 1 3  
У-2 (би) 237,8 3 6,3 1 9, 1 26 0,82073±42 
У-2 (амф) 9,93 42,9 0,669 0,7079 1 ± 1 5  
У-20 (п) 6 1 ,9 1 60,2 1 , 1 1 8  0,7 1 065±9 

У-20 (пш) 36, 1 249,9 0,4 1 8  0,70654±6 

П р и м е ч а н и е .  Усл. обозн. см. табл. 7, 1 3 . 
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Рис. 67. Ar-Ar возрастные спектры мине
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а - амфибол из гранитов (обр. У-2); б -
плагиоклаз из габбро (обр. Е- 10); в - ам
фибол из гранита (обр. Е- 1 2).  

Рудного Алтая) ,  а также гематитовой 
вулканогенно-гидротермальной мине
рализации. 

Сложнее обстоит дело с корреля
цией базитовых комплексов КТСЗ и 

1 00 Салаира, датируемых как верхний де
вон-нижний карбон .  В КТСЗ они 
представлены авгитовыми порфирита-
ми, габброидами и амфиболитами ук

ропского комплекса, прямых аналогов которому в пределах Салаирского кряжа 
пока не установлено [Токарев и др" 1 996] . В Рудном Алтае по времени форми
рования им наиболее близок алейский габбро-диабазовый комплекс. Вместе с 
тем проявления ранних габброидов имеют место и в составе позднедевонских
раннекаменноугольных усть-беловскоrо и календарскоrо габбро-гранитовых 
комплексов. К сожалению, достаточно надежных определений абсолютного воз
раста базитов укропскоrо и буготакскоrо комплексов получить не удалось, что 
затрудняет их сопоставление с близкими по составу магматическими образова
ниями Горного и Рудного Алтая. 

Палеозойский магматизм на Северо-Западном Салаире завершается вне
дрением габбро-диабазов, типичным представителем которых является Сереб
ренниковский массив - 3 14,7 ± 2 млн лет (40Ar-39Ar, по плаrиоклазу, см .  
рис. 67 ,  б) .  П о  времени формирования эти магматиты близки к габбро-дио
ритам горы Караулки и других интрузий в Горном Алтае (306 млн лет, U-Pb) 

1 9 1  
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и габбро-диорит-гранитовым интрузиям волчихинского комплекса в Рудном 
Алтае (30 1 -308 млн лет, U-Pb) .  

Как отмечалось выше, полученная нами датировка по Новолушниковскому 
массиву Северо-Западного Салаира (274 .± 1 1  млн лет, 40Ar-39Ar) не согласуется 
с геологически предполагаемым раннеордовикским возрастом диорит-плагио
гранитового новолушниковского комплекса [Нечаев, Хубльдикова, 1 996* ] .  Если 
это действительный возраст изученных пород, то тогда новолушниковский 
комплекс можно сопоставить с калбинским комплексом южной части Горного 
Алтая (270-280 млн лет, U-Pb) и раннекалбинским Рудного Алтая (284-285 млн 
лет, U-Pb) ,  для которых характерна слабо проявленная молибденовая или мо
либден-вольфрамовая металлогеническая специализация. В противном случае 
полученные молодые датировки необходимо отнести на счет наложенных гидро
термально-метасоматических изменений. Аналогичные с новолушниковскими 
датировки определены по находящемуся в том же районе Елбанскому диорит
тоналит-плагиогранитовому массиву (273 ± 4,4 млн лет, 40Ar-39Ar, по амфибо
лу - см. рис. 67, в; 258,8  ± 4,6 млн лет, Rb-Sr - рис. 68, табл. 30) , что нам 
представляется более вероятным. Слабые корреляционные связи магматизма 
КТСЗ и Салаира с соседними структурами подчеркивают самостоятельность их 
развития в доколлизионный период. Более определенно коррелируются магма
тические образования коллизионного этапа КТСЗ и сопредельных регионов. 
Наиболее ранние из них - базиты ташаринского пикрит-габбро-долеритового 
комплекса, для которого получены достаточно надежные 40Ar-39Ar датировки 
252,6-255 млн лет. Имеющиеся ранее K-Ar и Rb-Sr определения абсолютного 
возраста (235-244 млн лет) , скорее всего, соответствуют времени их метамор
физма гранитоидными интрузиями приобского и барлакского комплексов, что 
достаточно уверенно обосновывается по ряду геологических и минералога-гео
химических признаков. В Рудном Алтае аналогом ташаринского является, оче
видно, максутский комплекс, для которого имеются лишь K-Ar и Rb-Sr опреде
ления возраста. Эти комплексы сходны не только по геологической позиции, 
соотношению с другими магматическими образованиями, набору слагающих их 
породных ассоциаций,  но и по металлогеническим особенностям - для них 
характерно медно-никелевое оруденение. На Салаире и в Горном Алтае интру
зии такого типа достоверно не установлены.  

Более поздние интрузии приобского гранодиорит-граносиенит-гранитово
го ком плекса достаточно уверенно датируются как пермо-триасовые: по дан
ным Rb-Sr и 40Ar-39Ar методов 245,5-25 1 ,5 млн лет. Их возрастными аналогами 
на Салаире являются Выдрихинский массив залесовской серии - 247,2-260,0 
(40Ar-39Ar) и 2 5 1 ,0 ± 5 , 8  (Rb-Sr) млн лет (см. рис. 45, 46), интрузии поздне
калбинского комплекса в Рудном Алтае - 243-25 1 млн лет (U-Pb),  синюшин
ского (белокурихинского) и позднекалбинского комплексов Горного Алтая -
243-257 млн лет (U-Pb, Rb-Sr) . Эти комплексы, хотя и несколько отличаются 
по составу и петрохимическим особенностям, весьма сходны по металлогени
ческой специализации - для них характерно редкометалльное молибден-воль
фрамовое оруденение, с разной интенсивностью проявленное практически во 
всех массивах. 

В пермо-триасовых гранитоидах и независимо от них в рассматриваемых 
регионах широко проявлены дайки базитового и щелочно-базитового состава, 
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Рис. 68. Rb-Sr изохрона для гранитоидов 
Елбанского массива. 
Обр. Е- 1 2  - порода, полевой шпат; 
обр. Е- 1 1  - полевой шпат, амфибол (см. 
табл. 30). 

которые отсугствуют в интрузивах более 
поздних барлакского и монастырского 
гранит-лейкогранитовых комплексов. 
Возраст даек по данным K-Ar метода 
оценивается в 254-235 и 244 млн лет -

U-Pb методом. Как и пермо-триасовые 
гранитоиды, такие дайковые комплексы 
базитов распространены в Рудном Ал-
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тае (в пределах Орловского, Калбинского и других массивов), на Салаире (в Вьrд
рихинском массиве) и в Горном Алтае, где они объединены в теректинский 
комплекс [ Михалева, 1 963, 1 989] . В КТСЗ такие дайки , представленные габбро
долеритами, диоритовыми порфиритами и спессартитами, входят в состав но
восибирского комплекса. По ряду минералога-геохимических признаков они 
существенно отличаются от даек криптодолеритов и лейкомикродиоритов, се
кущих гранитоиды барлакского комплекса (карьер Мочище),  а также томских 
даек, Изьшинского и Горловского силлов и траппов Кузбасса. В целом же воп
рос об объеме и ареале развития новосибирского дайкового комплекса еще во 
многом остается открытым. 

Проявление однотипного и одновозрастного магматизма на обширных тер
риториях в пределах различных геологических структур, а также характерис
тики этого магматизма как коллизионного свидетельствуют, что, начиная с 
позднего карбона, в западной части Алтае-Саянской складчатой области пре
обладала геодинамическая обстановка коллизии и объединения разновозраст
ных террейнов 

К образованиям мезозойского внугриплитового этапа развития в КТСЗ от
носятся магматиты барлакского гранит-лейкогранитового, изьшинского долерит
базальтового и, возможно, томского лампрофир-долеритового комплексов, а 

Т а б л и ц а  30 

RЬ-Sr характеристики пород и минералов 
Елбанскоrо массива 

Проба Rb, г/т Sr, г/т в1RЬ/в6Sr 87Sr/86Sr 
(± cr) 

Е- 1 2  (би) 347,6 30,0 33,889 0,82920±23 
Е- 1 2 (пш) 23,5 208 1 ,6 0,033 0,70474±1 2  
Е- 1 2 (п) 44,4 1 067,8 0, 1 20 0,70485±8 
Е- 1 1  (пш) 24,3 1 957,4 0,036 0,70432± 1 1 
Е- 1 1  (амф) 9,7 1 1 14,4 0,245 0,70534±40 

П р и м е ч а н и е .  Усл. обозн. см. табл. 7, 1 3 . 

также предположительно ще
лочные породы слабоизученно
го «томь-колыванского» комп
лекса. Выделяемый нами бар
лакский гранит-лейкогранито
вый комплекс, имеющий воз
раст 232-235 ,9 млн лет (Rb-Sr, 
40Af_39Ar), хорошо сопоставляет
ся по возрасту, минералога-гео
химическим особенностям и ме
таллогенической специализации 
с монастырским комплексом 
Рудного Алтая (225-239 млн лет, 
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U-Pb) и поздними фазами синюшинского (белокурихинского) комплекса Гор
ного Алтая (232-240 млн лет, Rb-Sr, U-Pb) . Последние в настоящее время вы
деляются С. П. Шокальским и др. [ 1 997] в качестве самостоятельного редко
металльно-гранитового комплекса. Для всех гранитоидных массивов этого типа 
характерно редкометалльное олово-вольфрамовое оруденение, что резко отли
чает их от пермо-триасовых гранитоидов приобского-позднекалбинского возра
стного уровня с молибден-вольфрамовой металлогенической специализацией. 
По редкометалльным характеристикам граниты барлакского комплекса четко 
соответствуют внутриплитовым образованиям (см. рис. 5 ) .  

Изылинский комплекс, представленный силлами и дайками долеритов, ди
абазов, плагиоклазовых порфиритов, является аналогом траппов Кузбасса. Это 
типичные платформенные образования, возраст которых оценивается как сред
нетриасовый. В Рудном Алтае силлы диабазов, сходные с траппами Кузбасса, 
известны в угленосном карбоне Луговской мульды [ Кузебный, 1 975] . Их воз
раст также рассматривается как ранне-среднетриасовый, но по последним данным 
Рудно-Алтайской ГРЭ такие же породы установлены и среди юрских отложений, 
что повышает их возраст как минимум до среднеюрского. 

Более спорным является положение «томь-колыванского» комплекса ще
лочных пород, которые были вскрыты скважиной в юго-западной части КТСЗ. 
Они представлены нефелиновыми сиенитами и фонолитами [Врублевский, Ам
шинский, 1 974] . Имеющиеся данные об их абсолютном возрасте ( 1 80-228 млн 
лет, К-Аг) малонадежны в виду сильной измененности пород. Геологический 
возраст этого уникального для данного региона комплекса рассматривается как 
постверхнедевонский по прорыванию ими осадочных отложений верхнего де
вона. Возможным аналогом этого комплекса в Горном Алтае является комплекс 
«Эдельвейс» [Оболенская, 1 983 ] .  Не исключено, что «томь-колыванский» комп
лекс при более детальном изучении и воспроизведении с помощью буровых 
работ каменного материала по нему можно будет сопоставить и с аналогичны
ми щелочными породами Кузнецкого Алатау. На настоящий момент такие ма
териалы отсутствуют. 

Вопрос корреляции метаморфических образований палеозойского фун
дамента для исследованной территории относится к числу наиболее сложных, 
поскольку типичные комплексы регионально-метаморфизованных горных пород, 
являющиеся предметом традиционных корреляционных сопоставлений, прак
тически отсутствуют в обнаженных и вскрытых скважинами участках региона. 

Развитые в пределах КТСЗ и Северо-Западного Салаира осадочные и оса
дочно-вулканогенные отложения испытали низкотемпературный региональный 
метаморфизм начальных стадий, корректная фациальная диагностика которого 
осложняется отсутствием критических минеральных парагенезисов. О незна
чительных глубинах проявления метамофизма в первом приближении можно, 
по-видимому, судить по интенсивной «объемной» рассланцовке вулканогенно
осадочных пород и тектоническому «расчешуиванию» толщ. Можно констати
ровать также, что в сложно построенных вулканогенно-осадочных толщах при
знаки метаморфизма выражены более отчетливо у вулканитов. 

Преобладающие разности изученных пород региона, хотя и имеют палео
типный облик, относятся к разряду метаморфизованных [ Петрографический ко
декс . . .  , 1 995] . При этом наряду с несомненно проявленным региональным ме-
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таморфизмом локально развиты контактово-метаморфические (роговики, мра
моры) и тектонометаморфические (брекчии, катаклазиты) образования. Можно 
заметить также, что с удревнением возраста пород степень их метаморфичес
кого преобразования повышается . Это наблюдается в пределах Полдневской 
полосы Северо-Западного Салаира, где породы печеркинской свиты превра
щены в катаклазированные породы, приближающиеся местами по многим ха
рактеристикам к кристаллическим сланцам, в которых тем не менее обычно 
устанавливаются вещественные признаки исходных пород. Однако отложения 
кембрийского возраста, широко развитые в пределах Северо-Западного СалаИ 
ра, совершенно отсутствуют в Колывань-Томской зоне, и вопрос о сопостав
лении метаморфизованных образований на данном стратиграфическом уровне 
может быть поставлен только в плане внутрирегиональной корреляции. 

Породы пренит-пумпеллиитовой фации широко распространены в Урском 
и Салаирском рудных полях Северо-Восточного Салаира [Фомичев, Казаринов, 
1 947*; Фомичев, Алексеева, 1 96 1 ] . Предполагается также, что вся территория 
КТСЗ и большая часть Северо-Западного Салаира сложены комплексами по
род, в той или иной степени метаморфизованными в условиях пренит-пумпел
лиитовой фации и частично фации зеленых с,шнцев [Лепезин, 1 978] . Последнее 
предположение относится прежде всего к центральной полосе Салаира, имею
щей северо-восточное простирание [Лепезин, 1 976] .  

Можно также предположить, что температура региональных преобразова
ний не превышала 400 °С. Во всяком случае интенсивность регионального ме
таморфизма, очевидно, не поднималась выше фации зеленых сланцев. При этом 
верхние части разреза можно считать слабо метаморфизованными, несмотря на 
то, что они в главной своей массе интенсивно рассланцованы,  хлоритизированы 
и эпидотизированы ,  а пронизывающие их кварцевые жилы большей частью бу
динированы. В подобной ситуации не представляется возможным достоверно 
отделить регионально-метаморфические преобразования от автометаморфичес
ких и от изменений, связанных со сдвиговыми зонами. 

В пределах изученной площади и территориях, непосредственно примы
кающих к ней, интенсивно метаморфизованные толщи известны в трех райо
нах - северо-западном фасе Кузнецкого Алатау, граничащем с северным окон
чанием КТСЗ, Центральном (Аламбайский район) и Южном Салаире (Ангу
репский и Бехтемирский тектонические блоки). Приведенные в схеме еди
нисская свита и киргислинский метаморфический комплекс (табл. 3 1 ) ,  строго 
говоря, также не должны участвовать при выполняемых сопоставлениях, по
скольку являются кузнецко-алатаускими образованиями. Аналогами киргис
линского комплекса можно условно считать аламбайскую и кивдинскую свиты 
и отнести их к эпидот-амфиболитовой фации [Классификация и номенкла
тура . . .  , 1 992] . Как показал С. А Каргополов [ Владимиров и др. ,  1 994* ] ,  ангуреп
ский полиметаморфический комплекс в пределах рассматриваемой территории 
аналогов не имеет. 

Для территории Новосибирской области, когда информация об интрузив
ных телах ограничивается единичными обнажениями и скважинами и когда 
практически невозможно сориентировать геологов на так называемые эталон
ные массивы магматических комплексов, при уточнении серийной легенды к 
картам м-ба 1 : 200 ООО важное значение приобретают корректные изотопно-гео-
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хронологические данные. Особенно отчетливо это прояви
лось в результате изотопного датирования магматитов в со
седних регионах Горного и Рудного Алтая, которые по своей 
обнаженности далеко превосходят КТСЗ и Северо-Западный 
Салаир и для которых в результате проведенных исследова
ний в значительной степени изменилось традиционное пред
ставление о возрастной последовательности магматических 
комплексов. 

Хотя полученные при выполнении настоящей работы 
изотопные датировки могут характеризовать только самую 
общую последовательность развития магматизма в КТСЗ и 
Северо-Западном Салаире, тем не менее и они ставят ряд 
вопросов. С учетом этих датировок в некоторых случаях, по
видимому, целесообразна определенная «ревизия» исходных 
геологических данных, которые легли в основу представле
ний о возрастном положении интрузивов. Это касается, на
пример, Улантовского массива, для которого исторически 
высказывались предположения о геологическом возрасте в 
очень широком временном диапазоне, а также периодически 
ставился вопрос о его полихронности. Для таких «спорных» 
ситуаций ,  конечно, необходимы расширен ие и детализа
ция изотопно-геохронологических исследований, возможно, 
с привлечением нескольких изотопных методов (в частнос
ти, U-Pb, Sm-Nd и др. ) .  

Представленная корреляционная схема магматизма (см. 
табл. 28) учитывает в основном результаты изотопного да
тирования с ориентировкой для КТСЗ и Северо-Западного 
Салаира преимущественно на 40Ar-39Ar метод. В связи с раз
личной геотектонической историей анализируемых регио
нов, более или менее четко коррелируемые уровни магма
тизма можно, очевидно, выделять начиная с намюра, когда 
КТСЗ и Северо-Западный Салаир (и прилегающие террито
рии) развиваются в одинаковой обстановке коллизионн ых 
процессов, связанных с образованием единого континента Ев
разии.  До этого времени магматизм Салаира во многом имел 
свою историю. 

Наиболее четкий возрастной уровень развития магматиз
ма во всех представленных регионах характерен для приоб
ских гранитоидов, корреляционные аналоги которых имеются 
на других территориях. Достаточно отчетливо (за исключе
нием Северо-Западного Салаира, где этот магматический им
пульс не зафиксирован) прослеживается гранит-лейкограни
товый уровень «барлакского» типа. Такие корреляционные 
уровни могут служить хорошими возрастными реперами при 
геохронологической разбраковке многих магматитов, особен
но широко проявленных в исследуемых регионах дайковых 
образований. 
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ГЛАВА 8 

Анализ возрастного положения последних, как и их соотношений с гра
нитоидными массивами, представляет особую проблему. В первую очередь это 
касается даек, выделяемых в качестве новосибирских и томских. Следует отме
тить, что четких аналогов томских даек среди новосибирских авторами не было 
зафиксировано. 

Во многих случаях дискуссионным остается возрастное положение (и гене
тические соотношения) выделяемых в пределах некоторых массивов так назы
ваемых даек «второго этапа». Опыт изучения подобных дайковых образований 
среди многих гранитоидных массивов Кузнецкого Алатау, Восточного Забай
калья, Монголии и других регионов часто свидетельствует о существовании 
заметного возрастного разрыва между комплексом даек и вмещающими их гра
нитоидами и о петрогенетической самостоятельности этих магматических про
явлений. Важность этой проблемы возрастает в силу того, что с подобными 
дайковыми комплексами Часто бывает связана наиболее значимая рудная мине
рализация. Такие исследования требуют специального методического подхода и 
имеют самостоятельное значение [Оболенская, 1 983 ] .  

Неясности с возрастным положением (с  отнесением к конкретному маг
матическому комплексу) могут возникнуть и в отношении малых тел лейкогра
нитов в связи с тем ,  что все гранитоидные комплексы обычно завершаются 
проявлением ультракислых разностей пород. В частности, с такой ситуацией 
авторы столкнулись в северной части Новосибирского массива и в пределах 
Новобибеевского карьера в Обском массиве. При широком проявлении разнооб
разных форм лейкократовых и аплитовидных гранитов и пространственной 
сближенности гранитоидов приобского и барлакского комплексов возрастная 
разбраковка этих пород без привлечения дополнительных характеристик за
труднительна. 

Привлечение межрегиональной корреляции магматитов может оказаться 
полезным в случае «необычных» датировок. Примером могут служить габбро
диабазы Серебренниковского тела, для которых получена датировка 3 14 ,7  млн 
лет, что соответствует карбону. Таких возрастов магматитов в Северо-Западном 
Салаире не было известно, но в то же время в Горном Алтае имеются близкие 
датировки габбро-диоритов Караулкинского массива (306 млн лет) , а в Рудном 
Алтае - Волчихинского (308-30 1 млн лет). В районе Белокурихинского мас
сива зафиксированы карбоновые метаморфические ядра (устное сообщение 
А. Г. Владимирова). 

При недостаточной обнаженности территории актуальным является вопрос 
о более или менее четко фиксируемых признаках, свидетельствующих о при
надлежности объекта исследования к конкретной породной ассоциации (комп
лексу) . Визуальных наблюдений для этого часто недостаточно, требуется при
влечение признаков, базирующихся на количественной основе. Последние в 
большинстве случаев, очевидно, могут быть предложены в результате специаль
ных петрогеохимических и других исследований. 

Частично эту работу провели авторы,  когда возникла необходимость до
полнительного обоснования (к изотопно-геохронологическим данным) само
стоятельности приобского и барлакского комплексов. В результате петрогео
химических, физико-химических и изотопных исследований, на наш взгляд, 
выявлены достаточно четкие дискриминантные признаки, которые вполне 
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уверенно позволяют различать магматиты этих двух комплексов .  В практике 
геологических работ, конечно, нет необходимости привлекать весь набор ука
занных дискриминантных признаков и вполне можно обойтись отдельными из 
них, наиболее легко выявляемыми. В частности, в данном случае можно, оче
видно, ориентироваться на радиометрические данные, особенно в сочетании 
с исследованием анионного состава (фтор, хлор) темноцветных минералов. 
Это доступно,  экспрессно и практически не отразится на стоимости геоло
гических работ. 

Подобные дискриминантные признаки (возможно, в иных вариантах) безус
ловно могут быть выявлены и для других магматических комплексов. 

В целом при геолого-съемочных работах (особенно на уровне м-ба 1 : 200 ООО) 
в условиях слабой обнаженности, очевидно, наиболее целесообразно комплек
сирование изотопно-геохронологических исследований и относительно деше
вых экспрессных аналитических методов, позволяющих определить наиболее 
характеристические признаки естественных породных ассоциаций.  



ЗАКЛЮ Ч Е НИЕ 

В результате проведенных исследований показано, что Колывань-Томская 
складчатая зона как самостоятельная структура сформирована в среднепалео
зойское время и сложена в основном геодинамическими комплексами обшир
ного задугового бассейна, образованного в тылу крупной островодужной сис
темы, слагающей фундамент юго-востока Западно-Сибирской плиты. 

Важную роль в формировании современной структуры КТСЗ играли разло
мы надвиговой морфологии. Такой кинематике разломов соответствует и общая 
структура зоны,  представленная двумя крупными дугообразными сегментами , 
как бы обтекающими жесткие структуры Салаира и Кузнецкого Алатау и над
винутые на них. 

В геодинамическом развитии КТСЗ выделяются три этапа: островодужный 
(D2-C1 ) ,  коллизионный (С2-Т1 ) и внутриплитовый (T2-Q). 

Ранний этап связан с развитием системы островных дуг, слагающих фун
дамент Центрально-Западносибирской складчатой области. Время развития 
островодужной системы оценивается по возрасту слагающих ее комплексов со 
среднего девона до визейской эпохи включительно. С этим этапом в эйфель
живетское время связано заложение глубоководных впадин спредингового типа, 
представленных в современной структуре области Новосибирским и Горловско
Зарубинским прогибами. На разделяющем эти впадин ы  Буготакско-Митрофа
новском поднятии,  имеющем в основании додевонский сиалический фунда
мент, островодужный этап проявился буготакским контрастным магматическим 
комплексом с преобладанием вулканогенной составляющей. 

Коллизионный этап начался с намюра в связи с аккрецией упомянутой ос
тровной дуги к каледонскому континенту в результате закрытия Зайсанского 
океана. Для данного этапа характерны интенсивные процессы скучивания и 
гранитообразования, приведшие к формированию достаточно мощной сиали
ческой коры в рассматриваемых структурах, которые начиная со среднего триа
са выступают в роли фундамента молодой Западно-Сибирской платформы. 

Внутриплитовый (платформенный) этап характеризуется снижением актив
ных тектонических процессов и локализацией магматизма в узких зонах рифто
генеза, поперечных к простиранию основных структур КТСЗ. 

Сложное и длительное геологическое развитие КТСЗ обусловило форми
рование разнообразных магматических породных ассоциаций, различающихся 
по возрастному положению, геодинамическим обстановкам проявлен ия ,  петро
геохимическим характеристикам и рудоносности. Степень изученности магма-
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тических образований КТСЗ,  определяющая достоверность выделения комп
лексов, далеко не  одинакова. Во многом это связано с крайне незначительной 
обнаженностью территории ,  когда информация о магматических телах ограни 
чивается единичными обнажениями и отдельными скважинами. В этих услови
ях авторы сочли целесообразным при корреляции магматических образований 
(комплексов) шире использовать результаты изотопного датирования Rb-Sr  и 
40Ar-39Ar методами. 

Такой подход позволил, в частности, уточнить возрастное положение та
шаринского пикрит-габбро-долеритового комплекса (который, очевидно, сле
дует рассматривать в качестве базитового предшественника приобского грани
тоидного комплекса) , обосновать разделение гранитоидов Новосибирского При
обья на два петрогенетически автономных комплекса: ранний коллизионный -
приобской и более поздний внутриплитовый - барлакский, каждый из кото
рых сопровождается своим типом рудной минерализации (молибденовой и 
оловорудной соответственно) .  Самостоятельность данных магматических комп
лексов (выделенных из  ранее принятого единого обского) подтверждается их 
разной петрогеохимической и металлогенической спецификой,  различиями 
в составе флюидных фаз и соотношением мантийных и коровых источников 
вещества. Полученные авторами изотопные датировки могут характеризовать 
только самую общую последовательность развития магматизма КТСЗ и при
легающего Северо-Западного Салаира, тем не менее и они ставят ряд вопросов. 
С учетом этих датировок в некоторых случаях (особенно для Северо-Западного 
Салаира) , по-видимому, необходима определенная «ревизия» исходных гео
логических данных. 

Корреляционная схема магматизма КТСЗ, Северо-Западного Салаира и 
смежных регионов во многом учитывает результаты изотопного датирования. 
Принимая во внимание различную геотектоническую историю анализируемых 
регионов, более или менее четко коррелируемые уровни магматизма можно, 
очевидно, выделять (начиная с намюра) , когда эти структуры развиваются в 
одинаковой обстановке коллизионных процессов, связанных с образованием 
единого континента Евразии.  Наиболее четкий возрастной уровень развития 
магматизма характерен для гранитоидов типа приобских, аналоги которых име
ются во всех рассматриваемых регионах. Достаточно отчетливо (за исключе
нием Северо-Западного Салаира, где этот магматический импульс не зафик
сирован) прослеживается гранит-лейкогранитовый «барлакский» уровень. По
добные корреляционные уровни могут служить возрастными реперами при гео
хронологической разбраковке других магматитов, особенно широко прояв
ленных дайковых образований. Анализ возрастного положения даек, как и их 
соотношений с гранитоидными массивами,  представляет особую проблему. 
В первую очередь, это касается даек, выделяемых как новосибирский и том
ский комплексы. 

В пределах КТСЗ известны довольно многочисленные рудопроявления и 
точки минерализации разнообразного геохимического профиля, хотя промыш
ленно значимых рудных месторождений пока не выявлено. По имеющимся в 
настоящее время данным в КТСЗ и прилегающих районах Северо-Западного 
Салаира с разной степенью обоснованности можно выделить проявления сле
дующих рудных формаций: колчеданно-полиметаллической вулканогенно-гид
ротермальной, медно-никелевой сульфидной, медно-молибден-порфировой,  
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золото-кварцевой малосульфидной, оловоносных пегматитов, редкометалльной 
олово-вольфрамовой грейзеновой, редкометалш.ной молибден-вольфрамовой 
грейзеновой, золото-сурьмяной, ртутной и золото-ртутной, флюоритовой эпи
термальной. С учетом выявленных закономерностей размещения оруденения в 
структурах КТСЗ достаточно определенно вьщеляются два рудных пояса: Са
лаирско-Инской золото-молибденовый и Ордынско-Митрофановский поли
металлический. Кроме того, намечаются потенциальные рудные пояса: При
обский золоторудный и Барлакский оловоносный, а также Седовозаимско
Ташаринская медно-никелевая рудоносная зона. 

Наибольшие перспективы в КТСЗ имеет золотое оруденение Салаирско
Инского и Приобского поясов, в пределах которых возможно выявление про
мьiJшенной золоторудной минерализации в Легостаевском и Инском рудных 
узлах. Определенный интерес в КТСЗ и Северо-Западном Салаире представ
ляет медно-молибден-порфировое (с золотом) оруденение, которое заслужива
ет дальнейшего изучения. 
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Amer. Mineral. 1 965. V. 50. Р. 1228- 1272. 
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Основные фо�щовые работы по геологии, магматизму и металлогении Колывань-Томской складчатой зоны 

Автор Название работы Основные результаты 

2 3 4 

Аброскин Д. В. Отчет Колыванской геофизической партии по работам Изучены формы россыпей касситерита и погребен-
1 952-1 954 гг. Новосибирск, 1 955.  146 с. ная поверхность гранитных массивов 

Амшинский Н. Н., Отчет о научно-исследовательской работе «Оценка пер- Установлен многофазный характер редкометалльно-
Дергачев В. Б. спектив рудоносности основных вольфрамово-рудных го магматизма южных районов Горного Алтая, в 

районов Горного Алтая и медно-никелевого оруденения пределах КТСЗ изучен догранитоидный базитовый 
Томь-Колыванской складчатой зоны на основе веществен- магматизм, отмечены металлогеническая зональ-
ной и структурной зональности)). Тема 40- 1 /255 .  Кн. 1. ность и наложенный характер кобальт-никелевого 
Новосибирск, 1985.  302 с. оруденения 

Ахмадщин Н. Ю., Анализ и uбобщение геологической, геофизической, гид- Дана оценка современному состоянию геологичес-
Бернатонис В. К., рогеохимической информации и составление программы кой изученности региона. Разработана долгосроч-
Боярко Г. Ю. и др. геологического изучения и развития минерально-сырье- ная программа комплексного геолого-геофизичес-

вой базы Томской области. Т. 3. Благородные и цветные кого и геохимического изучения минеральных ре-
металлы Томского района: Отчет по теме № 35-96-4/1 сурсов Томской области 
ТГУ. Томск, 1 997. 78 с. 

Боговаров Н. А. Материалы к геологии и стратиграфии Приобья: Отчет Разработана стратиграфическая схема фанерозоя 
Каменской геологической партии по работам 1 934 г. Камень-Новосибирского Приобья 
Новосибирск, 1 935 .  84 с. 

Большаков Э. И., Материалы к государственной геологической и гидрогео- Впервые для Барнаул-Каменского Приобья установ-
Мисюк В. Д. ,  логической картам СССР (среднего масштаба). Геологи- лены серпентиниты и проявления хрома и никеля, 
Штыренков Ю.А., ческое строение, гидрогеология и полезные ископаемые показано изменение простирания Горловского про-
Шевчук И. Ф. территории листа N-44-XXIII: Отчет Сузунской геологи- гиба в южном фасе КТСЗ с юго-западного на суб-

ческой партии по работам 1 964-1 965 rr. Новосибирск, широтное 
1 966. 420 с. 

Борзенко П. И. , Геологическое строение, полезные ископаемые, гидрогео- Рекомендовано изучить северо-восточный контакт 
Мареев С. К., логические и инженерно-геологические условия восточ- Новосибирского гранитоидного массива с целью 
Петриловская Н. А., ной окраины г. Новосибирска: Отчет Пашинской партии о оценки оловоносности, отмечено широкое развитие 
Тимофеев В. А. результатах комплексной геолого-гидрогеологической мел-палеогеновой коры химического выветривания 

съемки м-ба 1 :50 ООО, проведенной на площади листа на палеозойских образованиях 
N-44-35-B в 1 96 1 - 1 962 rr. Новосибирск, 1 963. 826 с. 
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Борисенко А .  С., 
Сотников В. И., 
Федосеев Г. С. и др. 

Бухмастов А. Ф., 
Клочков В. М., 
Лохова Л .  Н. и др. 

Бухмастов А. Ф. ,  
Грязен И. Е. 

Васютинская Т. Ф. 

Васютинская Т. Ф. ,  
Первицкая Н. И. , 
Филиппов В. А. и др. 

Васютинская Т. Ф., 
Кутолин В. А., 
Михайловский Д. В. и др. 

Вериго Е . К. 

Вериго Е. К., 
Мареев С. К. 

Металлогенический анализ магматических комплексов Выявлены закономерности размещения рудных по-
крупных разрывных структур Колывань-Томской склад- лезных ископаемых в пределах КТСЗ и СЗ Салаира, 
чатой зоны с составлением прогнозно-металлогенической выделены перспективные площади на Au, Мо, W и 
карты м-ба 1 :500 ООО и рекомендациями на проведение Hg, разработаны рекомендации для проведения гео-
поисковых работ: Отчет по хоз. договору 1 9/94, тема 36. лого-поисковых работ 
Новосибирск, 1 995. 1 69 с. (Фонды Новосибирскприрод-
ресурсов) 
Отчет о работе Ояшинской электроразведочной партии Определены глубины залегания и размеры тел диа-
№ 37-38/62 за 1 962 г. в районе Буготакских сопок и При- базовых порфиритов и альбитофиров, установлены 
обья севернее г. Новосибирска. Новосибирск, 1 963. 1 34 с. контуры южного контакта Обского массива на Дуб-

1 ровинском участке 
Результаты геофизических исследований на северных по- Описаны дайки основного и среднего состава, при-
гружениях Колывань-Томской складчатой зоны и Кузнец- уроченные к разломам северо-западного простира-
кого Алатау: Отчет Сурановской геофизической партии ния, песчано-сланцевые отложения разделены на 
№ 38/64, 65 за 1 964-1 965 гг. Томск, 1 966. 1 86 с. пять горизонтов 
Геолого-экономический очерк Томской области: Отчет о Изучено более 30 рудопроявлений цветных и ред-
ревизии месторождений и рудопроявлений цветных и ких металлов и даны рекомендации на проведение 
редких металлов, проведенной особой ревизионной пар- дальнейших работ на некоторых из них 
тией ЗСГУ в 1 95 1  г. Томск, 1 952.  60 с. 
Материалы к государственной геологической карте СССР Установлено сходство Приобской и Предалтайской 
среднего масштаба: Геологический отчет Обской геолого- равнин, расчленена инская серия, получены новые 
съемочной партии 1 956 г. Листы N-44-V (южная полови- данные по прорывающим их гранитоидам, детально 
на), N-44-VI, XI, ХП (западная половина). Новосибирск, описаны третичные долериты 
1 957. 425 с. 
Геологическое строение и полезные ископаемые листа Проведена кондиционная геологическая съемка тер-
N-44-ХП: Окончательный геологический отчет Обской ритории, составлена стратиграфическая схема, изу-
партии по работам 1 956- 1 95 8 гг. Материалы к государст- чены магматические образования и месторождения 
венной геологической карте СССР м-ба 1 :200 ООО. Кн. 5 .  полезных ископаемых 
Новосибирск, 1 9 59. 2098 с. 
Геологическая карта СССР среднего масштаба, серия Куз- Описаны элементы структуры фундамента: Усть-
басская, лист N-44-XI: Объясн. зап. Новосибирск, 1 963. Луковская синклиналь, Мильтюшинский прогиб и 
76 С. Томско-Каменский выступ 
Отчет Боярской геолого-съемочной партии за 1 963- Изучена Паутовская тектоническая зона и гранито-
1 964 гг. Новосибирск, 1 965. 37 1 с. идные массивы КТСЗ, впервые выделен паутовский 

базитовый комплекс 
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!� � • • • -. Dt:IJЛUJШHЦt:I! i i .  А. молиоденовое и волыррамовое оруденение в районе 

г. Новосибирска. Новосибирск, 1 936. 3 с. 

Виниченко В. И. Новобибеевское месторождение строительного камня в 
Болотнинском районе Новосибирской области: Отчет о 
результатах детальной разведки с подсчетом запасов по 
состоянию на О 1 .0 1 .83 .  Новосибирск, 1 983 . 523 с. 

Виниченко В. И. Отчет о результатах поисков месторождений строитель-
ного камня для производства облицовочных изделий и 
щебня, выполненных в Новосибирском, Тогучинском, Ис-
китимском и Маслянинском районах Новосибирской об-
ласти (Елбанская площадь). Новосибирск, 1 987. 683 с. 

Владимиров А. Г., Промежуточный отчет по проекту «Петролого-геохроно-
Гибшер А. С. логическое исследование магматических и метаморфичес-
Есин С. В. и др. ких комплексов западной части Алтае-Саянской склад-

чатой области». Кн. 1 .  Томский и Аламбайский опорные 
vчастки. Новосибирск, 1 994. 4 1  О с. 

Врачинская М. М. Предварительный отчет о работе Чингисской геолого-по-
исковой партии за летний период 1 932 г. Новосибирск, 
1 933 .  1 2 с. 

Гилев А. А., Геологическое строение и полезные ископаемые цент-
Лапа А. М., ральной части Колывань-Томской складчатой зоны: 
Брюзгин А. Л. и др. Отчет Ташаринской партии о результатах групповой 

геологической съемки м-ба 1 :50 ООО на площади листов 
N-44- 1 2-B, Г; N-44-23-A, Б, В-а, б, Г; N-44-24-A, Б, В, 
проведенной в 1 98 1- 1 98 8  гг. Новосибирск, 1 988 .  946 с. 

Глотов А. И. Никеленосная пикрит-долеритовая формация Новосибир-
ского Приобья: Дис . . . .  канд. геол.-мин. наук. Новоси-
бирск, 1 984. 247 с. 

Григорьев Н. В. Геология палеозоя Томь-Яйского междуречья: Дис. 
. . .  канд. геол.-мин. наук. Томск, 1 970. 222 с. (Фонды ТГУ) 

4 
Lделана первая заявка о находках молиьденитовои 
и вольфрамитовой минерализации в Новосибирских 
каменоломнях 
Исследованы свойства горных пород Новобибеев-
ского и других карьеров с целью использования для 
строительной промышленности 

Определены технологические свойства разнообраз-
ных горных пород, добываемых в карьерах Новоси-
бирской области для строительной промышлен-
ности 

Рассмотрены вопросы геологии, магматизма, мета-
морфизма и геохронологии для северной части Ко-
лывань-Томской складчатой зоны и Южного Са-
лаира 

Изучена стратиграфия юго-западной части КТСЗ, 
выделены чингисская, спиринская, ордынская и ка-
раканская свиты 
Выделены палеозойские (буготакские альбитофиры 
и габбро-диабазы, паутовский и обской комплексы) 
и мезозойские (новосибирский комплекс) магмати-
ты, установлена двухфазность обского комплекса со 
сложными отношениями пород в каждой фазе 

Изучен ташаринский (седовозаимский) комплекс и 
Ni-Co-Cu оруденение 

Исследовано геологическое строение и стратигра-
фия северо-восточной части КТСЗ 



23 Грицюк Я. М. ,  Составление космогеодинамической карты территории Воспроизведены геодинамические обстановки для 
Ашурков В. А., ПГО «Запсибгеология» м-ба 1 :500 ООО на основе геологи- КТСЗ, Салаира и других районов. Составлена гео-
Гусев Н. И. и др. ческой интерпретации результатов дешифрирования аэро- динамическая карта западной части Алтае-Саян-

и космических съемок: Отчет Методической аэрокосми- ской складчатой области и сопредельных регионов. 
ческой партии о результатах работ, проведенных в 1 986- Использованы современные мобилистские концеп-
1 988  гг. Новокузнецк, 1 988.  1 92 с. (Фонды ЗСГУ) ции. Излагается новый взгляд на историю тектони-

ческого развития и металлогению, иллюстрирован-
ный схемами палеотектонического и геодинамичес-
кого районирования 

24 Грязнова В. И., Месторождение строительного камня (гранитоидов, рого- Изучены физические характеристики (блочность, 
Голодняк Г. Г., виков) <<Борок» в Октябрьском районе г. Новосибирска: прочность, поляруемость и др.) гранитоидов, оцене-
Ударцева Л. Е. и др. Отчет о детальной разведке с подсчетом запасов по сос- ны запасы и гидрогеологические условия добычи в 

тоянию на О 1 . 1 1 .76 г. Новосибирск, 1 976. 42 1 с. пределах горного отвода под карьер 
25 Дербиков И. В. Об аналогии структур и металлогении Томь-Колыванской Отмечено сходство тектонического строения и оло-

складчатой зоны и Северо-Западного Алтая. Томск, 1 952. во-цинкового оруденения КТСЗ и СЗ Алтая 
9 с. 

26 Домникова Е. И. ,  Промежуточный геологический отчет Огневской геолого- Описаны тектонические структуры в зоне сочлене-
Мисюк В.  Д., съемочной партии 1 959 г. (лист N-44-XVIII, северная по- ния КТСЗ, СЗ Салаира и Горловского прогиба, крат-
Шеходанов В. И. и др. лавина). Новосибирск, 1 960. 1 48 с. ко характеризуются полезные ископаемые (уголь, 

полиметаллы и др.) 
27 Домникова Е. И. ,  Геологическое строение и полезные ископаемые терри- Уточнена стратиграфическая схема палеозоя, описа-

Большакова Ж. И. ,  тории листа N-44-XVIII: Окончательный геологический ны фазы и циклы тектогенеза, впервые в Горлов-
Мисюк В. Д. ,  отчет Огневской геолого-съемочной партии по работам ском прогибе выделены юрские отложения 
Шеходанов В. И. 1 959-1 960 гг. Новосибирск 1 962. 546 с. 

28 Евдокимов Е. И. Краткий обзор магнитного поля, месторождений и рудо- Установлена связь положительных магнитных ано-
проявлений железа Колывань-Томской складчатой зоны. малий с базитовыми дайками и буготакскими эффу-
Томск, 1 96 1 .  1 9  с. зивами 

29 Евдокимов Е. И. ,  Отчет Усть-Каменской поисковой партии по работам Изучена сульфидная минерализация в пирогенно-
Кулаков Б. А., 1 96 1  г. (Результаты предварительной оценки сульфидных осадочных отложениях буготакской свиты (Михай-
Костенко Г. Т. рудопроявлений в ЮЗ и ЮВ частях КТСЗ). Новосибирск, ловский, Лушниковский Усть-Каменский и Болтов-

1 962. 1 43 с. ский vчастки) 
30 Жабин В .  В., Геология месторождений цветных металлов и золота Составлена регистрационная карта месторождений 

Оносовская А. А. , Алтае-Саянской складчатой области и карты прогнозов и рудопроявлений Си, РЬ и Zn, дана новая класси-
Нуварьева Ю. А. и др. (Объединенные работы по темам 58 и 46). Т. 11. Основные фикация эндогенных месторождений, высказано 

закономерности размещения цветных металлов АССО предположение о сходстве структур КТСЗ и Руд-
tv (КТСЗ, Кузнецкий Алатау и Салаир ). Новосибирск, 1 96 1 .  ного Алтая 

397 с. -
'D 
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Осотских Т. П. 

Заблоцкая М. А. , 
Осотских Т. П. 

Залипухин М. И., 
Смирнов Н. М. 

Иванов Е. Н. 

Иванов К. В. 

Иванов К. В., 
Юдин М. И. 

Казаринов В. П. 

Казеинов А. И., 
Мисюк В. Д., 
Тимофеев В. Л. и др. 

1 Отчет Нс:::сс;:5::рс::сй ксм�л�кснсй u?.ртнн о г�опого-1 УтnчнР.ны кnнтvnы rnани:ных массивов и глубина 
поисковых работах на граниты в районе г. Новосибирска залегания погребенной поверхности 
в 1 937 г. Новосибирск, 1 938а. 87 с. 
Отчет Новосибирской комплексной партии о геофизичес- Оконтурены Мостовская и Гусинобродская дайки, 
ких работах на Мостовском и Гусинобродском месторож- установлены их мощности и элементы залегания 
дениях протеробазов в 1 937 г. Новосибирск, 1 938б. 65 с. 
Отчет об аэромагнитной съемке крупного масштаба, про- Установлено зональное строение магнитного поля, 
веденной в области тектонического сопряжения северо- выделено пять аномалийных областей, в пределах 
западной окраины Салаира, Колывань-Томской складча- которых охарактеризованы многочисленные анома-
той зоны, Присалаирской депрессии и Горловского про- лии, соответствующие структурам III порядка 
гиба. Томь-Колыванская партия № 46/63. Томск, 1 964. 
1 82 с. 
Берега Оби от г. Камня до г. Новосибирска: Отчет о рабо- Изучено геологическое строение ложа четырех чет-
тах летом 193 1  г. Новосибирск, 1 933 . 44 с. вертичных тennac 
Геология и петрография нижнекаменноугольных и дайко- Исследованы породы томского комплекса и вме-
вых пород окрестностей г. Томска: Дис . . . .  канд. геол.- щающие их отложения лагерносадской и басандай-
мин. наук. Томск, 1 956. 320 с. ской свит, осуществлена типизация даек 
Геология и полезные ископаемые Томь-Яйского между- Проведена среднемасштабная геологическая съем-
речья: Отчет о работах Томской геологической партии ка, получены новые данные по стратиграфии (от D 1  
Томской комплексной экспедиции ЗСГУ за 1 949 г .  Томск, до Q), тектонике и литолого-петрографической ха-
1 950. 482 с. рактеристике пород 
Геология палеозоя и мезо-кайнозоя южной части Колы- Выделены Ельцовская синклиналь и Ключевская ан-
вань-Томской складчатой зоны: Отчет о летних работах тиклиналь, в рельефе палеозойского фундамента от-
1 940 г. Каменско-Ордынской геолого-съемочной партии. мечено наличие древних речных долин 
Новосибирск, 1 94 1 .  347 с. 
Геологическое строение и полезные ископаемые западной Установлена динамо метаморфическая природа об-
части Горловского каменноугольного бассейна и его об- разевания антрацитов Горловского бассейна и бло-
рамления: Отчет Горловской партии по результатам ково-пластинчатый (чешуйчатый) характер строе-
опытно-производственной групповой геологической ния большинства участков, найдены фрагменты юр-
съемки м-ба 1 :50 ООО на площади листов N-44-59-B; ских отложений, отмечено сходство кузбасской и 
N-69-Г; N-70-А,Б,В; N-8 1 -А,Б; N-82-A, проведенной в горловской флоры 
1 972- 1978 гг. Новосибирск, 1 978. 658 с. 
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46 

Калугин А. С. 

Калугин А. С., 
Корель В. Г. 

Калугина Т. С., 
Черненко Ю. Я . ,  
Мишин В. П.  и др. 

Козлов А. М. 

Колобков Ю. В. 

Колобков Ю. В., 
Кривоносов Н. М. 

Колпакова Р. Ф., 
Мареев С. К., 
Федосеев М .  В. 

Колпакова Р. Ф., 
Суродина Л. Н. 

Основные крат�ие сведения о железных рудах на террито- Обобщен материал по изученности железорудных 
рии Алтая, Салаира, КТСЗ и Западно-Сибирской низмен- месторождений, описаны наиболее крупные из них, 
ности и направление дальнейших работ в этих районах по в том числе Колпашевское местрождение 
железным рудам на 1 956- 1 960 гг. Томск, 1 954. 32 с. 
Геология железорудных месторождений и перспективы Описаны закономерности размещения основных ти-
развития железорудной базы Западной Сибири. Ч. I. Пер- пов железорудных месторождений, дана геолого-
спективная оценка и геология железорудных районов и экономическая оценка состояния железорудной ба-
месторождений южной части Сибири. Новосибирск, 1 960. зы Западной Сибири 
320 с. (Фонды СНИИГГиМСа). 
Геология борной и бериллиевой минерализации АССО. Выделено более 30 структурно-формационных зон 
Геология эндогенной борной минерализации АССО (Ал- (по геологическим факторам и бороносности); часть 
тай, Салаир, КТСЗ и Кузнецкий Алатау). Томск, 1 96 1 .  из них отнесена к перспективным 
495 с. 
Петрогеохимические особенности позднегерцинских rpa- Проведено детальное изучение rранитоидов Ново-
нитоидов Новосибирского Приобья и некоторых масси- сибирского Приобья, различия в составах которых 
вов калбинского комплекса Горного Алтая: Дис . . . .  канд. объяснены глубиной эрозионного среза разнофаци-
геол.-мин. наvк. Томск, 1 970. 303 с. альных массивов 
Отчет по переоценке Буrотакского месторождения альби- Составлен разрез буготакской толщи (D2), показано 
тофиров (сопки № 1 4, 1 5) на пригодность в качестве щеб- налегание на нее пачинской и юргинской свит (D3), 
ня для производства струнобетонных шпал и железобе- установлено высокое качество щебневого альбита-
тонных напорных mvб. Красноярск, 1 972. 48 1 с. фира 
Отчет о доразведке диабазов «Сопки t 2» Буготакской Изучен девонский комплекс диабазов и диабазовых 
группы месторождений по площади и на глубину, прове- порфиритов; помимо широко известных даек в Бу-
денной Алтайской партией в 1 969- 1 972 rr. Красноярск, готакском районе к нему отнесены тела у посел-
1 978. 3 1 9  с. ков Шарчино и Кvоковское 
Объяснительная записка к металлогенической карте Ко- Составлены карты геохимической и шлиховой изу-
лывань-Томской складчатой зоны: Отчет геохимической ченности, металлогеническая карта для КТСЗ, выде-
партии по теме 37 «Обобщение и анализ материалов по лено четыре тектономагматических этапа развития, 
рудным полезным ископаемым территории работ НТГУ и каждый из которых характеризуется специфической 
выбор наиболее рациональных геохимических методов тектоникой, магматизмом и металлогенией 
поисков за 1 964- 1 966 гг.». Новосибирск, 1 966. 1 5 1  с. 
Геологическая карта палеозоя и мезо-кайнозоя без плио- Охарактеризованы разновозрастные сопряженные 
цен-четвертичного чехла для области горного обрамления структуры Кузнецкого Алатау, Салаира, Горловско-
Западно-Сибирской низменности в пределах территории го прогиба, Доронинской впадины и КТСЗ, выделе-
деятельности НТГУ (в мелком масштабе): Объясн. зап. ны магматические комплексы и металлогенические 
Томск, 1 968. 20 1 с. регионы 
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48 1 Краснополов В. М. 

49 I Кривоносов В. М. 
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52 

53 

54 

Крылов С. В. ,  
Рудницкий А. Л., 
Мишенькин Б. П. и др. 
Кузнецов Ю. А. 

Куташов И. Н. 

Лапа А. М" 
Гилев А. А., 
Петрова М. Н. и др. 

Лукьяшко В. Н" 
Михайловский Д. В. 

55 I Ляхницкий В. М.  

3 4 
Отчет !!<:> титуrту 1 Q'in- 1 9'i7 rr. аТТЮJеnнтnлnrическое обо-1 Описано четыре фаунистических комплекса, обо
снование палеозоя томских листов». Томск, 1 958. 89 с. 1 снована региональная палеонтологическая схема па

леозойских толщ 
Отчет о работах Болотнинской гравиметрической партии Изучено глубинное строение палеозойских отложе
№ 5 1/55-56, проведенных в Ояшинском и Колыванском ний, установлена погребенная поверхность гранито
районах Новосибирской области и Кожевниковском идных массивов в центральной И северной частях 
районе Томской области в 1 955-1 956 гг. Томск, 1 956. КТСЗ 
243 с. 
Отчет по переоценке месторождения спилитов «Сопка 29» 1 Среди буготакских альбитофиров, спилитов, керато
на пригодность их для производства напорных железо- фиров и туфов (D2) отмечены дайки диабазовых 
бетонных труб по материалам ранее проведенных работ. микропорфиритов (D3) 
Красноярск, 1 972. 1 54 с. 
Отчет о работах ГСЗ Томской сейсморазведочной партии 
№ 22/66. Томск, 1 967. 1 75 с. 

Геология и полезные ископаемые г. Новосибирска. Ново
сибирск, 1 935 .  354 с. 

Отчет о работах Верхне-Ирменской электроразведочной 
партии № 39/62 в юго-западной части Колывань-Томской 
складчатой зоны. Новосибирск, 1 963. 96 с. 
Отчет о результатах общих поисков медно-никелевого 
оруденения на Ташаринско-Шумихинской площади и де
тальных поисков на Седовозаимском участке в централь
ной части КТСЗ. Новосибирск, 1 986. 450 с. 
Месторождение гранитоидов <<Борек»: Отчет о результа
тах детальной разведки с подсчетом запасов бортового 
камня по состоянию на О 1 .0 1 .84. Новосибирск, 1 984. 
2 1 5  с. 

Прослежен методом точечных зондирований раздел 
Мохоровичича по маршруту Колпашево-Томск
Новокузнецк-Таштагол 
Дано геологическое описание Северо-Западного Са
лаира, Приобья и Горловского прогиба, выделены 
каледонские диабазы, варисские граниты и мезозой
ские протеробазы 
Определена мощность рыхлых отложений методом 
ВЭЗ, выявлены эрозионные ступени в рельефе до
мезозойского фундамента 
Показано различие барлакских («однородны, одно
фазньш) и обских (<сrипично автохтонные») грани
тоидов, медно-никелевое оруденение считается эпи
генетическим 
Выполнены технологические испытания гранитов в 
качестве сырья для брусковых монолитов среднего 
размера, оценены запасы и гидрогеологические ус
ловия добычи 

Описание Гусинобродского месторождения диабазов. Но- 1 Разведаны и оконтурены дайковые диабазы, дана 
восибирск, 1 935. 25 с. оценка их декоративных свойств 



N N 
w 

56 

57 

58 

59 

60 

6 1  

62 

63 

64 

65 

Мареев С. К. 

Мартынов В. А., 
Борзенко Е. И., 
Кой Г. М., 
Хубльдиков Г. И.  
Марус А.  И., 
Моисеева 3. К., 
Федяника Н. К. и др. 
Матвеевская А. Л. 

Матвеевская А. Л. 

Матвеевская А. Л. 

Минаева Р. П. 

Мисюк В. Д., 
Казеинов А. И" 
Большаков Э. И. и др. 

Михайловский Д. В. ,  
Горовой Н.  Л., 
Иванов В. А. и др. 

Мясников А. А. 

Отчет о результатах ревизии каменных карьеров Новоси- Проведено металлометрическое опробование, уста-
бирской области на металлические полезные ископаемые новлена молибденовая минерализация в Новосибир-
за 1 967- 1968 гг. Новосибирск, 1 969. 93 с. ском и олово-вольфрамовая - в Колыванском мае-

с ивах 
Геологическая карта и карта полезных ископаемых с эле- Изучено геологическое строение центральной части 
ментами прогноза Новосибирской, Омской и Томской об- КТСЗ и СЗ Салаира, дана стратиграфическая схема, 
ластей (мелкого масштаба): Объясн. зап. Томск, 1 966. указаны проявления сурьмы, цинка, олова 
239 с. 
Результаты поисковых работ в центральной части Горлов- Установлено сложное пликативно-дислокационное 
ского антрацитового бассейна: Отчет Шадринской ГРП за строение антрацитовмещающих толщ и силловый 
1 973-1 978 гг. Новосибирск, 1 978. 558 с. характер тел долеритов 
Среднемасштабная геологическая карта горнопромыш- Выделено несколько палеозойских формаций: зе-
ленных областей Западной Сибири. Лист N-44-XII (Буго- лено-фиолетовая (О), легостаевская (S), буготак-
такский): Отчет о работах Буготакской геолого-съемоч- екая (D2), красноцветная (D3), инская СDгС1), иков-
ной партии в 1 940 г. Новосибирск, 1 94 1 .  79 с. екая (-€2) и дР. 
Отчет Колыванской поисково-разведочной партии за Установлена касситеритоносность рыхлых отложе-
1 950 г. Новосибирск, 1 95 1 .  83 с. ний, выполняющих депрессии на Барлакском и Би-

беевском vчастках 
Геологическое строение Колывань-Томской дуги в облас- Доказана принадлежность дубровинских гнейсов 
ти стыка с Салаиром: Дис . . . .  канд. геол.-мин. наук. Ир- (прежде считавшихся архейскими) к нижнекаменно-
кутск, 1 952. 240 с. 1 угольным шиферным слоям 
Отчет о результатах специализированных работ на Север- Детально описано Верх-Чемское медно-молибдено-
ном Салаире. Новосибирск, 1 979. вое рудопроявление 
Геологическое строение, полезные ископаемые и подзем- Уточнено геологическое строение и стратиграфи-
ные воды листа N-44-XVII: Окончательный отчет Верх- ческая схема юго-западной части КТСЗ, на площади 
Ирменской партии по работам 1 962-1963 гг. Т. 1 .  Ново- листа впервые установлены палеоген-неогеновые 
сибирск, 1 964. 565 с. отложения 
Геологическое строение, полезные ископаемые и подзем- Проведено структурно-геологическое районирова-
ные воды листа N-44-VI: Окончательный отчет Ояшин- ние региона, впервые выделен крупный Обской гра-
ской партии по работам 196 1-1 963 гг. Новосибирск, 1 964. нитоидный массив 
40 1 с. 
Семилуженское месторождение сурьмы: Отчет по геоло- Изучено геологическое строение месторождения и 
горазведочным работам 1 948 г. и 1 кв. 1 949 г. на Семилу- минералогия руд, выделено три типа руд сурьмяно-
женском месторождении сурьмы. Томск, 1 949. 79 с. го блеска 
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Нагорский М. П. 

Незабытовская О. П. 

Незабытовская О. П. 

Нечаев В. В. ,  
Неволько А. И., 
Валуев А. В. и др. 

Нечаев В. В., 
Хубльдикова Н. И. 

Оносовская А. А. 

Осотских Т. П. 

Парамонов В. А. 

Петренко Н. Л., 
Терехов В.  Н., 
Неволько А. И. 

Петрусевич М.  Н. 

3 
Геологическое строение и главнейшие полезные ископае-
мые Томской области: Объясн. зап. к геологической карте 
Томской области. Томск, 1 963. 223 с. 
Отчет Заварзинской геологоразведочной партии за 1 953 г. 
по участку строительного камня. Томск, 1 954. 89 с. 

Отчет по детальной разведке Ларинского месторождения 
монцонитов. Томск, 1 956. 232 с. (ОФ ПГО) 

Геологическое строение и полезные ископаемые Егорь-
евского золотоносного района: Отчет Салаирской партии 
о результатах глубинного геологического картирования 
м-ба 1 :50 ООО, проведенного в 1 983- 1 988 гг. Новоси-
бирск, 1 988 .  332 с. 
Магматические комплексы Северо-Западного Салаира, их 
метаморфизм и гидротермально-метасоматические преоб-
разования. Новосибирск, 1 996. 1 02 с. 
Отчет о разведочных работах Новосибирской геологораз-
ведочной партии на кристаллические породы в районе 
г. Новосибирска, произведенных летом 1 930 г. Новоси-
бирск, 1 93 1 .  1 6  с. 
Изверженные породы района г. Новосибирска (петрогра-
фический очерк). Новосибирск, 1 936. 1 4 1  с.  
Отчет о геолого-поисковых исследованиях на правом бе-
регу р. Оби, произведенных Каменско-Чингисской геоло-
горазведочной партией в 1 92 1  г. Новосибирск, 1 922. 1 9  с. 
Геологическое строение и полезные ископаемые листов 
N-44-22-Б, Г и N-44-23-B: Отчет Чаусского участка геоло-
го-съемочной партии о результатах ГГК м-ба 1 :50 ООО за 
1 977- 1 982 rr. Кн. 3. Новосибирск, 1 982 . 565 с.  
Колыванское месторождение касситерита: Геологораз-
ведочный отчет по Колыванской партии за период с 
0 1 .0 1 .44 г. по 0 1 .05.45 г. Новосибирск, 1 945. 40 с. 

4 
Выделена синклинальная герцинская структура, 
восточное крыло которой осложнено Коларово-Се-
милvженской зоной разломов 
Разведаны две дайки в районе пос. Заварзино, дана 
отрицательная оценка слагающих их пород как 
строительного материала 
Уточнено строение Ларинской дайки, показано, что 
она представлена серией тел, залегающих среди 
песчано-глинистых толщ 
Изучены строение Новолушниковского гранитного 
массива и распределение золото-молибденового 
оруденения на участке Жила № 1 3  

Уточнена схема магматизма Северо-Западного Са-
лаира и описаны магматические комплексы 

Разведаны Бугринское и Кривощековское место-
рождения гранитов в левобережье р. Оби, дана пет-
рографическая характеристика Новосибирского 
массива 
Установлено многофазное строение Новосибирско-
Колыванского массива 
Выполнены маршрутные исследования по речкам 
Ельцовке, Каменке, Бол. и Мал. Чингис, установле-
но геологическое сrооение vчастков 
Изучены базитовые массивы Паутовской тектони-
ческой зоны и гранитоиды Обского и Орловского 
массивов, дана петрографическая и металлогеничес-
кая их характеристика 
Установлено неравномерное распределение касси-
теритовой минерализации в пределах Колыванского 
гранитного массива (в жилах и зонах грейзениза-
ции) 
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Пивень Н. М. 

Пивень Н. М. 

Писцов А. Д. 

Плотникова Д. Е. ,  
Аникина Н. Е. и др. 
Попов В. С. 

Порхал П. С., 
Казеинов А. И., 
Шевчук И. В. и др. 

Роенко В. П., 
Казеинов А. И., 
Дагаев Ю. Г. и др. 

Росляков Н. А., 
Осинцев С. Р.,  
Нестеренко Г. В .  и др. 

Рубцов А. Ф. 

Отчет по работам за 1 95 1- 1 953 гг. с подсчетом запасов по Изучено пять оловоносных россыпей, установлена 
россыпям Подгорской, Североподгорской, Чаусской и значительная мощность вскрыши и неравномерное 
лога Навозного по состоянию на 0 1 .05.53 г. Новосибирск, распределение касситерита 
1 954. 583 с. 
Барлакское месторождение олова: Отчет Колыванской Проведены поиски оловянной минерализации в пре-
поисково-разведочной партии за 1 950- 1 954 гг. Кн. 1 О. делах Барлакского, Батурино-Бибеевского и Ново-
Новосибирск, 1 957.  1 877 с. сибирского массивов 
Отчет № 3 Новосибирской геологоразведочной партии Отмечено однообразие мелко- и среднезернистых 
№ 1 по разведке Мочищенской гранитной сопки в 1 930 г. биотитовых гранитов, описана локальная их каоли-
Новосибирск, 1 93 1 .  1 1  с. низация и грейзенизация 
Отчет о доразведке Мочищенского месторождения грани- Подсчитаны запасы бутового камня в пределах зе-
тов. Новосибирск, 1 975. 1 50 с. мельного отвода под месторождение 
Отчет о поисково-разведочных работах, произведенных в Доказана приуроченность гнездово-прожилковой 
1 939 г. на Семилуженском месторождении стибнита. стибнитовой минерализации к зоне окварцевания и 
Томск, 1 939. 52 с. карбонатизации 
Отчет Бердской партии о результатах комплексной геоло- Установлены триасовые долериты и долеритовые 
го-гидрогеологической съемки м-ба 1 :50 ООО на площади порфириты в пачинской и юргинской свитах, на 
листов N-44-47-A и N-44-47-B (по работам в 1 960- листе N-44-XII впервые выделены отложения визей-
1 962 гг.). Новосибирск, 1 962. 287 с. ского яруса 
Геологическое строение и полезные ископаемые листов Изучены палеозойские отложения в области со-
N-44-48-B и N-44-60-A: Окончательный отчет Елбашин- членения КТСЗ, СЗ Салаира и Горловского прогиба, 
ской геолого-съемочной партии по работам 1 964- 1 967 гг. K-Ar методом определен возраст горловских доле-
в северной части Горловского бассейна. Новосибирск, ритов 
1 968.  429 с. 
Золотоносность северо-западной части Салаира и Колы- Составлены разномасштабные прогнозные карты на 
вань-Томской складчатой зоны: Отчет по теме Б. 1 1 . 1 /( 1 2)- золото, по геолого-геохимическим критериям с по-
1 9/5 8 «Обобщение и анализ материалов по золотоносное- мощью математической обработки оценены пер-
ти палеозойских образований северо-западной части Са- спективы отдельных участков КТСЗ и СЗ Салаира 
лаира и центральной части Колывань-Томской складчатой 
зоны». Кн. 1 .  Новосибирск, 1 987. 545 с. 
Геологическое строение и полезные ископаемые листов Исследованы базальтовые порфириты омутнинской 
0-45- 1 1 2-В и Г: Отчет Бороковской партии о результатах свиты и <<дискордантные» пояса даек томского 
геолого-съемочных работ м-ба 1 :50 ООО, проведенных в комплекса, определен их химический состав и K-Ar 
1 986- 1 9 9 1  гг. Томск, 1 99 1 .  возраст 



N N О\ 1 
85 

86 

87 

88 

89 

90 

9 1  

92 

2 
Рубцов А. Ф., 
Врублевский В. А., 
Либина В .  Ф. 

Рубцов А. Ф., 
Врублевский В. А. 

Рубцов А. Ф., 
Артемьева Н. П. 

Силичев М.  К., 
Белозерцева Н. В.  

Смолин А. П. 

Сотников В. И.  

Тарабукин А. К., 
Тарабукина И. С.,  
Рязанов П. Д., 
Парфеньева Л. И. 

Тарасенко Э. В., 
Коршунков А. Н., 
Иванова Г. М. 

3 
Геологическое строение и полезные ископаемые план-
шета 0-45- 1 25-А: Окончательный отчет >lйской партии 
по геологической съемке крупного масштаба за 1 964-
1 967 rr. Томск, 1 967. 238 с. 
Геологическое строение и полезные ископаемые юго-
восточной части Томской области: Окончательный отчет 
Центральной партии ПО глубинному геолого-геофизи-
ческому изучению палеозойского фундамента за 1 966-
1 970 rr. Томск, 1 970. 1 92 с. 
Отчет дайковой партии по поискам месторождений ка-
менных строительных материалов в районе г. Томска за 
1 984- 1 985 rr. Томск, 1 985 .  

Отчет о результатах структурных и минералогических ра-
бот IОрско-Бриндакитского золоторудного узла в 1 982-
1 983 гг. (IОжно-Аллахская партия). АIОГРЭ, пос. Ханды-
га, 1 984. 335 с. 

Доклад Томскому совету народного хозяйства о геологи-
ческих исследованиях бурых утлей в окрестностях г. Том-
ска летом 1 920 г. Томск, 1 920. 20 с. 
Экспертное заключение о формационном типе молибде-
новой минерализации в районе участка Жила № 1 3  (Мае-
лянинский район Новосибирской области). Новосибирск, 
1 994. 2 с. 
Геологический отчет по детальной разведке карьера Гор-
ловского- 1 месторождения и предварительной разведке 
Круrлоозерского карьерного участка в Горловском камеи-
ноутольном бассейне с подсчетом запасов антрацита по 
состоянию на 0 1 .0 1 .70 г. Т. 1 .  Новосибирск 1 970. 209 с. 
Геологическое строение и полезные ископаемые верховь-
ев р. Ушайки: Окончательный отчет Плотниковской гео-
лого-съемочной партии по работам за 1 964-1 966 гг. 
Томск, 1 966. 223 с. 

4 
Выявлены Турунтаевская и Барнашевская зоны ми-
нерализации, среди палеозойских отложений выде-
лены основные эффузивы, кератофиры и кварцевые 
кеоатоdJИоы 
Исследован фундамент северной части КТСЗ, в аль-
битофирах и порфиритах Турунтаевской зоны уста-
новлена вкрапленность сфалерита, а в песчаниках и 
известняках Коларово-Семилуженской зоны - про-
явления сvоьмы меди и цинка 
Охарактеризованы дайки долеритов, монцонитов, 
диабазов и гибридизированных пород в бассейнах 
Басандайки, Ушайки, Бол. и Мал. Киргизки; уста-
новлена приуроченность роев даек к разломам севе-

1 оо-западного поостиоания 
Изучено золото-кварцевое оруденение в чернослан-
цевых толщах IОжно-Верхоянского синклинория, 
выделены до- и постrранитные типы кварцево-
жильной минерализации, рассмотрены минералого-
геохимические критерии их золотоносности, соот-
ношение с магматизмом и метамоnmизмом 
Установлено, что промышленный интерес представ-
ляют бурые утли Реженского месторождения 

Сделан вывод о проявлении оруденения медно-пор-
фирового типа, описан комплекс характерных при-
знаков 

Доказано блоково-чешуйчатое строение месторож-
дений антрацита и пригодность его для электродной 
промышленности, указано на возможность разра-
ботки многих антрацитовых пластов открытым спо-
собом 
Установлена приуроченность базитовых даек к раз-
ломам северо-западного простирания, в дайках от-
мечены вышекларковые содержания Zn, Р и Sr 
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Третьяков В. Е. 

Тригубов А. В. ,  
Рудницкая Д. И.,  
Михелев И. П. ,  
Рvдницкий А. Л.  
Тыжнов А. В.  

Тюменцев К.  Г. 

Удодов П. А., 
Паршин П. Н., 
Копылова Ю. Г. и др. 

Фомичев В. Д., 
Казаринов В. П. 

Федосеев Г. С., 
Сотников В. И., 
Борисенко А. С. и др. 

Хахлов В. А., 
Рагозин Л. А. 
Хубльдиков Г. И. ,  
Говорунов В. В. ,  
Козлов А. М. и др. 

Чернышева Н. Н. 

Отчет о геологоразведочных работах на месторождении 
протеробазов «Гусиный Брод» в Новосибирском районе 
Новосибирской области. М. 1 952. 1 76 с. 
Отчет о сейсморазведочных работах тематической партии 
№ 26/64 в Колыванском, Коченевском и Новосибирском 
районах Новосибирской области летом 1 964 г. Новоси-
бирск, 1 965.  1 27 с. 
Материалы к обзорной карте N-45-A. Новосибирск, 1 940. 
41 с. 
О геолого-поисковых работах 1 930 г. Новосибирской гео-
логоразведочной партии № 3. Новосибирск 1 9 3 1 .  3 1  с. 
Гидрогеохимия Колывань-Томской складчатой зоны: 
Окончательный отчет гидрогеохимической партии за 
1 964- 1 966 гг. по теме «Изучение условий миграции мик-
роэлементов в водах полузакрытых геологических струк-
тур и оценка площадей, перспективных для постановки 
специальных работ на руды цветных и редких металлов в 
Колывань-Томской складчатой зоне». Томск 1 966. 4 1 2  с. 
Геологическое строение и полезные ископаемые южной 
половины листа N-45-VII (Тогучин): Отчет Тогучинской 
геолого-съемочной партии по работам 1 942 г. Новокуз-
нецк 1 947. 346 с. 
Корреляция магматических и метаморфических комплек-
сов Колывань-Томской складчатой зоны и северо-запад-
ной части Салаира, как основа серийной легенды геологи-
ческой карты м-ба 1 :200 000: Отчет по теме № 60, дого-
вор № 1 9/94. Новосибирск, 1 998. 338 с. 
Отчет о летних работах 1 944 г. Нарымской геолого-съе-
мочной партии (планшет 0-45). Томск, 1 945. 1 65 с. 
Геологическое строение и полезные ископаемые южной 
половины листов N-44-22-Г и N-44-23-B в центральной 
части Колывань-Томской складчатой зоны: Окончатель-
ный отчет Барлакской партии по поисково-съемочным 
работам м-ба 1 :50 ООО, проведенным в 1 959- 1 9 6 1  гг. 
1 962. 367 с. 
Геологическое строение верховьев р. Оби (от г. Камня до 
пристани Батурино ). Новосибирск, 1 93 7.  

Определены размеры и форма дайки, обращено вни-
мание на возможную попутную добычу протероба-
зов (наряду с тугоплавкими глинами и суглинками) 
Пройден профиль Крутологово-Бибиха-Галинский 
в районе Барлакско-Колыванского массива, указана 
глубина залегания границ Конрада и Мохоровичича 

Обобщены материалы по стратиграфии, тектонике и 
полезным ископаемым КТСЗ 
Описаны граниты в карьерах Мочищенский, Борок, 
Бугринский, Колыванский и Кривощековский 
Составлена прогнозная гидрогеохимическая карта, 
выделено несколько участков, приуроченных к тек-
тоническим зонам субширотного простирания, и 
перспективных на полиметаллическое, ртутное и 
редкометалльное оруденение; предполагается ме-
таллогеническая зональность 

Выявлены новые точки с признаками марганцевого, 
кобальтового и киноварного оруденения. Рекомен-
дованы поиски на золото, полиметаллы, ртуть, ко-
бальт и дР. 
Изучены закономерности размещения магматитов 
КТСЗ и СЗ Салаира, описаны магматические комп-
лексы, получены их изотопно-геохронологические 
датировки, обосновано выделение при обского и 
барлакского комплексов 
Выявлены признаки ртутной и золото-сурьмяной 
минерализации в районе г. Томска 
Выделены Скалинская синклиналь и Алферовская 
антиклиналь, в пределах которых располагаются 
Колыванский и Барлакский массивы соответственно 

Описан геологический разрез палеозойских и мезо-
кайнозойских отложений, изучен Обской грани-
тоидный массив 
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