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Тематика 060рника ооответотвует ооновным направлениям ио

оледований, проводимых в ла60ратории рудоноонооти магматичеоких 

формаций ИГиГ СО АН СССР. Геология, петрохимия и рудоноонооть 
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Востока (э.п.Изох) и Алтае-Саянской 06ласти (Б.Ф.НаЛётов). 
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ЦИЯХ показана . В отатье Б.Ф.НаЛётова, причем использован 60ЛЬШОЙ 
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тельно к про6леме рудоносности магматических образований. 
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э.п. Изох 

КОРРFJlЯ~Я ШГМАТИЧЕСШ KOМIUIEКCOB 

БAдlAAъского И· КОМСОМОЛЬСКОГО рудных РАйОнов 
НА дAllЪНEЫ ВОСТОКЕ 

• Введене 

Комоомольокий И Баджзпъокий ОПОВОРУДные районы раополо,е

ны B~ крайвем оеверо-западе Сихотэ-Апиньской скnaдчатой облао

ТИ, в В8поореДОТВ8ННОЙ близооти к траоое БАМ. Крупное проныа

мввое значене пеРDОГО из иях уотаиовпево еще в SO-x годах, а 

второго - наМ8ТВпООЪ в ПООЛ6двае nишь годы. 

Проблема корреляции магмаТИЧ80КИХ и рудных образований 

обоих районов имееТ вааное для п~к!ики значеU8. 06а района 

приуроченн К одной и !ой же оиотекв крупных магноковтролирую -
щах разломов, оперяwщи~ с :воотока ХИRrано-Буреинокий СТРУКТУР

ный шов, и тесно овязаны друг с другом по паТiр8U (6). Тем не 
118Н8е t оба райова, с точк'и зреня магмаТ.IIзма, ВШ'ПЯДJlТ крайне 

ра8!10РО~НЫIlИ, 11 не случайно попыток отрогой ИХ корреляции до 
оих пор, по ОУЩВО'fВу,не преДnРIНИН8IОСЪо 

IIarll8TIITbl KOIIOOМOUOKoro района IIИТОНСИ:ВНО изучаютоя yi/.8 
бахое 20 · Л8Т. Гпаввые черты мarмаТИЧ8СКОЙ ОХ811Ь1 ЭД80Ъ были на
мечены еще первооткрыватепам района О.Н. Кабаковым. Эате~ 8та 

охема УТОЧВRИ80Ъ и варыровапаоъ Э.П.Изохом, П.Н.Кошмавом, 

М.Г.Руб И Б.В.Маке.евым, В.В.ОнШмовоКIIМ. Ю.И.БеlQ'ЛИ!IWI. 

в.8.Аомаиовыu' Н.В.Огвяновыu, В.Г.Гоневчуком и др. OTД8nЪВН8 

чаоти магматичеокой CX8UЬ1 района были диокусоионвнми С самого 
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начаха и жаковыми осжапиоъ до оих пор. Общая ПООl1едова~ехъноотъ 

маrматичеоких образований з~еоъ сходующая: 1 - хоnдомкиокая 

о:вижа K~, вуmcаиоrевво-ооадочваи, о КИОШUIIJ зффj'зив8МII; 2 -аQ'!
окая ODI~a андеЗIТОВ и а~ваито-дациtов о rop.~OHTOM КIОnЫX кз

·nиевых эффУз.IШОВ ввиzивй чаоти; 3 - сиnинокd диорит-rранодио

рижо:вый МОВЦОШlжои.uыЙ (каl1иввWI) КОМП11еКО; 4 - чапБИНСКIII ка

пиввый оущеотвенно rраНИТQВblЙ компхеко. Два ПООl1еДШIХ KoмanOKca 

Э.ll. Изох и М.Г.Руб размещдюж в rомодромвой ПОСl1е~о:ватехъвооти, 

объедивия их :в единую Ма~Чанокую серию (КОМПl1еко). П.Н.КОllUl8н 
(3), а вспе~ за ним друrиеrеOlоrи кокоо~опъокоа экопедиции, 
счижаюж, чаl1бинокив rpaHlfbl комsrматами хоnдомавской овиты и 

ооответотвенно ПОМ8~~ ИХ :в ИlZИ81 чаожи маrмажичоской охемы. 

ВsaвЫM ОЖКРЫЖIОМ посnедвих 118~. ивипосъ уотаво:вжевие в Itoм

ООМО11Ъоком районе натровых rраНИТОИДОJ (4), которые неОбходимо 
ВЫде11ЯТЪ в ~ообый цурихъокий интрузивиый комnпоко,раОСМ8тривае
JDlI дапее опециаnъно. 

Маrмажиты Ба~аnъокоrо райова'такае имеют ДlИто.ьВJIO IСТО

раю ИООl1едо:вания, они еще в 50-х roAax И8Учаnиоъ К.И.ИЦИКООВОК, 
Е.!&БыковокоЙ, н.п.Салр~оовым и др., однако ваиБОХЬ8ее BBIМaВII . 

rеоиоrов они ПРИВIОКЗIИ 'ОО BpeMeВl О!JРНТИ! здеоь ПРОКЫlхеввых 

аеропеitжив 0110Bsuoro. ОРУАеВ8НИИ. Баuas обобщsЩ8И работа быв 
ВЫПОnВОВ8 .. А.Ф.БоlЮtJlUОJlЫМ, Н.С.КраВЧ8НКО и H.K.KPYTQ:8D (2) • . 
MHoro ЦВННЫХ фаКтичеоких I&ВВНХ быпо попучено бо.ъ •• м КОПl1екти
:вo~ reonQ~OJl~oъe"'KOB. В Н80ЖО~80 вреки lооиеДОВ8вав об,еrо 

xapaKf8pa В8д1ТОЯ А.Ф.КаlБОРОАОЙ I В.Ф.Мороаово., а тaкsa 
О.О.laкоиковWI. 

ПООJIодоватеиъвоотъ маrМ8uчеоlUlX образований в БаJtZ8.ъОКОII 

районе, по А.Ф.БОJIОТНИВОВУ С ооавтораки, OI8AYIllil8S: 1 - аЦ8-

8.ж-rР8НОДВОР.~ОВая формации, 2 - оущеотвенно ~Р.20:ваи фОр

I18ЦИИ (2 аИ'fI;ЦРОIWIX ритма 0/1 фазы, праК'fllчео1tll IIдеВ'IIЧВЫХ 10 

01101111 Bell.eOfll81U1W1 празвакам), 3 - rрав.'fОВ~И формация (объ8~

U8жоя О пре~Щ81 в еДJIВlIO UПSРI'f,-rраИIТОВУIO формацию). Об

ращает иа оебя ВШlII8В118 ороко.е pa8BI~.IIe ВJООЬ . ватровых эфФJаl

-ВОВ, а таае ватровых rраU'fОllДов,DPJlЧ8М ПООJl8АИJlе Н.В.Оrияво

BWI (9) Bbl;IUtOIiЫ JI оообыl_ 8В11ХОIUIIIIВТРУ8И:Ввыl ХОМJШвхо. 
Как В.АВО /18 Iзиозевиоrо, OY.'OТDy~e мsrМВТIЧ80Кlе охемы 

OCSоих РJдиых районов даю~ ОЧ811Ъ 11810 1IВ~8раna UB KOPpeUЦIIII. 
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Обе ОХ8МЫ, как о ока 88 10 АВ&8е, оодер&аТ рид пр060АОI I He80ВO~ 

теl, уотравхтъ которые сеlЧ80 можно AI8a О тоl илв Iвоl 10&61 
УОАОIИОО'I. Поэ,о~ првд~га8МJЮ давев ОХ8МУ КОРРВАЯЦiМ схед38' 

раООIl8'РО8'~ ШIIIЪ как П8p:Jыl ОПЫ', а r.a1s08 - как CTIII14 к 

да"ие"'. IОСl8ДОlаВIЯМ В 18ННО. напраВ&8ВВI. Для А8ВВОГО ас

ОП810В81МR ИОПО~80В8ВЫ гхаваых 06разом опуБIIКОВSНВЫ8. В8КО

торые ФОJIДОJЫО I18T8PI8AЫ, 8 кроа того - соБО'!18НВЫ8 . ва6JШ,18-
ВВ8. На БвAl&lе, В 6800. р. Авик, они быпи ПРОJВДОВЫ ПО рово

маВД8Ц8И Н.В.Огнинова и при активвой по.о~ О .С.МаКСКМОВ8, И8 

Мио-Чане - при теовом СОТРУДВIЧ80fВе с В.Г .ГОН8Б~КОМ И Г.А.Го

неJЧ1К. S ПDXе!lblX работах, 00l1li110 автора, ПР.ИНl4ао УЧ80ТIО 
Б.Ф.Напётов и А.П.llономареВ8. 

до сих пор, сравнивая .агмзтитw Бадzaиа и МяО-Ч8ВS, Г80nО

г. ОХОАИUО~ .s ОДВОМ, ОТII8Ч8J'1 ОЧОНЪ бо:u..О6 СХОДСТIО (практ ... 
чеока -та.д.СТIО) МВ~ аа~iевыми О;ПОВОНООВWМi ГРSВ8твми, В8-

прамеР, Варх8еУРМlIОКОГО I Чаn6ивсаого масс.вов. 

. ПРIИ8Дlе&Иоотъ тех i ДРУГМХ к ОДВОЙ у~ковозрастиой (K~) 
магматической пров.иЦlН, В 'которую ВХОА8! ТВКХ& xanHeBNe rpa
ввтоиАЫ д1СС8-ЛШlИII, Эзопа, СМХОТЭ-ЛШlIi!l, IIОХНО СЧlТ8ТЬ 061Ц8-

пр_нитоЙ. ПОЭТО~J IIN вправе ваять их в качестве ОДНОГО из репе
ров ("мapXIPY~ уровней") при корреляции ивГмат.чеок~ СХОМ. 

Второй репер появилоя cpaBHITenЬHO нодавно, но lивино ' 6nа

годвря ему поftВихась ВОЗIIОZИОСТЪ наметать корреляцию магмати

ЧIJСКИХ схом обоих раllО1l0В 11 ~OBOM 1. IIО.НО поиаI'SТЪ, нвоJtИдан

НОII аспекте. Речь ндет об однотипвых натровых грвиитоидннх 

КОIIПЛQКСах: ПУРНnЬСКОIi в Мяо-Чане ~ аИННОКОII И8 Баджале. КОТО

рые ни.е р'ВОСlIотрены спедиалъио. 

IlуркUtсний КОIll1ЛОХС 

Натровые гракитоиды, прннциnиаЛЪНQ отп~чные от широко раз

витых в КОIIСОМОЛЬСКОМ районе каШlОВЫХ магматических ПОРОД, как 

уав ГОВОРИдось, ВFtеРВЫ& . БЫЛI обиару.кеиы В.Г.Гоневчукок. В СОВ

меотных С 8111 маршрутах были ПОnУЧ&ВЫ допохиитепъпы& Д8нные , 

удостоверяющие как СЦ8ЦИФИoJНООТЬ расоматриваемоА группы ПОРОД, 
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faK и веОбходимоотъ их выдеlения в оамоотоя!епъвый ИН!РУ8IВВЫЙ 
конnлехо. nеТ8ПЪН8Я ero харак!еРИО!lка - задача ОП8циапьвой ра

божы. Дадее праводятоя nивъ те оведении, которые необходимы дхв 

00I100тавпеНIliЙ. 

Наибохее типичны и ~OKa цучше Boero И8зчевы три маосива, 
раСПОПОZ8нвые в юанОЙ чаоти Мяо-Чавокоrо рудвоrо У8ПS: ПУРIIЪ

оltИй, ВеРХВВОllИНОlCJlЙ и Сек!ахскиЙ. 

n у р и n ъ о к и й м а о о и J имве! nпощадъ ОХОIО 

4 кв.хм. послвдоватепъвоо!Ъ внедРения пород сnвдующая: диораты 

- кварцевые диоритн - граВОАВориты И rрав~ора~орфиры (прв

обхадаю!). Широко распроотранены ~Iхи аВ&lоrlЧНblX по СOQтаву 

ПОРОД. ПРВИ8РЫ взаимоотношений праведевы В ПОИQвеВlЯХ к табl.I. 

насоив рВёт пвочанико-с~авцевую тохщу юры - раивеro мвna, ОКРУ

&еН Ч8ТКИМ KOBf8~ODbl. ореопом, в KOfOPOM распространены квар

цепе QЛН и зоны окварцвВ8JUl1I 00 сдедsии зохоor8. По П8'.rРОХИМИИ 
(~ I-I6 -в табх. I; рис. 1) мы имеем 8деоъ ирко внра88НВУЮ Н8Т
ров~ю 80социацию, поокопьку натрий првоБП8две! наД Kall8M во 

всем ряду ПОРОД (7). 

В е р х и е о и п и в с к и й м а о о и в (OK~O 2 КВ. 
ки) ИМ88Т охедуDlQ'Ю ПООП8ДОВ8!8ПЪНООorъ фОрароваииа: равнив 

дейки кварЦ8ВЫХ дlорн!-порфИрв!ов - кварцевые АВор.ты - rpaHO
диоpIIIты ' lIиоrда БХИ8К1е к аДВМSШ1ll!аll (преОCSП8Д8И) - поздние 

дайки кварцевых диоритовых ПОрфIРI!ОВ. Поздние дайки !!ВОТВ8аио 

оекут ГРЗНОдJорвты, во вмеоте с тем несу! Оlеды активного ВОЗ

дейотвия ПООlе~ (rрааИfl8SЦИИ, де8Ивtеrрация и т.п.), т.е. 

оБШlД81D~ чертами "реIИКТОВН:Х" на, точне8, ОIlВКОВООПдаЦIIОВВЫХ 

Д8ек (5). Тем оамым подчеркива.!оs бlИЗОСfЪ внедрении rраводио
ритов и поздИlХ Д8вк, а значит - пр.ва~88ВООТЪ ИХ R одному 
КОIOШ81ЩУ. Равние и ПО8Д!iИ8 двйкн по обиику И хиа811У чре8ВЫ-

чslво оходвы , И вопи бы ие примые rеопоrlчеохие оооorDО8евия, 

ВПОlне ОfЧ8fХИВЫ8 и ввДВУОlOlоиеВВЫI, раЗШiЧIIТЪ их (по cBua., 

наприеер) БЫдО бы DВIЪ8Я. ПS'lРОXJIМИЧ8СКI веоь рид пород аН8ИО

ГIlЧ8В llУРИnОКОIQ масоиву (rёf1 Х7-28 11 жаБА. I; ро. 2). 
Массив рвет и КОВТ8ХТОВО кетаморфиаув! ПВОЧ8ВИКО-ОJВвцевые 

О!ИО88ВИЯ. В ОРОГОВИКОВ8НИЫХ породах • в С8МIX граИlТОИД8Х МВО

го кварцевых &Ид, не сопров~а~ОIl BIДIМЫUН rидро!ермзхъвнМl 

изменевиями. проб.рвыА аsаПl8 обваРУZlва8Т в НИХ дО 0,2 г/т зо
пота. 
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Рио--. 1. С~аТ/lс~ико-пеfРОХИIlИЧ80в:а!! :диarраlO!З 
поро:д ПуРИПЪОRОГО маооива. Составлена по 

:давным табл. 1 (~ 1-16). 

В граН8ЖОИ:Дах отмвчена uaхомощваЯ ЖИЛ8 Iзйкогравита о очень 

выооким СОДВpI8ВИВМ капвя (~ 29 в ~8бл. 1). Данная порода ЧУ~8 
раООIl8~РlIВаеJlOЙ аСООЦИ8Ц11И i но зато ТОЖДВС7.IIВВВ8 МОПОДЫИ К81138-

вым гpaВlTa~ района. Ре80ИВО праДПОXDIИ~Ъt Ч~О мы ине,м :депо с 

УД818ИВОЙ апофl80Й гцубza заЛ8гающих граНИТDВ чалбинского типа. 

Это преДДОх0а8иае твм БОХ8е вероятио, что Верхиеонnииокий мао

сив pa8MBatВB ВВЗТРII 068ИРВОГО ваД-ИНТРУЭIIВВОГО коиmкто:вого 

ореоха, о~о:дящего o~ ЧалБИIОКОГО масоива :далеко на ВОСТОК, в 

оторону 'слипавЯ рек Сихивки и AМJT8 (6). 
С в R Т 8 Х О к и й 11 а С С И В ИlI.8е:r поопsдоваТ8ПЪ-

нсоть фор»ирования, СХО:дв3Ю о пре~Щ8Й: раннив ДЦЙХИ - граио

~OPIlT - вии в:д8I1.8ЛХИЖ-ПОРфИры (главная фаза) - позднив мАки 

(СМ. табл. 1). Отличаетоя маооив наВМ8иьwей отепенью раокрио

таnпиа8ЦИИ пород, т.в. резко ГКП8биооааъннм ОбnИКDJI, что ПОВИ!-
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Рас·. 2. Сf8~.от .. liо-пе'rРОXlМlчеокаа АиаrРаJOl8 пород 
B'PXВ'OIUHoKore 111800lВ8 (8В8UЗЫ ~ 17-29 
в таБJI. 1). 

BO~ так как ОН прорывs,т 88иБОI.8 выоокие чаоти ~тратиrреФИЧ80-

Koro разре8а района, ВКЛЮЧ8R раЗВИТУЮ 8Аесъ ХОIAОМИНСКУЮ с_иту. 

Э!8! ПООIЗАна. ФаК~ В8&аИ, поокох.ку фlксаРУ8Т ИlZВЮЮ возраот
ную грвпцу ПУРIJ1ЬOКОl'О КOIQШ,коа. Пором масоива ОfDчаИОII от 

ДРУГIХ ПОРОА Te~o 18 а8МП18коа Т&&а8 IIОНО ВblpalЗНВЫМ ваПOZ8НВНИ 
контактовым- метаморфИЗМО» (6паСТ88, баОТIТМ88Ц1И и т.п.), 06ус

ловХ8ВИЫМ 611800~Ю К контактам xpynвoro ЧаабlНОКОГО масоава 

rpaRlTOB. Это обсТОЯТВlЪожво ОТМ8чааосъ у.е АВвае, н позто.у 

С,пахокн! 11800Н I ран" ОЧJIfUОIt ОАНIМ lа нанбоав, ранних в 

lIЯо-ЧаВСКQМ раЙОН8 (6). 
По ХИМl~1Y пором MaCOIВa lа&88 ОТВООSТОЯ к 8aTpoBQМ1 КАао-

оу (II!II! :IO-47 в та6х. 1.. рва,. 3), ОАНаке К8ИН8:8005 8~CЪ 8'С-

КО&ЬКО BЫWB, В93КОаво, mS-8а 88188'8801 ~OTITI88ЦК1. 
В CeK~OKOJil МaOO~B8 Обиар,авw 08"'8 KHOIН8 ПОРОIЫ пу-

( 

в 



p!tIЪOKoro КОIIJШ.8коа - rравит-порф/lры, БПИ8КИ8 к 1t1IврцевhIМ пор -
фарам.Ови обпаД8Юf очввъ ~ыоокой Н8'РОВООТЬЮ(~ 4б,4?,В'8бП. 1~ 

и по 8'Q~ призВ&Ку, В об.е. риду пород ОТОЯТ оообняком (рио . 3). 

НВбmQДВПОИ прямой KOВ!aк~ ЭТИХ пород с ковrпомвраТ8НИ XOЦAOМl~ 

ОКОй ОВИ'Ы - факт очвиъ ОУЩ80,венвыI. пооковъку . ОS удоо,оверие, 

ФОРIIВРОВ8вие З8ведомо В8!ровых rраНII!ОИДО:В :в промехуткв 118JЩJ 

ХОЦЦОIIВИОКОЙ СВИ'ой И . К8ПИ8ВНИI rраВИ!8И1, М8fаморфВ3ующиllИ 

С81,ахскиl маоон:в. 

(1) 

Or-~-,~~rт~~~~~~~~~~гтo 

50 
8ес.% S;'02 

Рио. ~. С!8!НО!ИКО-П8!РОXlКlЧ'8каи~arр8мм8 , пород 
CeK,axoKoro М800ива (а~авизы ~ 30-51 в табп. 1). 

в з!зокон,ак,овоl З8ве 11800ива "РОКО раопроо!равены текие 
ае кварцеВЫ8 &и&ы Н' ЗО8Ы 8кварцеВ8ВIИ. как в Bbl88paCoмo'p8BВЫX 

мaCOIB8X Qpuъoxoro хощШ8Коа. Надо подчерквуп, что вои ЗТI 
IПIнерапнзации не Иll8е, IIJIЧ8rо 8бщеrо о ООПРОВО:!I,Ц81Ц81 в МИО-Ч8· , 

9 



Т.бвца 1 
ХапчесJtllе COC'l'811H поро .. ПУРА.lЬСIОГО lомп.аеКС8 

п~ JI! 
S~02 обр. !r102 ~20з 1°2°З 1'.0 ...,0 IIqO 0&0 lfа2О 

I 
Х:!" .P2Os П.п.п. · Су ...... 

1 :Ю~ 54,05 1,08 15,S~ 1,21 В,29 0,17 5,1В 5,74 3,55 2,~ О,Э7 1,44 99,5б 

2 29 r 55,11 0,54 Н,2б 1,84 В,09 0,21 5,40 б,ОВ 3,66 2,52 0,27 1,52 99,50 

3 29 d 59,05 0,77 17,35 1,44 4,21 0,10 2,71 4,15 4,57 3,05 0,33 1,96 99,б~ 

4 2б d бl,94 0,94 lб,09 1,15 3,95 0,09 2,4В 4,20 3,53 2,74 О,2б 2,14 99,51 

5 2б. б3,ОО 0,91 15,86 1,5В 3,59 О,ОВ 2,10 3,БВ 3,52 2,9б 0,25 1,98 99,51 

б 25. б3,49 0,115 lб,25 0,72 3,115 0,09 2,37 4,35 3,72 2,35 0,21 1,30 99,БО 

7 30 б4,17 О,БВ lб,15 0,95 3,б5 0,08 2,20 4,00 4,00 2,б3 О,IВ I,Об 99,75 

В :ю б4,24 1,:36 15,17 О,5В 3,БО О,ОВ 2,14 4,19 4,00 2,52 0,18 1,4б 99,52 

9 25 d б5,50 0,69 15,99 О,5В 2,96 0,04 1,55 2,32 4,29 2,96 О,IВ 2,45 99,51 

10 2В. бб,ОО 0,67 14,95 О,3В ",2В О,Об 2,25 2,~4 3,33 3,БВ 0,17 1,42 99,53 

П 2В е б6,29 0,55 16,05 0,52 3,00 О,Об 1,79 3,55 3,ве 2,84 О,lб 1,17 99,86 

12 :ю бб,б3 0,50 15,82 0,77 2,81 0,05 1,7б 3,47 3,бб 3,1б 0,14 1,15 99,92 
1) 29. б7,17 0,53 lб,ОО О,б9 2,б7 0,07 0,73 3,44 _,00 3,2б 0,14 0,91 99,бl 

14 2В. 67,79 0,57 15,31 0,29 2,70 0,04 2,40 2,97 3,ВО 2,87 0,15 О,б3 99,52 

15 2В ~ 67,82 0,53 15,ве 0,32 3,П 0,05 l,б3 а,64 ',бб 2,42 0,14 1,53 99,73 

16 28 г 67,115 О," 15,22 0 ,46 2,82 0,06 1,19 2,84 3,ВО 3,62 0,14 1,65 100,18 

17 20 • 57,б9 О,ве 15,35 0,83 5,93 0,16 5,09 б,73 3,:Ю 1,75 0,27 1,79 99,77 

18 17 • 59,ЗО 0,93 lб,58 I,ВО 5,93 0,09 4,50 3,53 2,91 2,49 0,25 1,98 100,29 

19 20 d 59,83 0,82 14,95 0,93 5,б4 0,16 4,57 б,17 3,29 1,91 О,2б 1,3В 99,91 

20 18 r 59,99 1,П 17,52 0,73 4,79 0,07 2,:36 3,94 4,58 2,22 О," 1,84 99,50 

21 17 ~ БО,1) 0,89 14,49 1,23 5,79 0 ,12 4,22 5,5? 3,44 2,21 0,22 1,33 99,59 

22 17 d БО,33 О,7б 15,:Ю 0,87 5,38 0,07 4,26 5,ВО 3,02 2,42 0,19 1,2В 99,68 

23 18 d 61,31 0,76 15,48 0,94 4,53 0,09 4,15 5,б6 3,56 2,40 0,20 0,98 100,06 

24 19. 61,ВО 0,78 15,65 0,45 4,б5 0,09 3,95 5,15 3,:Ю 2,52 0,22 1,30 99,86 

25 18. 66,19 О,бl lб,ОО 0,24 3,03 0,04 1,52 3,бl 3,77 2,115 0,17 1,42 99,55 

2б 17 • б6,77 О,БО lб,15 0,54 3,:Ю 0,04 1,72 3,27 3,66 2,63 0,08 1,32 100,08 

27 17 r 67,62 0,58 15,86 0,59 2,7б · 0,03 1,64 3,52 3,ВО 2,59 0,20 1,17 100,3б 

28 18. 68,31 0,60 15,22 0,51 2,б3 0,04 1,34 3,38 3,5б 3,10 0,16 O,~ 99,79 

29 19 d 75 ,14 0,14 12,10 0,40 1,69 0,02 0,60 0 ;б8 2,00 5,ве 0,05 1,01 99,71 

:ю 38 62,7' О,б5 16,б8 0,90 3,01 0.1. 4,18 4,54 3,42 l,бl 0,14 1,82 99, 52 

31 22~ 62,92 0,87 16,54 0,80 4,24 0,09 2,09 4,73 3,22 2,40 0,28 l , бб 99,84 

32 21 • 65,91 0 ,65 15,91 1,27 2,59 О,Об 1,93 3,55 3,37 3,20 0,17 1,07 99,68 

" 22. б5,96 0,68 lб,10 1,"rз 2,б9 0,07 1,71 3,97 3,76 3,00 0,18 1,10 00,35 

34 23 d бб,06 0,62 15,56 0,89 3,64 0,04 2,20 3,2б 2,82 3,Об 0,12 1,23 99,50 

35 140 бб,06 0,74 15,58 О,б4 3,21 0,04 1,90 3,02 4,01 3,17 0,20 1,14 99,71 

36 40 66,:36 0,51 16,04 1,12 2,96 0,06 1,63 3,80 ',39 2,89 0,15 О,5б 99,53 

э7 21 8 66,6' 0,75 16,14 0,59 2,75 0,04" 1,66 ',40 3,38 2,70 0,19 1,60 . 99,83 

38 22. 66,78 0,54 15,35 1,41 0,13 0,04 1,38 2,96 3,77 2,21 0,15 1,00 99,72 

39 41 6б,95 0,56 15,91 0,55 3,25 0,0' 1,55 3,98 3,28 2,85 О,т 0,50 99,56 
I 

4O i 42 67,5" 0,52 15,78 0,84 2,'9 0,03 1,74 3,55 2,99 2,72 0,19 1,22 99,51 

10 



Та"".ца 1 (проАO'U •••• ) 

ПII 
IIII! 81°2 Тl02 Al2O) 102°) 10О 1In0 qqO с.о К"20 КгО Р"05 n.П.П. Су ..... Обр. 

41 22 r 61.89 0.59 15.18 0.43 2,7. 0.05 1,52 2.12 3.30 3.58 ~.1Э 1.31 99.50 

42 45 68.26 0.13 14.48 0.64 3.14 0.08 1.22 '.33 3.03 '.П 0.14 1.50 99.61 

43 22 е 68.45 О.БО 14~96 0.62 2.55 0.04 1.41 '.30 3.30 3.05 0.14 1.11 99.59 

44 23 • 68,41 0.52 16.14 0.26 1.81 0,03 1.22 1.96 4.58 3.69 0,1. '0,64 99.56 

45 4ц 68.еэ 0.50 15.42 О.ЭЭ 3.22 0:03 1.45 2,99 3.3. 2.БО О.!) 0.11 99.61 

46 24 б 10.85 0.50 Н.15 0.59 1.84 0.04 1.06 2.08 5.43 · 1.22 0 .• 12 1.06· 89.54 

4124. 15,49 0.19 IЭ.62 0.49 0.56. О.Оl 0.46 1.96 5.15 1 .• 00 0.05 0.66 99.64 

Ло!с!еJ!lI! ! !a~ц!!. .. .ИI.l130В: 1 - 16 - "1IJp ... iCUI .асск). 1 - срцвеаераКС'НI ".ор.1' 

.з 1tP1DBorO ItсеИО.lJtrа I граво,рор.r-поpфl.ре 11 8. 2 - ЕрJD80З."ВIС'fНI А80Р.' 1. ЕсеИQ..lкrа I гра
&о..-ор." 11 1'. :3 - хe.u:оsеРИlсrWI J:прце.lill ,рорн!' .1 .lсоиD.П'I'. В граке •• ор.,е 81 13. ,. - к.аар
цeBНI A80P.T-DОрф8р., .з .. al.&!! а poroвпax сеJериее асе.ва ( 300 м. It В 01' г. lI)'pu). 5 - граво

Рор.т .... орф8р. "" •• UI • opOAIЦJ.'-Y •• ц •••• та_ ••• 6 - гра"ОРОР_Т-DОРф8р •• AoIU срер амбо 
орагов.козакинх песчаНl(ltОI • :.laRlt8B .. 1 u I ЮВ о, Г.П1РU. 7 - ГраНОЖ1ОРI1'-JlОРфlp .3 IQВ'f8П8 С 
rp8ИОJ.IфJПО. 11 12, do.a8! 00,,,8 ••• е - граRО"ИОР.t'-пор~р apeJUl.V.ero "0.'. 9 - граИОА.РР.'-цDJ

фl:р .1 РIП. 'f8M lе. ГАе. 6. 10 - граВО".ОРI1'-ПОРфJfр, saпциКl КОВ1'ах!' НССIl88. 11 - среАвезер

.кс,ыl граИОJ,RОРI'f, там 8е. 12 - То ае, А8.1ее 01 ХОВ'ВКТ8. 1'3 - то _е. 14 - rраИОАilОРIТ .3 К:ОН
,ana с 0POГOBIXOMHBIOI песчан_ком. 15 - резко ПОР'l*РОВQвUА граВо .... ор." 8а r_d ",.83 Еои't81'f8 .. 
16 - rp8BO".OPI'f-ПОРф8р. 'I'~_ lе. 

11 - 29 - 8,px8ecU!!!c ••• ,",сс,» (жорога Т.Х.I-ча~ба). 11 - Ж.ОР.Т-DОР~Р.~ •• жаan в рого
•• пх J аерхиеrо (по ,IIopore) IOlr.'T. ,",се_... 18 - ..... о.ер •• оты. А"ОР.! _. olPJI'~oro .се.ов!. 
:в граво ... ор.,е • 27. 19 - парце.аНI .Popk,-порф8р.'I' IЗ ..,all.l в poro.allax, пересе .. еВИОI 108'8&'0. 
граВо .... ор.Та, там lе, rJ,e • 17. 20 - le.u:озерВIСfld саарцеВЫI А.ОрИf l' IceKQ.'I'B в гранохиор_те 
t 25. среАВЯЯ часть Jl8CC.Ba. 21 - Iварцев .. 1 Д,lОР.'-DорфlРI1' ., ре"_"ОВОI Мlха в rp8ИОАIIор.,е Jr27. 
22 - оарцеВНI AJl:opaT-Dорф8рlr аз АВ'КII в ЭКЗОIОВf81t1'е rp8ИОАJlораrо. t 27, !fПВЯSI часr'; .аССIIВ8. 
2'3.- IвaptteBНI А80рит-оор48р.т l' .. аа.а, C8EJ.el граВОАIОрlfИ .28, ._оо.еl свои 8DОфlЗН В пос..ае .. SIlХ 
8, • '1'0 8е ВРО., с ПрISВ8а_. ·rp8ИI'l'_Uца.- (·po.ul:noB8.- Аааха). 24 - uaрцеВЫI АИОРК'-ПОРфll:риt', 
CВUH среJtl граио.а.ОР8,.ОD. 25 - (Ii"OT8!' ... poroBOO"_aBItODW~ rpaВОАИОР.', "8ПОВО!, 83 среднеа ... аста 118С
С.В8. 26 - То .е, .з вепоt;редсrвениого 10.ВЕта с пеан.ка_и, впо. час!'ь массива. 27 - То _е, в 

веСХО.lЬКIХ lIerpax 0'1' K08r8k,8. 28 - То lе, J,blee .внmь маССlва. 29 - _u&озеРНIСТНI .Iеll.ограии!'

-ап.аlf .з u.aн в гренож.орпе ( ВОЗМ08ВО, tta.ldIBCKOro EOXltleEca). 
)О-51 - CeJtraxcul каССIВ (рааон 1С'rыr Сект.ха ). :ю .. uaрцевИI AIOPI'l'-порф8РII', крае массива 

на ВОАораЭАе.ае ча..csa..сеК'I'8Х. 31 - 'I'оикозериисrНI Alop.r-Dор·ф8.РI" пересечев грано.uориr-порфl:РОJl 

• 43. '32 - lultозеРВlсrы. резко псрф-РО.IIДRUR dИОТIIТ:"РОГО.ОО"U8Itов .. 1 граВО"IОРIТ. 'IПОВ08, правы. 
борт Celt'l'8X8 d.uз 1СfЬЯ. "- 10 8е, 8 .. ево. бор'у. з4 - ГР8ИОАlораr-аорifIrp теlиИI,DPOрввиslll све'l'.II11t1 

ГРВНО,J,ИОР'f-порфl:РОII • 44. )5 - темни. rp8i10AKOpr lwПОРфllр .3 KOHTaxra с do.tee рана,.!! биым ГP8BII.T-

поpфllроti • lJ6. Отчеr,nвн апоф;tsw первого во Bropo. 11 Iсевоптu B'fOPOro в пер.о.. з6 - rp8ИО,..ОР8f-

порфJp. )7 - темвна rpc1HOAIIOPllf-ООРф8р 118 АВ.К. I РОГОВIlЕаХ. зв.,. то 8е, цемент dpeC1(l.1 РОГОВIКОВ. 
39 - rраио .. аОРIТ-DОpфlр. -о - 1'0 8е. 0.1800 опарцовав. _1 - 'еикнИ "ОНЕ09еРНlIстнl граКО"RОРI'l'-DОРф~ 

13 "810 I porO.IX8X. 42 - грано"иор.'. 43 - . СlеТ.lЫI ПОpфll:РОВIJ(ПЫI граИIJАRОРI'. do .. ее 003".8., .. е • .,1. 
44 - CleY.lВlI граио..,.ора,-ооp4Jl:р. _5 - граио ... ор.,.. _6 - "ынI rpaHIT-ПОРФИР, РJеrся ПОSАВЬИ Te_HНU 

ГР8НОАКОР.f-поМ8Р8D ." 35. 41- Oe.DIl rpaВИ1'-порфар .9 lопаЕТ8 с EOвr.lOlepa,.o. хо.ц0_IIНСХО8 свитн 
(еваnl в PYC-ie р.Чa.l6Ы "" •• устья С •• т.",,). 

ПрlIмечаиие: Аиа.lИSU с вомером без букв ПРlнацежат а.г .говеВЧJIt1. с ~11ва)lИ - оrобранн Э.П.ИSQХО1f 

в совместных с вим MaplIP7Tax. . 



ие оловянное оруденевие И, напротив, оходиа о таковой типовых 

золотору~~бъектов. 

Общие черты, обиаруsив~емые во воех трех раоомотренвых , 
ИНТРIsивах и в равной мере ка08ющиеок как поспеДОВ8тедЬВООТИ 

формирования ПОРОА, так и их 06nиК8, оостава и постмаrматичео -
кой минераПИ8ации, 0о60ТЕ8ННО, к 0IYZST 0600иованием дик обы

ДИН8IШК их в одии пуР/1IПЪОХИЙ КОllIШеко, бмее ПО8,11,ВJ1Й, чем хоп

доuинская овита, и более раввий, чем калиевые rрани!Ы МИО-Ч8В
окой серии. 

Аиикокий RОМDПеRО 

Этот компхеко иаучапоя ва.и в 6аоо. Р. АВlИ (певыl приток 

Ре Урки) на юго-западе БвДI8IЬОКОГО района. Здеоь ЦВХОДЯТОЯ 

Авикоul И!lТРУЗUвwl масоив (плеща» ОКОПО 5 кв. ИМ), РЯД M8DJ1X 
ШТОКОВ t а ,акае БОдЬ80е чиоло А8'К, 06раауЮЩIX "оr,щения" в 

ореднем течении руч. ВупкаВИЧ80КОГО (левый приток Аиака) и в 

иотоках Аника. Общий набор ПОРОД спедуDЩIЙ: кварцевые диориты и 

кварцевые диориж-порфириты, граНОДИОРIТЫ и rранодиорит-порфИРЫ, 

ппаrиогранит-порфиры, ~еЛКО88рвиотые rраниты и лейкоrраниты 

(ZИiЬные). Cкв~pHaa обиаZ8ИВОО~Ъ препятсrвУ8Т ПРОВ8Д8НИЮ Д8-

тахьвых геопоrlчеоких иаБПЮД8ИИЙ, однако по ofAexьИblМ соотно.е

киям моаие предnепагать иормsж.ьиую rонодромиую поопедоваТ8ПЬ

нооть формирования пород. По 06хику, ооотаву и П9трохимичеоким 

оообенноетиu раооматриваемые породы аиахогичны такевым пур.nЪ
ского К8UП18коа (~ 1-27 в табж. 2). В ОТХИЧИ8 ОТ поопеднеrо. 

8де8:О вир, РS8ВJlШ ообственИ& l'раиlt'fЫ; причем в НИХ К8~ИЙ иаЧII

ввет преобладать H8~ натривм Иi8Ъ при coдepaaКl. кремнезема ВН

ue 7I%, т.е. оерия с поивым прввен мo.e~ быть на8вана натровой 

(р.с. 4) .• 
АВИКGхиl маооив залегавт в древних пеР8~ах; другие TelВ 

8~or~ze комnпекоа в давнем раlевв п,оJWВS8f ~iЮ толщу кис

Jlых ЭФФУ8ИВОВ, ОТВОСИМУЮ А.Ф. БеПОТКlК8ВЫII И 81'8 оеавтораllJl к 

nлan~р.~граИИfОВОЙ" формации (еll. ~иее). в nреД8ПSХ саllО1'О 

аникокоrо маоооа раОПОШlI'аетоа рвущее !'епо (прие 111 Н8КК)' 
T811НblX капиевых пипаРИТ8В (~ 48 в тsбп. 2), оодгрzsЩIX обипьные 
обломки кварцевых диоритов И гранодиори!ов аиикокоrо КОllnиекqа 

I2 



и'предотавnaющиx ообой зруп~ивную брекчию. В вацунах наБXDДВ -
ииоь , оекущие дайки такИх же пиларитов в 1'Р8ВОДИОР.~ах. 

12 
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Вес. %Si.0z 

Рие. 4. С,аtасtике-пе!реUlllчеекая .ual'palOl8 пород АнIШ
OK01'O К8ма1еке8 (аваAl8Ы ~ 1-27 в жаба. 2) и божев 
ПО8ДНИХ JC8ииевых l'раниtов (Н!Н! 28-32 в t8бn. 2). 

в породах AВlKoJCoro М8соива~ 8 такав в Д8МКах кварцевых 
диори!-порфнритов ОfМВчеиы ХИИЫ И веправииъные !еиа . кsииевых 

1'раиитов, солровоадающахоя кео,ами, по И86~евиRМ О.С.МRКОИМО

В8, ~ИlЪвым прикев,аК'ОВЫМ. метsооматовем (кааиапа2И88ЦИЯ, гра

ИИ~lа8циg и ,.л.). Мы ск.1IОИВЫ ОЧlТ8!Ъ 8'111 обра80вании 8К~.ВIIIiUII 
8пофиаsми ваиа1'ающ,rо по ооседотву KP1BBo1'O ВеРХВ'УРИlйокоrо 
1'рави'ноrо маооива, поокохъку вещес,венное OXO~O'BO между эвдо

ков~актовыми ЛОРОД8М1 маООИВ8 и раоома'РИВ8емыми обрааоваИlЯМИ 
. . 

13 



очевъ велико (см. ~ 28-32 в табл. 2). СуДи по даввым В.А.Чуха
'рева, проводивм,го ~етаnъную геологичеокую оъемку района, З 

fape по нз6U1деНIП О.С. IlaКСИМОВЗ, .' ,1I8lXи ЗВllJ(ского КОllIШекоtl 

в ио~оках Аиикз непоореДО1венно орезаютоя контактами Верхвеур
мийокого маооива. 

Такик образок, анвкокий КОllШlеко опе~ет помеотитъ в "вип-

ку" Kezдy кIIо1I.ыllи эффУЗИВ811И и кажиевыми грВuтаки. АвапогзlIИ 
авикского KoмnneKoa в БаДl8nЪСКОМ районе, судя по ра60те 
А.Ф.Бодотвикова и др. (2), явдяютоя интрузивы И AQйки,прорываю
щие ' раваюю оущественво авдезитовую толщу (рво. 6-5), а такае 

дайки, сдедущие по времени аа 2-й ф~эой "ДllпаРIl!r-граuтовой" 
формаЦlolИ (рио. 6-6). Разиовремвнноотъ ИХ, предпоnaгаекзs (а не 

доказанная) ! •. Ф. Бо~отвиковЫII, вам каzeтоя ООIlВИТ8nЬНОЙ, вви

ду того, что по вещественным првзвакак вое раооматриваемые па

родЫ" ВЮlЮчая аНlIкокие, практически идентичны (ок. рио. 6-5, 
6, 7). 

ФормационНЫКI авахогаllИ аникокого и пурвnьокого кокnиекоов 

в cooeAВIlX palQВUX Дальнего Востока явдяютоя верхвеакурокий, уд

окий, ТУГУРОКIIЙ комплеко (Уnъ6аВОКОI ЗОНЫ)1дугаНД&lНСКIЙ, накне

акурский и ДРУГИ8. Вое ови 6nизки по возраоту (Ky-~) и в OOB~
купвости 'ВЫРИСОВЫВ8DТ едllИУЮ крупную магматичеокую ПРОВ2ВЦlЮ 

натровых граиитоидов, которая одновременно предотавляет ообой 

и крупную зо~отоиосвую пров~нцню ( 8 ), Это 060тозтехь

ство оn:yаи!' BaaЫII АОПОnВИ'1'8nЬНЫМ аргументом к тому, чт06Ы по

ставить аникеиий и пуриnъокий КОllПlекоы на одив УРОВ8НЬ В охеме 

корреляции каГIl8!ИТОВ Ба~nа и Мяо-Чана и очитать этот уровень 

маркирующим. 

Ранвие вуnканиты Ба~лъокого района 

На юго-западе района А.Ф.БопотнIКОВ и др. (2) выделя~ оа
КЫЙ ранний гомоДРомвый ритм, относи~й ики К анд8ЗИТ-Граводио -
ритовой формации. По химизму вулканиты этоrо РИ!М8 (рис. 6-I) 
представпяют с060Й сущеотвенно андезитов~ю ИnИ, точнее, андези

то-дацктовую серию, наи60nее основную и самую натровую во воок 

РядУ 'lI8гматических образований Ба~ха. 38Т8К А.Ф.Бопотников и 
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е1'О соавторы, как уа 1'оворилось, выделSllТ два анти.Дромных рит

lIа (соответственно - две крупных фазы uа1'usтизма), которые на

чинаются большими маосами липаритов и их пироклаотов. относимых 

к "липаРИТ-1'ранитовой" qJОРМi:ЩИИ, а закClНЧИВClЮТСЯ сравнитеJlЬНО 

неоолъшими объемами лав, цирокиаотов. uвлких интрузивов И даек 

умеренно кислых и cpeAНeUUHOBRЫX пород, »~щеuтв~нно 'сходных с 

породами раннего pa~мa и потеку отнооимых к аадеЗИТ-1'ранодиори

ТОiОЙ формации. Из факта чередования (ВО времена) кислых и 00-
лев основных поро~ А.Ф. Болотников j е1'О соавторы делают резон

ный вывод о сиихронноuти проя»ления ClндеЗИТ-1'ранодиоритовой и 

II;пипCiРИ'f-ГРаиитовой" формаций Бадиаиа, т. е. по оущеотву, о на

личии сосуществующих во времени, но раЗНО1'пубинных магматичео

ких очагов, действующих попеременно, а меотами. возможно. и од

новременно. 

Этот вывод предстаВПR8ТОЯ интереовым и МОЖ8Т быть принят. 

однако, с одной принципиально важной О1'оворкой: еспи иоключить 

из состава "липаРlТ-Гранитовой" формации калиевые граниты и 
аналогкчные 1111 по составу поздние вулканиты (см. далее). т.е., 

если принять иное, чем у А.Ф •. БоИОТНИR~ва, подраздеЛение и 
групnирование магматичеоких формаций Ба~ала. 

Дело в том, что киоиые вуикавиты Бадzaхъвквгв района, как 

это вытекает из их петроxiмических особенностей (рис. 5, Рис.6-
2,3,4; табл. 2, ~ 33-47), должны быть отнесены, по на.ей клас

оификации (7), к натровому класоу щелочности, ПОСКОЛЬКУ во всех 
умеренно киолых ПОР'одах;, вплоть до 70-7I% Si02 , натрий преОбла
дает над каливм. Лишь в бопее кисnыx породах преобвадает калий. 

Н данном случае преобладание. калия над натрием в кисlЫX породах 

статиотически .ыгвядит необычно высоким для натровых оерий, u,ц

·нако в знаЧИтельней кере это обуоловлено тем, что использован

ная для построения графиков (рис. 6-2 и 3) выборка по кислым 

породам представияе! ообей, по оущеОТВу,ОМJСЬ вулкаНИtОВ натро

вой серии и Эффузивев БОlее поздней 'калиевой оерии, поскопьку 
те и ДРУ1'ие на Бадzaие пока что не раочленены. 

Нывод о ПРlнаДlежнооти глав вой маооы эффузивВ5 Бвдzaва к 

натровой С8РИII.. не имеlЦей отноиния к поздним ка;JIиевым грани

там. явл~етон дпя данного региона новым. Автор при.ев к нему 

TOnЪKO при рабете над данной О!8Т88Й. пооле внаии38 Bcero фак-

тичеокого материала, хоти ранее , как и другио ис следоватеПII, 

15 



придераивапся представления о том, что мощИНе топщи кислых вул

канитов на Бадzaхе представпЯII!' 0060Й 11РfIJШе пре.цшеотвенники 

оповоносных гранитных интрузивов . ~иду очевидной ваzности ЗТО

го ' вывоАВ, не06ходимо привес;и некоторую .цопопнитепъную аргу

ментацию. 

с::) 

i 8 
• с::) 

~ 
C::)~ 

~ 6 
с::) .. 

о-
c!t 

-~ 4 
~ 

'*' 
~ 
'8'2 
@-
с) 

~ о ~---т---.--.!:-'h'а,...,.-+4~';':IOOI!fr-1'"'т;,г;т;::rj;-;г, 

РIО. 5. Стативтике-пеТр8ХИlUJчвокая диаграJOl8 зффУ
зивных п~ро.ц района р. АНИИ (анализы ~ 33-50 в 

'1'а611. 2). 

в 6асо. р. !ник И припеГ8DЩIX районах, судя по данным 

В.А.Чухарева, прово.цившего 8деоь в ' I968-1969 г.г.детапъвую reo
логичеокую оъемку, ПРОЯВИ8Н вакъ един ге~о.цремвыЙ вупканичеокий 

ритм: авдвзитн- дациты и Д8ИЖ8ВНТЫ - хипаритн, объединяющий, 
оуАЯ по воему, ЭФФУ8ивы' оGвйх вн~епенных А.Ф.DOХОТВИКОВЫМ фор
маций. Они прорваны аникоким КОМПI8КООМ, ПР8дставл~ с060Й 

уа спе;QЮЩИЙ (UYТОВlчвский) РВ9, такае ГOllо.црOllВЫЙ . и по всем 

гnaвным вещественным приз,вакам анапогичвый предыдущему (ер. 
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рис. 4 и 5). Поэтому неизбеквн ВЫВОД, что мы в данном случае 

lМ8ем дело со OTaHдapTHO~ поопеАо~атеnъноотью ОДВОТИПКЫХ магма

ТIТОВ оначапа в зФIIузивноА, . а затем в IIНТРУ8ИВНОЙ фОРllе •. Говоря 
ины~и оповами, это - муnътиnпетв8Я ипи МВО~ОРlтммчная BynкaHo

ПЦУТОНlчеокав сеРIВ натрового кпаОО8 (БПlаК8Я х грввице кааи

натрового кпасоа) ПО принятой нами НОllевклаТ1ре (7,8). 
Бпиэкое РОДОТВО вуnкани~еокiIX и nпyтоничеоких пород, поlOl- , 

мо петрохимичесхах данных, подчерк_ваетоя еще и ТОII, ЧТО В тех 

и других приоутотвует краQНЫЙ гранат (aXЬМ8B~H), обра8У~ 

интратеИИУРlчеокие вкраппенники гпаввым обра80М в Уllеренно-кис
хых и средних породах. Этот I18гматогенвый гранат являетоя хоро-

8ИII диагностическим признаком 8НИКОКИХ грав_тоидов и родствен

внх еllУ ЭФФУ8ИВОВ; в соседних районах в' породах аналогичного 

возраота и состава этот признак укв не ПРОJDIпяется. 

Таким обра80ll, в басо. р. Лнви в одну вуnкaно-пцутоничеокую 

аоооциацию (МУJIЪ,иметнsю оерию) cne)lyeT объединить как средне
основные, так _ к_овые вулканичеокие " пауТОВlческие породы 

натрового кnасоа. Eё~ в цепом, мozнo ваЗJlа!Ъ авде8ит-nипаРIТ
гранодиорито~ой фОрмацией, но бопее корректвым, поzanyl, будет 

выделение трех поспедоватехьиых формациИ: ву.еотвенно анде8ИТО
вой, оущественно пипаритовой и оущественно гранодворитовоl, ес

ли за основу брать KOHKpe~Hыe к&МППеноы. 

Как У:18 быио ОТllечено, в баос. р. Ловка ''f1I8РАО YCT~HOBne-
но, ЧТО аникск8Й ИНТРУ8КВНЫЙ КОМПIеко прорывает мо.иую тоnщу 

эффузивов, пе~рохимически бnиахих к ГАавной маоое вухканитов 

Бадаахъскоl'О района (сраввиn. ркс. 6-2,3 И 6-4). В свqю очередь, 
породы анихского комплекса прорвавы некиом каПlевых риопитов 

(Н! 48 в таБП.2), а также жипами и веправихъвliМИ тепами кажие

вых пейкогравитов, анаnогичных апофИ88М и зндохонтактовыu фацв

ям Верхиеуркийсиого массива (II!Н! 28-32 в табп. 2). 
Таким обра801l, в 6асс. р. АИlК грениты В8рхнвурмийского 

массиве о,хвхены от BaTpe~ыx киохых эффуэивев вевъма существен

НЫII магматичеОКИII оОбытием - ФОРКlроваНИ8М аниквкого натрового 

компиеноа. Такие же геОХОГИЧ80кие , соотвв8ен_я, ву~я по работе 
А.Ф. Болотникова и др. (2), ИМБD! М80~O И В АРУl'ИХ - 88стах Бад

жаnъокого района, поскопъку ими ВЫДВЖRетоа оообая группа квар

цевых диорит-верфИритев и граводиорит-порфирев, авапогичвwx 

аВИНОКИII (ор. рио. 6-б и 6-7), рвущих вою топ~ кисlЫX ЗффУ8И-
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liII! 
оп 

3 
4 
5 
6 
'1 
8 
9 

10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2" 
28 
29 
50 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5и 

• 81°2 • бр. 
123 58,'8 
5 • 58,90 
5 б 59,20 
240 61,19 
10.11(2/4) 62,06 
5,...1 62,П 

236 62,22 
100-1(2/8)62,36 
1528 62,87 
237 63,30 
106(2/7) 63,68 

'ы 63,99 
7В-l 64,05 
242 64,Н 

201 64,16 
108(2/1), 65,25 
50-1 65,77 
4 • -66 ,ЗI 

П23 67,06 

108(2/3) 69,15 
68 70,35 
3425 70,35 
4 б 70,38 
1508 70,97 
IOr\2/6) 72,06 
7w 73,'2, 
243 7',99 
4 ~ 7',25 
4 r 75,46 
8 о 75,68 
50-2 75,72 
8. 76,74 
10& 61,В 

238 68,45 
5 69,54 
235 69,86 
&0 69,88 
23~ 69,99 
3БIJ6. 70,42 
1&08 70,20 
2127 71,10 
2'18 71,26 
2342 71,32 
13II 72,56 
252 74,53 
2'/22 75,51 
1578а 7б,52 

5В-2 70,34 
814. 76,80 
2410 77,10 

,Т102 , 

0,88 
0,92 
0,84 
0,65 
0,65 

,0,71 
0,65 
0,74 
0,65 
0,55 
0,51 
0,59 
0,71 
0,65 
0,54 
0,35 
0,56 
0,45 
0,41 
0,36 
0,32 
0,28 

О," 
0,25 
0,18 
0,0' 
О,а 

, 0,20 
0,14 
О,II 

0,15 
0,08 
0,86 
0,29 
О,Л 

0,27 
Q,32 
0,29 
0,35 
0,'9 
О,Л 

0,26 
0,21 
0,25 
О,Н 

0,10 
0,08 
0,27 
0,09 
0,08 

Ташца 2 
х. •• чесuе состаlЫ мarМ81'ичеСIИХ пород басе. p.AвIJt 

A12O) Ро2О, РаО lInO MqO СаО "-га КгО Р205 0.0.0 • с,-

17,79 0,6' 6,49 0,15 ' 2,84 6,54 ',08 1,74 - 1,15 99,6' 
17,74 0,79 5,48 0,07 1,74 6,'4 ',12 1,80 0,17' 1,42 99,52 
17,15 0,69 5,90 0,08 3,09 6,48 3,12 1,93 0,15 0,91 99,54 
16,П 2,03 4,28 О,П 2,47 5,15 3,З5 2,43 0,14 1,5~ 99,53 
17,46 1,26 1,34 Q,12 1,82 5,23 ',67 2,32 0,16 0,86 99,95 
i6,46 1,31 4,24 0,09 2,43 5,89 3,45 1,38 0,12 1,47 99,66 
15,98 0,86 4,25 0,12 2,01 5,59 3,01 1,84 0,12 1,85 99,50 
17,26 1,02 4,60 0,12 2,07 5,71 3,32 1,86 0,15 0,69 99,90 
16,80 0,38 4,46 0,10 2,50 5,19 3,17 2,40 - 1,19 99,61 
16,'2 1,2' ',42 0,10 1,41 4,01 3,90 2,75 О,II 2,45 99,54 
16,56 0,69 3,79 0,09 1,93 4,43 3,45 2,32 0;12 1,93 99;50 
16,44 0,61 3,88 0,09 1,91 4,86 3,35 3,38 О,П 0,73 99,96 
16,40 0,51 5,17 О,Н 1,80 4,65 3,12 2,22 0,14 0,92 99,80 
15,18 2,30 3,38 О,II 1,86 3,01 3,67 3,07 0,14 2,02 99,50 
16;54 0,74 4,05 0,10 2,04 4,34 3,22 2,42 0,08 1,45 99,69 
15,79 0,51 3,31 0,07 2,06 3,53 3,34 2,85 0,09 2,54 99,68 
15,64 1,02 3,64 0,10 1,60 4,'5 ',44 2,43 0,12 1,17 ' 99,84 
15,88 1,18 ',12 0,07 1,32 3,46 3,66 2,76 О,II 1,31 99,6А 

15,44 0,74 2,99 О,II 1,25 4,03 3,48 2,83 - 1,30 99,64 
15,32 0,21 3,12 0,06 0,73 3,1) 4,03 2,96 0,09 0,52 99,73 
15,19 О,II 2,38 0,05 0,96 3,28 3,14 3,39 - 0,65 99,82 
14,56 0,54 2,12 0,06 0,65 2,89 3,71 3,70 - 0,81 99,67 
15,12 0,66 1,50 0,05 0,81 2,97 ',78 ',28 - 0,71 99,65 
14,27 0,30 2,И 0,07 0,50 2,50 3,83 3,75 - 0,97 99,54 
14,08 1,58 1,97 0,05 0,57 0,85 3,90 4,02 0,08 0,91 100,25 
15,0' 0,14 0,67 0,04 0,31 0,51 4,'1 4,79 0,02 О," 99,50 
1~,07 1,64 1,54 0,04 0,25 0,95 ',34 4,17 0,02 0,64 99,79 
П,9'" 0,38 1,00 0,02 0,34 ',82 ',42 4,89 0,04 0,'2 99,6' 
12 , 50 О," 0 , 82 0,02 О," 0,94 2,71 6,02 0,02 0,43 99,72 
12,91 O.~2 0,85 0,02 0,21 0,57 ',56 5,02 0,02 Р 0,46 99,83 
12,76 ~,И 1,2' 0,04 0,52 1,64 2,91 4,67 0,02 0,49 100,28 
12,50 0,23 0,75 0,04 0,69 0,41 ',45 4,89 - 0,41 100,19 
16,65 1,29 5,'7 0,15 2,0' 5,96 ','1 1,52 0,18 1,09 '99,54 
15,93 0,83 2,28 0,07 0,84 2,'8 ',57 3,70 0,06 1,17 99,57 
14,82 0,81 2,39 0,10 0,80 3,00 ',23 ',45 0,08 1,06 99,59 
14;47 0,52 2,31 0,06 0,58 2,45 3,'5 3,49 0,06 2,П 99,5' 
15,30 0,51 2,73 0,10 0,74 2,59 4,17 ','9 0,08 ~,54 100,'5 
14,56 0,62 2,42 0,06 0,52 1,77 3,411 3,47 0,06 2,44 99,64 , 
13,57 0,34 3,4' 0,10 1,50 3,27 ',5' 2,37 0,09 0,89 99,86 
15,18 0,74 1,78 0,07 0,42 2,69 3,68 3,З6 0,05 1,25 99,81 
14,47 0,38 2,56 0,08 0,61 2,78 ',28 3,Ю 0,07 0,77 100,01 
14,60 0,89 1,45 0,08 0,44 2,19 3,51 3,58 0,05 1,24 99,55 
15,29 0,45 1,29 0,04 0,16 2,82 3,60 З,6) 0,05 0,99 99,85 
11,88 0,22 2,00 0,06 0,31 2,42 3,20 3,б4 0,06 1,08 99,б8 

П,17 0,45 1,09 0,04 0,3' 1,02 3,34 4,42 0,01 0,45 99,59 
'12,94 0,65 1,2б 0,05 0,31 0,92 3,27 4,10 0,01 1,03 99,16 
12,28 0,40 0,97 0,03 ""1 ,." ',07 4,09 - 0,88 99,б6 

.14,70 1,00 1',98 0,04 1,01 2,,04 2,68 5,65 0,04 0,52 100,27 
Н,87 0,88 0,98 0,04 О,lб 0,60 2,82 5,16 - 0,34 99,74 
12,)) 0,90 0,42 0,03 0,08 1,08 2,б9 5,12 0,12 '0,44 100,19 
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вов, но переоеченных ~Olee ПОЗАВими кажиевыми граВl~ааи. А 8~O 

означает, что кисnые зФФ1~иВЫ (поокоnьку ~~I Ha~pOBыe и к тому 

J8 - преА8еС~В8НВИКИ и КQMaГMaты аникского комnиекоа) ' викак 

неnзя оОъеДIIВЯ'lЬ в о.-ву "пипаРJlт-граНИ~НУII" ФОРМSЦIIII, как э'fО 

сделано в рабо~е А.Ф.БоИОТВlкова и др. (2) I как '-0 сих пор бы-

110 оБЩ8ПРИНИТО. 
Процеду~у TaKoro 06ъеAlвении мо_во ооу_ествить ииаъ приме-

В8fеиъво к какой-то, В~РОЯfВО, ораВВlтеllЬНО не60ж.80Й чаоти 

киожых Зффузивов Бвджвжв, 601l8е ПОЗAR8Х, чем авикокий комnиеко 

и наl60жее каииевых по химизму (ОМ. ~ 48-50 в Т8бl. 2). В бе

седе с А.Ф.uаlБОРОДОЙ и В.Ф.UОРОЗОJОЙ, заиимаll~ОЯ сейчао 
оБОБщением геоиогических М а!ериажов по Бвджаuскоaq району, иа 

было ВЫОК8зано мнеиме, ч~о К811J1евые BYIК8HlTЫ раССМ8ТРИJа8моrо 

типа впоnне JlОЗМОано вы.-ежвтlt в особую TOn~, ПРИУРОЧ8НВУЮ - к 

верхам стрвТllгеафilческого разреза. Впопне очеВIIДНО , что эта за..

дача RВияетоя веоьма аКТУ8ИЪНОЯ. 

Ранние BYJ1К8HJlTЫ KOMOOMOJlItCKOrO раqоиа 

к ним преаде всего относитоя хождоминскаи OBI!8 Uяо-Чана , 

ПРОРВ8нная в устье руч. СеКТ8Х натровыми граНIтоидаМII ПУРIЖЬ

CKoro KOМJUleK08. К сожзnеВИlI, несмотри на MHOr OJlefU O иссп едо

BaBIR раНона, П8ТРОХИМИЧ8СК8Я характеРИСТИК8 ВУИХ8Н1tОВ хождо

IIИВСКОЙ СВИТЫ сеНчао крайве с КУJUlа • ОтчаСТ JI это обiОIОВlено 
тем, что в разрезе сви'l'ы n8вовые горизонты чрезвычайно редки, а 
преобnадsllТ ВУIК8вогеН~О-ОС8дочные ПОРОДЫ (тУффJlты), 118nO ПРВ
годные .-ия пеrрохамического опрооовании. опредеденв~ю ponь сыг

рапа Т8кав иедооЦ8ика пеТРОUlllческих методов со стороны геоJlо-

ГОВ, рабо~ав.их здесь Н8 ПРОТRЖ8нии посиедних 10-15 жет. 
Поскольку rравiтоиды ПУРИIЬСКОГО KOIIRleKCa (laTep8lЬHorD 

ана1l0Г8 ан.кского) ПРИRlмаllТСЯ вами Б качестве "маркиру~его 
уровня", сжедует о_идать, что БуnкаИlТЫ холдоминской свиты как 

преА*еству~ие натровым граН.ТОJlдам так_е доХ&ИЫ О'1'носитьси К 

на1'РОВОМУ клаосу и могут быть ,сопоотавлены с раннами КНСJlWIИ 

вулканитаllИ li8дa818, , eCTec~eHHO" с попраВКОI на резко разоч

ные квuчествеиные (ооъемные)' СООТН&III8НИЯ. &URОТJl8ниое на се

годия подтвер~еиие оказанному мы наапl в работе Ю.И.~куивна , 
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Т&б:аиц& 3 
Сравнение среднlX Хlмических COC~&BOB зффузивов ~ОПДОКlНОКОЙ 

О»8!Н и других КИСAWX маГМ8ТИ~ОВ КОМСОМОХЬСХОГО райоВ8 

N!II! IМ! 
::;1°2 Ti02 А12Оз Fе20з РеО МNO шgО СаО Na20 К2О P20s 

п.п.п. CYIDI& 
пп ООр. 

1 8 74,56 0,25 13,8б u,38 1,41 O,U4 0,41 1,б2 2,~9 3,UI+ 0,03 0,95 99,54 
2 4 73,71 0,15 В,85 0,50 1,40 0,05 0,72 1,38 1,62 5,22 0,01 0,87 99,48 · 
3 4 70,27 0,28 14,14 1,05· 3,19 0,09 0,68 1,~ 2,94 4,10 0,07 0,91 99,54 
4 1 70,48 0,28 14,82 О,б4 2,85 0,10 '0,.90 2,30 2,88 4,17 0,09 О,ВО 100,27 
5 32 72,79 0,26 П~58 0,26 2,34 0,05 0,70 1,63 2,98 4,65 0,06 0,46 99,76 
6 12 75,5~ 0,09 12,17 0,51 1,44 . 0,03 0,24 0,93 2,53 4,99 0,05 0,66 99,17 

N 7 2 70,25 0,29 14,46 0,58 2,22 0,06 1,24 2,66 3,17 3,90 0,10 0,77 99,70 ..... 
8 72,68 0,35 13,74 0,29 2,60 0,04 0,78 1,52 4,52 0,30 98,96 1 2,13 -
9 3 71,35 0,39 13,89 0,46 2,43 0,06 0,99 2,67 2,68 4,34 0,08 0,48 99,82 

ПОЯСН8ВМИ к та6п. 3. 1 - ХОДДОМlНОК8Я ОВIТ&: туфы кварцевых порфаров, Iгним6РI!Ы; 

2-4 - 8МУТОК8Я СВllта: 2 - 'f3фЫ кварцевых порфJIров, 3 - зкотруаИВНЫ8 кварцевые порфlры, 

4 - оу6ВУnК8НIЧ8СКlе граНIТ-ПОРфИры; 5-6 - ЧапБИНОКИЙ маосив: 5 - граВIТЫ, 6 - 8иноки,овне 

граНI!Н; 7-8 - Сипинскиl КОМПI8КО: 7 - · граниты, 8 - аnЯСКI~овые гpaВlTH; 9 - гpaВl~H а8&-

Да8канокого КОМnИ8КО8 . (Э:аъба.нскиЙ ареаж). Вое данные - IЗ отчета Ю.И.Бакуnкн&, Н.Н.lIтивева, 

В.Я.АСМ8НОВ8"К др. (1970 г.). 



Н.Н.IиТlнеВа, в.я .. АСМ8нова 11 ;цр. (I970r), rAB приведев средний 
соотав ХОJIДОl&Ивских кисJlых ЭФРУ81ВОВ (i'i! 1 в '1'86:11. 3). Судя по 

тому, что аРI веська высоком уровне креквеКИС:llОТНООТИ (74,56%1) 
содерааная капия и наТРИЯ практически равны, мы ~М8eK дело о 

породаМl явво натровой, но никак не капие~ой серии, к которой 

отнооятоя вое П03ДВ1е кагматиты Комоокохъского района, в ток 

чиоле cTonь же и даже менее KIOnЫB (о •• ~ 2-8 в та6п. 3). 
Из ПРlведеИНЫХ . данвых вытекает и 6еsуодовнвя оши60ЧНООТЬ 

ЗaкlЮчения на8ванных автерев о ,ОМ, что MBZДJ вупкавитами хол

доманокой и амутокой свит ИМ8етоя, как они пишут, "почти полная 

авапогия ХИмических составов". В данном спуча8, очеВIДВО, не 

6ыло принято во внимание ТD\веСЪМ8 . важвое 06СТОЯ'fепьсtво, что 

икенно ОООТВ08еНIЯ Щ8почей играют наи60ПЪШУЮ рожь при хю6ых CD

поотавлениях и разграничениях магмаТИЧеСКИХ аОООЦlllацмй, теll 60-
иее, еопи дело касаетоя пород с равной или БПИ8КОЙ крекввЕИС-

потностью. 

Как спеДСТВИ8 уязвимыми дАЯ критики оказываютоя и предо-

тавления геопогов Комсокохъской Экспедиции о кекагматичности 

хоидомивских вухкани,ов и чалбинских гранитов, а знаЧiТ - о 

наиболее раннем положении поопедних во всем ряду плутовичеоких 

образований района. Эти представпении, котати, посхе работ 
П.Н.Кошмана (3) ПDПЪ80ваlИСЪ у геологов Комоомольокой ЭкспедИ

ции оообой попудярноот~ю I фагзрироВ8nВ в 60пьшкнотве общих и 

оводных работ, касающихсs: данного района. Однако СК8пько-вибудъ 

надвzвой аргументации ии со стороны rеологичеСRИХ ооотношений, 

ни путем изучения и оопоотавжения веществевИblX призиаков полу

чено не БWIО. 

Решение заТРОНУТQГО здеоь вопроса, имеющего ДДlтехъную ио
торию и вое вще осжа~вгооа диокуооионным, упирается в иео6хо

дикость детааъиого ~ целезотремаенного И8УЧВВIЯ вещеотва вулка

нитов ХОПДОllИнской ов.,ы, прежде воего - хав 8 оу6вулкаВlчес~их 
пород. Делу кожет помочъ опецкахъное' пеТРОXlмическое изучение 

П8реотпо:кенного катеркпа, :в первую очередь - гапек JI обломков 

в ковrломератах н различных брекчиях, до оих пор о этих позиций 
не охарактеризованных. 

Гранвтоиды цурааъокого КОllПИекса, как уже нэложено выше, 

оихъно и вполне отчетливо ме~амерфиэуютоя гранитами Чапбиноко

го маооива. Еоть приuеры прорывания их жипа~и капи&вых гранитов. 
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Эти факты говорит о ТОМ, что пурипъСКIЙ комплекс по времени 0'1-
делиет холдоминскую свиту от каnиевых гранитов Мяо-Чанокой ое

рии. Таким образом, об~ие геологичеокие ооотношения в Мяо-Чане 

оказываютоя такики ., как на Баджаие. 

Позддие магматиты Комоомольокого района 

Следующей по времени отратиграфИрованной толщей поохе хол

докинокой являетои амутокаи овита, состоя~и, по В.Я.!сманову, 

из двух анде~итовых пачек, разделенннх горизонтом кислых калие

вых Зффузивов. С нею очень оходен по составу и набору пород си

ЛИНОКИЙ . ИНТРУ8ИвныЙ комплеко (ом. рис. 7-2 и 7-3). Кокагматич

нооть последнего с акутской ОВИТОй быna установлена еще О.Н.Ка

баковым, а затем иочерпывающе доказана М.Г.Руб и Б.В.Макеевым 

(10,Н). 

дИокуооионвыu до оих пор ос~аетоя вопрос о В88имоотношени

их меиду сииинским и чалбивским компдексами кяо-чаВской серии. 

Автор (6), а такае М.Г.Руб и Б.В.Макеев (10) ОТНОоияи граниты к 

позддим фазам оерии. П.Н.кошман, а затем и другие геологи Ko~ 

ООIlОЛЬСКОЙ Экспедиции, напротив, очитали ча-лбивские rраниты бо
лее ранними. ОшиБОЧНООТЬ 8ТОГО последнего представления была 

показана Bы8 •• Автор . считает ВУ:КВЫаА подчеркну!'Ь здесь, что 

главные aprYMeHTbl в ПОХЬ8У стандартной (ГОМОДРОМВDЙ) riооиедова
тельности форuaрования кяо-чанокой серии, приводквшиеся ранее 

(6), остаютоя в силе и ивлвются вполне оерьезными. А именно: 

1 - граниты чапбинского массива непосредотвенно прорывают и ме

таморфизуют Kpae~ыe ивтрузивные тела кварцевых мовцо-диоритов и 

монцо-гранодиоритов сwливского комnлекоа; 2 - каии,вые граниты 

мелких тел, рвущих во многих местах силинокие МОНЦОНlтоидн, по 

гиавннм веществевнык признакам, в первую очередь по химизму 

(ер.рие. 7-3 и 7-4),идентя чны чап6кисккм rраимтам. ЭТI гРави~ 
доЛ:&ИЫ рассматриватьоя как выступы ихи активные апetкэн зале

гающего на rцуБИН8 КРlnиоrо массива гранитов Ч8ибlВСКОГО типа, 

в над-иитрузиввой зоне которого сосре~еТОЧ8ВО все о~овяввое 

орудевение ообственно Мяо-Чанокого pyд~oгo lЗJ8 (6; 1). 
Вероятнооть того, чтобы в одном меоте и на сравнитехьно 
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Рис. 6. СтаТИСТИRо-петрохимичесхие диаграммк магматических ас
СОЦII8ЦИЙ Ба~-льCRОro района. 
I - ЭФlJyзивы ЦДезит-l'pI!ИОДИОРИТОВОЙ формации, по А.Ф . БоJIОТНИ
ROву И др. (2). 2 - эср;рузивн I-I фазы липаРИТ-:r'I>ЦО.IQlоритовой 
Фо~. по А.Ф.БоJIОТIIИROВу' и др.. 3 - то &e~ 2-01 фазн . 
~ - афрузивн района р. !вик {('а. та6л •• 33-50) ~ 5 - ивтру
зиввне поро.nн авдезит-граво.циоритовоЙ фQрмации~ .по А.Ф.БоJIОТUИ
ROву и .IIP. 6 - кварцевые .циоритовые поРРИритн. · IIPOРliВ8DЦИе . ЭФ
фузивы 2:.й фазы, по А.Ф. БоJIОТIIИROW И др. 7 - AiШtсю!й JЩt'py
зиввнй ROМПJIехс (см. та6я2. L-27). 8 - rpaиитн • граив:т
-порфиры JIIII8.РИТ-I:'P8JIИ'1'овоl фоI*8дП, по А.Ф.Бо.пО'1'lIJIltовУ и др. 
9 - самаpмaIOl'1'СRИЙ bYJIR8JIo-п.путО!DAесRИЙ ХОМПJ1ехс. по А.Ф.МaI-
60роде. \ 
ОБЪем вн60РП похазаи ЦIфpoй справа вверху ~oro графпа. 
Стрелхой на · JIJIИIIИ СаО поха~о направление ЭВOJllЦJlИ: roмоДРОМ
иое, аиТидроlOlое или перемеииое. 
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Рис. 7. Статис~ко-пеТРОХИNические диаграмыы магыатических 
аССОЩfациll I\ОМСОМОАЬСКОГО РI}Яона. 

1 - пурильскнlI комплекс ~СN.табд.I), г - амутская свита(по 
данным М ~Г.Рlб, с дополнениями по табл.4). 3 - силинскиll комп
лекс ,ПD Б.Г .Гоневчуку. 4 - Ч8.лбинскиЙ масCI!В. по В.Г .Гоневчуку. 
5 - мяо-чанская серия,по Э.П.Изоху. 6 - интрузивы эльбанского 
аре8JI8,по Н.В.Огнянову . 
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небопъшок о~реЗRе rволеrичеакей иоториичерадеввХИQЬ во вромени , 

ватро:вне и капеВЫ8 U8rНQТИ:rы, на " наlll БЭI'МД. чреЗВlJlчаt.lно М8из' . 

Поэтому кяо-чанокую оеуию, взятую как целоs , :вмеоте С предsеот

JlУЮЩИIIJI ей вуа.кВНИ!8I1И аиутской ОВИТЫ, СМДует В. маrШ!~fiчеакой 

СХВllе повещать выше пури~окоrо , комnивкоа. 

Прsмнв rеохоrичеакие соотне.~ия между цурижьокиNИ грави

ТОИ;ЦВШI, о о;циой отеровы. и .аМУ'fокимиВуа.каВtII!ами и СИЛИНОКI4I.1И 
rранитоидаllИ, о другой, пока доотоверно не набnюдаХИQЪ~~ поис

ках таких ооотношений БЫR14 пре;ЦПРlнаты маршруты по р. Амут И » 
истоках р.КурuИ~. ·одвако вое иаrIl8ТI~. подозревав.иеоя по 
В881111111 ПРlзиакаll как "аур.иъсине", ОК8З8ииеь К8U8Вwiи поро;цs
ми. при~а;цхе.ащиllИ ~ибо аuyтокой овите. nибо оихинокому комп-
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~6KOY (табп. 4). ' Поиоки !аких соо!ношениЙ. так хе вак и разра-

60ЖКУ по~евых дJагноо!ических пркзн8КОВ пуриnъcкого комnлекоа, 
очевидно, следует ПроДоЛZlТЬ. 

Поздние мarмaTJl1U БаAZ8~а 

в 8тоI группе ва.бохе, раопроотранены I лучше всего 'И8У

че~ крупные маооивы К8~8BЫX гранитов • иейкограиижов: Верхве

УРIIIIIвкий, ЯраПОКI4f4 . GIIИГ8Ч8НОЮlЙ; а такхе psд бохве меmcп Te~ 

авваОГIЧННХ граНlЖ8В » ГР8ВИ~ПОРФ.РОВ. ЭТО - поиные анаиоги 

чаИ6ИИОКОГО компиеКО8 мяе-чавокой овр_и, причем, 6иагодвря не

КО'ОРНМ ярким двагВlо,ичеоким признакам гранитов (вапри~ер, 

очевъ вноокой ООВОВВОС .'II пиагиок:ааза), 8'10Т вывод НИ У 'Кого ие 

вывывае, оемвеииl. ПР8~во'fВУЮЩИХ грани!ам 6018е основных пород 

ОИИIIнокого !иив иа Бв~Jе 060 вет. 060 маио. Во всяком сиу

чае, ос060 ОНИ дО ОИХ пор не выдеnяютоя. Впоиве вероятво, что 

их И в действитевьнооти нет иии мапо, поокоnьку в западном вап

равиеВlИ, по мере при6ЛИZ8НИЯ к Хивгано-~реинскому средвиному 

массиву, поl1вы� (ДШlввнй) вариант мя&-чанокеl серии закоио_ерно 

сменяется оущественно гранитным (коротким) её вариаИfОМ (6). 
Поэтому и в вуmcаВIlч.скоl фации здеоь следует OUMfII развития 

гпаВ8ЫМ образом ка!lевнх хипаРI!ОВ, а не бохае основных пород. 

БиJ8КИМ анаиогом ПОIВОГО вар.аВТ8 кяо-чанокой оври. на 

Бадzвжв flВШlежоя, оудя по даиRЫII А.ф.ыайбороды, самармакитоЮIЙ 

:BYDaBO-П~fOвичеокlII КОIШЖ8КQ (рис. 6-9). Еще ОДНИМ авапогом 

кяо-чавской сеРII, но в ивзавеpmввном ваРlант., CIYXВ! узкая 

и про!яzевваи X8pnКHCK8H ПОJ!008 ВУИК8не-пиу!овичеоких образова

КlI в8 »re БаAl8ХЪОК8ге ра_ева. СОО!8В пеРОА краJвsй восточКой 
11801'1 З'fой ИОIОО" Прtt~етаВИ8В 88 р.о. 7-6. Оба ареаJIЗ (Самарма
КI!ОКlI и ХаРВИНОХII) приуречаиw к окраина. Бвдzвжъского района 

• нв ИРО'fИВ8р8Ч8! отмеченной ВЫ8е закономернооти па терапьн ого .., 
ивмввен.а paOCU8'fp.вa8МЫX мвгма!И!8В. 

Таким Образом, в БаAZ8J1ЬСКО. раlОН., хоти и ПО oTдeвьHыII 

фре~Н8НТ8М, во доста!'очно опреДВ18НН& раоuезнаЮТ8Я аналоги мио

чанахе. вуакаН"ПI~78R1Ч88кеа а800циаЦlИ кии ОfДЭПЬВЫХ её час

т'Й. прм.,м Пplуречен .. ОВИ, . оу.и во ~aHBНМ В.Н.Огцявова (9) и 
А.ф.еаlбороАН, х оамым В8рхв1М частям стратиграфичеокого разре-

88. 
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тоапца 4 
Х."".ОПI оооtSиы э~.u .. 8111.Сl<оl О ...... ап •• а " .. н IIОРО)\ 

II!II! ,. 
81°2 Т102 1.12°) Fе2Оз "'о """ HqO сou 11"20 к2о P20s п.п.п. CJ11118 

lЦl саР. 

1 l' а 54.93 0.87 18.61 2.13 5.'8 0.17 3.13 ".70 1.72 4,91 0,13 3.02 99,70 
2 128-1 58.10 0,87 16,31 1,21 6.79 0.17 3,49 7 •. 80 l,бб 0.85 0,15 2.302 100-,37 
3 14 • 6i.38 0,48 17,70 1,85 4.56 0,04 2.10 4.21 2,бб 2,21 0,10 1.87 101,lб 

4 12" б3.70 0.?3 15,22 3.22 1.74 0,08 2,68 4,80 2,46 3,04 0,07 2,44 100.08 
5 13. б5;94 0,64 14,б7 1,38 4,22 0,12 2,40 3,П 2.24 2,б3 0,13 2,7б 100,24 
6 12 • ...z б7.44 0.43 14.23 1,46 2,50 0,17 1.18 2,78 2.24 5.47 0,10 2,19 100,38 
7 п. 67.60 0,43 15,52 0,80 3,"1 0,09 0.811 3.04 3.12 3,57 0,10 1,59 1OO.U 
8 12 • 71.62 0,27 14.21 0,95 1,86 0,05 0,57 1.45 3,00 4,92 0,02 1,36 100,18 
9 13. 71,70 0,39 15,82 0,80 0,66 0,02 0,58 3,04 2,24 3;14 0,07 1,53 99,99 

10 32 • 58,71 0,78 15,79 0,91 7,07 0,16 3,88 6,80 2,22 2,00 0,16 1,31 99,79 
II 34а ~O,O6 0,72 16,61 0,69 5,31 О,П 3,37 5,14 2,66 2,52 О,ll 2,40 99,70 
12 34а 60,10 0,70 16,10 1,10 4,810 0,10 3,07 5,21 2,44 3,16 О,Н 2,80 99,73 
13 36. 60,70 О,б9 16,05 1,07 4,66 0,14 3,28 3.97 3.П 3,68 0,10 2,42 . 99.8'1 
14 33r-1 б1,05 0,82 16,10 1,18 4.05 0.14 2,55 4,49 2,б6 3,16 0,23 '3,8'1 100,30 
15 3~1 61,38 0.76 16,8'1 2,03 3,9б 0,14 2,74 6,01 2,44 1,00 О,Н 2,97 100,44 
16 31 • 62,55 0.76 15,8'1 1,01 3,96 0,08 2,71 3.85 3,77 2,63 0,22 2,14 99,55 
17 - ззa...z 65.83 0,56 15,48 0.86 2.95 0,08 1.7" 3,44 2,77 3,б8 0.1" 2,14 99,67 
18 3la 65,86 0,56 15.20 0.98 3.28 0,09 1.90 3.93 2.66 3,47 0.13 1,70 99,76 
19 268 66.20 0.55 15,64 0,92 2,41 0,05 1,74 '.2' 3,46 3,35 0,15 1,82 99.52 
20 33. 67,04 0,52 15,25 0,80 2.53 0,06 1,63 3,Ц 3,3' 3,26 0,14 1,93 99,62 
21 331'-2 71.67 0,36 12,9' 0.91 1,44 0,09 0,98 2,42 1,69 6,00 О,П 1,09 99,69 

РОММР' I "9'. ; .. 2-9 - 1. мap8W'8 ао првВОIl1 БD~l р. AIq! 110 жоро1'8 СопеQО' -
11""01 "' 1С"'" )\0 .0"" ТРоlIXоl. 1 - ко ••• в. JIIopa~ lIoW-рпа из ацезита I18рхвеJl lIа'IКИ 
(о •• 11!5). 2 - к •• рца." ,,"ора~lI~pфII?,," мьо • а.;II ••••• ". 3 - .ц .... 0-)18111 ••••• Кац ..... 
.. - JIIОР.~IIОpфllРI' двJlllо .... 5 - .ц ..... ОО"lра ... а KO.BOBn; 1I0рфlра,ов (II! 1) • U.РЦlша: 
1I0pфlрав. 6 - ,опо •• рос'" rР •• ОдlОpllf-1I0pфllр .8 воа"Х!8 с 1I0pфllРI.ОН II! 2; 7 - ••• 'PJЗ'В-
IUII ... рц.выа ';ОРФlР (_~nоpфlIf, ап. з."" TPoIIВO •• 8 - афо._~о'" ... pцa~ .. 1 nОрфlР .. 
• 0 ...... о ",.РI~аоpфlр.,он II! 2. 9 - I<варц .... IIОРФ_Р " .. plllpy .... ro rориао ... ". 

a...I2::i:1 - .а "р8Р1!8 •• ото"ах р. ·К1Р_ ... I18РЗ"U. 10 - I<I8рЦ8выа ,,"ср;.-.ор -
фlРI! ..... чва ••• ~8."ax. II - ••• рцевма ... ор.~.сpфlр ••• расс ......... 0. о»сар",,"". фош.-
8118, кж. 1181001. ::t2 - ~ а, 511 &а. 15 - !о а, .8 МШ 1 xOQOUlioxol al.~o.I4 - •• ар-
ц .... д.ор.~lIорфирl~. о.ча.о. ulor фоn.'!8 It! 2t. 15 - ............. '811' О rра.О,,".j8~ПОР-
фlpсм II! 17. 16 - то 8а, сра •• all)l8.loo •• 17 - rрзво;IIИОР.~ПОРФ.Р С &руn •• ! роговоl оама .... , 
оре,ц ~BA881!OB, J8рХО1lЪJI ка. IaIOKOro. 18 - ~еМ1Шl rра •• ;IIИОР.'-IIОpфlр 1 ......... О 8ВА8-

.............. 19 - граИОJIIСР.~IIОРфlр •• ру •• о. роро.оа .... 11<0 •• 20 - ПОPФIро •• ц" rpa-

.Oдlo!li •• oro .. '1118, ••• 118 ...... 21 - ф8""а •• (""пара.) 1. пв • кв.рца."" JIIОpll .... оpфl-
р ••• II! 1_. 

Во •• ,04l8Н ...... В оо ... о .... х Н8рару.ах С В.Г.Го ••• ЧJlО. и Г,~,Г.".ЧJI • 1976 r . 



3аКJlЮчение 

Иоходя из нзпохенных выше фактичеоких данных, с учетом не

которых допущений и общвх оообраZ8НИЙ, првдnsгаетоя . ОlSдующая 
общая (огрубпвннаи) охена коррепяцаи магматичеоких образований 
Бадzвnьокого и Комоомохьокого районов (табп. 5). Эта охема, наи 
'НМ8етоя, находитоя в доотаточно хороше~ ООГЯ80IИ 00 всей cyu
ией ИSВ&еТВЫХ на ~егедия фактичеОКИХ .данных, во гпавным образом 

предназначена СТИUYliирвват:& поо.педуIOЩВ·S ИООШlдоваНИII в этом 

направлении. 

Э!l'S общая охеШi в ;цаnьвеЙ1!lем IiOIISТ быть ЗВ8ЧИfеJ1ЬНО дета

nиэировsна, поокохьху почти кзхдое выдвпвнноеподраздепвнив 06-
1JВдаБТ qвоей внутренней РИТJ4ИЧВООТЪЮ, причем еоn осио:вавии 

опдатъ t что в каждом ataГМЗТi4чеокои ареале эта РИТМI/IЧНое 5, ка,К 

и БОI пооле~вв8теlЪВООТЪ магматических ооБЫжий, будет раэпичвоЙ. 

Более покв&в БооотаНОВП8вве воей . магматичеокоЙ иотории обоих 
райовов, вполне очевидво, ОО!8е~ся ~enOM будущего. 

Т861I1Iца 5 
ПринципиаlIЪвая схена коррелации магматвтов 

и оруденении Бадzaиьского и КОИСОМОКЬQКОГО 

pyдllЫX районов 

Возраотной 
И!U!ВКО 

БаДI8ПЬСUЙ раЙон 

нa~pOBыe ЛИМЗiТЫ И Д8циты 

Ha~pOBЫ8 хипаРIТiI 

K~ АВИКОIИЙ ЦОМЦl8КО 
Возможно ору~еВ8иие 
Аи.., 110 
КаАаевые дипариты 
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ГИ8внеЙlИе BЫlOДЫ М8 корреnяцlОВВОЙ охемы СВОдЯfОI к СИ6-

ДУЮЩ8uу. В К8чео~енвом O~Ho.eВВI, Т.8. по набору И ПООI8ДDва

теиъвоот. маrМS!lчеоких КOМИIекоов, оба ' 0р8ВВВВ8екнх р8'ОВ8 

оказываютоя ВО миоrом CXOДВЫКl, так что коррвnиция ах .дpyr о 

дpyroM ~ данно. BapiaHTe ооущеОТlnяетоя довоиьцо проото. Ра8ИИ
ЧИЯ, в конечно. СЧ8Т8, ока~ываЮ!оя rаавиЫ8 образом КОXlЧ80fВеи

ИЫ8В, ио · как раз 8ИИ В81боnв8 БРО08ЮТСЯ 1 rиаза, оовдаlаиоб~ю 
кар'ии, рв.8хе рааПlчне-Й . llаrМSfИЧ80КОЙ иотории 060ИХ районов. 

Так, на Ба_ха очвиъ пеllJlО в 8J1POKO ПРОSВJ(ввы раsимв взжровн, 

в,}'ШtаJlJlТН iI ПРJlТО'М преlмущвС'f1lеиио ки~;wв. Имв вив ПООDЩJ118 

ооотаlПИЮЖ оеиову той 8000Цl8ЦИI, которую В ПИf8ратурв ПРIВВfО 

вазывать б8Д18х.оки. Jуnкавачеоким КОМПИ8КООМ. 

В КомсомоиъОJtо. районе, Вапрот.в, В8ибоnвв IIИРОКО разв.s 
ЭФФУ8ИВН повыIJ1но •• OOHOBHOOfl СаМУfская овиm), TorAa как КИС
Шl8. IУПК8ВiТЫ рввко ПОДЧИВ8ВЫ, 8- J ХОJ:ДОМИНОКО. овите ОНВ во

обще ПР8дотаlJ:8ВЫ rпаввык 06J880И удажеввЫJII от ВУПК8В1чвоких 

цeJ(TPOB пврвО'fПО:l8I1ШUU1 фаци .... СООТВ8fстввнио, в Комоомоп.

ОКОМ рудиом районе преДОТ8впеи ПОИВIIЙ В8Рl8ВТ каПl8ВО. 8SО-Ч8И

сией сер.и, и П8ЭfО.У 'rlaBВН8I типами о~овявиоrо ору~веВIИ,К8~ 

извес,ио, ЗД80Ъ ЯJIЯD!СS kaCC_!'p8!-турнаЖlвевыl и К8СОИ!8РИТ

-суиъФиХвый. На БвД1l8lIS. rJtfl проовsв т~иъко "КОРОDIIЙ" (rpa
витиый) В8РИ8И' МS~Ч8вокоа сер_и, И ' ОРУд8В8иие ОООТВ8.'ОТВ'НВО 

предотавиеио ПР8ИНУЩ89~В8ВВО К800итерит-кваРЦ8воl фОрмацией. 
8двоъ сnaду,т ОК8В8!Ъ, что ПООХОПЪКУ 01101ЯВ808 орудевеНИ8 

прос~раиожвенио 11 по времан. "ОИО ОВЯЗ880 О каШI8ВЫJII кио~ЫIUI 

породани, · ТО ВЫОИ8вив 88коиомврвВСтей Р8ЗН8~евии этих ПООИ8~

НИХ ~ОI.НО быть rиавВ8Й цехаю rеопоrов-поиоковиков. работающих 

в праД8neх iвдzaxьOKoro PYABoro райава. Поэтому 6ииzallеИ иа 

6удущее задачей охиетоа БОl88 A8faIЪB08 раоча8ИSИИ8 КИОIЫX эф

фузивов, ВЫД818ИИ8 среди ВlX оамых маиоДblX К8ИИ8ВЫХ вупкаВJI!ОВ, 

а такае OOnYTCTBY~ КИОnЫX И, В08МОаво, б8188 оововаых зхо!ру-

8I1ВВЫХ, даЙХовых. И ин,рувиввых пород К8U':ВОЙ oepJI~ о. 'Жt., ЧТО

~ы Ванетить 881168188 БЖ8rОПРIIИТВЫ8 ДIИ 18К&IIЗ8Ц1В ОПОJIИВОro 

ОРУД8вения ар.аШl (твктово-мarМS'fIЧ8(жие структуры), • в' 000-: 

68ВIIОО!II Т8КИ8, которые 88ХОда!ои Н8 8816011е8 бхаr8ИРIятвоI ддs 

оруденевzя ваЖ .. IВ!Рlэиввеl Q.f8ЖU ароз •• ilвerо 0f88&.IQllu.., 
тора.. таких 0'Р1К2УР, напр •• ер, .Orf' бw!ъ nalКl и аиnы Baal~ 
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»ых rpaiI,OВ. I neIКOrp8В1TOB, оообеиио - с проввавВlЯIИ ПРI

KOH,aK'OBOrO К8пиевоrо М8таооматоза И rР8ВI'188Ц1И, присущики 

аПIКаиъвым Ч8С.'JIII BSBOKPbl'fЫX rpalUl'ВНX теl и их аПОФИ8ам. Необ

ХОAlМО такав учи!Ыватъ возмоzвоотъ ПРВВХ8чеНIR rеОФИ8ичеоких 

данных AИR раопозва»аВlЯ нввокры,ых ЗР088ей rравитных масоивов, 

как З'fО покаЗ8ВО в работах Э.Н.l •• В8ВОКОГО. 
СхеДУIIЩIIЙ Baaвыl BIOO;ll; каоается наТРОВЫХ . rpaВlTOIl;ll;OB пУ-

РИlЪокоrо ~ . aBIKo~ero КОМПI8КООВ. 081 ЯВIRD'fОЯ 'fИПИЧВЫВ~ предо

!ВВI,еl'" rруппы 80a8'fOB80ННX rpaВl'fOIAlЫX формвЦlЙ . (7), пр.

нa~aa! ЗОI8'fовеСНОЙПРО».НЦlI ДвПЪН8rо . Воотока • вовое иа 

сJyчайво, на Baw взrnяд, ООПРОВО8Д8Юfоя В ОТД8IЪИЫХ меотах яв

OflвHВНКI ПР.ЗВ8ками зохотонооиости, пока 8ще праКТlчеоКl И8 

оБСlеДОВ8ИВЫКl.· Предотавп~етоя В&ОЬМЗ вероя'fВЫК, ' ЧТО прм прове

д81 ••. · 0пеЦll8uзироВаНннх ПОIОВОВЫХ Р8БОТ ах в КОМС011) пъском, 

так I БВдкапъоком райоВ8Х буде'f 06варуzеио оаМОС'ОЯ'f8ПЪВD8 30-

.хо,о& ИПИ, возмоzво, 8010,0-мопиБД8НОВО& оруденевв&, БОl88 

}феВН8е, .по сраввеИIIII о оловRВВЫК, И приуроченвое х маrмаТlчес

ким аоооциаЦlЯМ вa'fpOIOro кnaсса. Постановка таких опециапизи

ровавных поиоков И811 ПрtДО'fавпяется заД8~вй уае ВПОJlН~ назрев-

8еЙ. 

Таким образом, 18 схемы хорреп~. маrма!lчеСКIХ кокппек-

оов Ввдzaиъокоrо и Комоомопъскоrо РУАИНХ районов, неомотря на 

её ДOBOIЪHO об .. Й И во IIИoroM предJар.тепъвыSI характер, уав 
сейчао Iытекает ряд lIOOAOI, ИМЗDЦИX иепосредотвенвое пракжи-

ч,ское значение и Kaoa~XOB В8правпеВlЯ пои ОКОВ новых меото-

.роzдевкЙ опова 11 зопота. 

По теМ . lИИ иннм вопрооам, затровутым в 028ТЬ8, автор имеи 

попезные . диокуооии о Ю.И.Бвхухаиым, Н.В.Orввновнм, А.Ф.МаЙБОРО

~ОЙ, В.ф.МОР080ВОЙ, В.Г.Гоневчукок, О.С.Максимовым, В.Я.АсМ8ВО

вы. I поиьзуется случавм выраз.ть .м ОВОII призватеlЬносtь. 
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Б.Ф. Нзпii!fОВ 

ПEТPOXИliИЯ 

РАННIIIAПО~ООШ ШЗИТ-rPАНИТОИlНblX АССОЦИАЦКй 
КУЗНЕЦКОГО А1АШ В СВЯfМ С РУДОНОСНОСТЫ) 

РУДОНООНН$ граНIТОИДЫ RУ8В8цвоrо !патау (охема раЗU8щени~ 

nlYТОНОВ в (14) опиоаны в оостав. раннеП8П80зоlоких упе~ТУIМ
OK8r8. ~Talr.loK.ro~ тиrертЫlОКОГО, ,ехьбесокого компхекоов 

(1,8,13,20), а ~Kae уоповно ореДВ8паиеозоlоких xapnыraBoBoKoro 
и oopoKoro компП8ХООВ (15,23). В контурах 01Щ80твввае rРЗВl!fО

идвкх ПlJтонов нззваННЫХ комижехоов ИИI в их зквеКОВ!fSХТО:ВНХ 

80Вах. Р8ZЗ вве ПРОО!р8ВО!fв,виоl овна. распопага~оа 6ПИ8Кlе ПО 

возрасту раннеnS:4е080Itохие, разво~о ОООТ8ва бз8I1,овые маосвы •. 
lоп»tSВI.е ВО8~ВЙОТВlе rраВВТОИДОJ. OВl чаотично ОПlоавs в 000-
fЗJ1В CSеnu.sрsченокоrо. 6BPIXYUOKoro, KOr!faX01COro, ОlвНlт-rаб

БРОJОrо II · ДРyrих КО.IIПП8КООВ (4,6,9,18,19,22). ИаМII на ооновавии 
1В!eP&f1PВМX и оеБО!J8Ваых даВВЫХ - РЗQОUQтревы 0оо6вННОО!l хи

Мl8М8 I еруденеВ.Я -8~IХ Оа&авнх - аооециsциl. Попевав наБЖЮД8НIЯ 

ПРОВ8ДВВЫ SB!fOPOU на Цввтр8ХЬВВНОКОМ. Фвдо!овоком, д1дв!ско., 

10ZJ,lOJOKO. 1 1168'ОКО. «хутовах, ВО время ко,орых бкии пв!ро-.. -
ХlllчеОКI опро60ВSвq Н8КО!ОРые 18 ВIX, а !aKZВ по~учвва даННЫ8, 

YKa8Ы1a~8 за rокодромву» охему формирования О 0!Ч8!ИКВО ИИ!

PY8.:В~ ООО'НВI8В1ЯМ1 бзЗI'ОВЫХ И rp8В1~Olдaнx фаз В ФеДО!ОВ
ОКО. ПQ'8В8 (р.-р. Б.Коzyх. Ulan:!IIPЬ K8ZJ,1) •• Н'PJЭI:ввые OOO'fHo
S8HIH .8~ дlOPI!811 I I.8Щ8~МИ rpalB8KKo-С~НцевНМII . O'f.OI8-
DJUII В Ц8ИТР8Uolll!Jlеко. ПQ!88в (р". ta1'a-J(ОZJ,l). УкsзаВВЫ8 ао-

OOЦlA8Ц111 КУ8В8циоrо А&8!87 раОО"!fJИl:lа»!8И как 8д1lfН8 6а81'-

rpall"~8 О'Р.I пре ... B08ro «е,.му, Ч!8 I"НВ8 !f8KOI ПОдХОl 
Oкa81D8'~O. на.б.П80 рациеваu.ВНIi ПРI 8наП88 0111881 I18rIl8ТИ8J18_ 
к 8PY~B'BIH (I1). Кро.е '01". пр.Н .... Т88 ве ВВIl8В8. ,О, 
фВп, что во. Ча&НМ .IIX CIOQКX а'О9ЦВ8ЦИ. ,.еве оопрueнн в 

ПРОС'JJ8НОО' • П8 вре"в, фоPU,.lанм, . а 1'18:1ВЫ8 '8P!bl OOOf8J18 
ба,."в наОUAJИ8В rpaBK'OQa.u (о •• отаВII вао,оп,8rо 060РН-
11). Ава ... 38,8008BB8ro ОООТ8ВВ BB~PB о.ри. ap.BO~IOR по 
110РОдвU rР11ШU (ба.в,овоl, КВО •• I)" e'fMUIIiIX 8pea~. K8QЫIt 

18 в"ркх BKmnнl, ах B'8BI", Н8пеВЕ. мa~e'JI'JI. И811888818 
XIМIIВ8 JВJfPI ПОРОJВНX rР1DП фlXо.рова .. е~ по ~.,РQXИ.I,еок" 
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покаЗ8техим типов пород. РаЗбивка породной груnпы 8а ТlnЫ пород 

произво~паоъ по раВВОКlаооной шхаие_ меианократовости (з,17). 
По средиим петрохикичеоки~ ПОК8З8тепяк ототраlВ8ПИОЪ вариацион

ные цаграlOШ (ри.о. 1,2) . 
в работе иопопъsованн анаllЗ9 О оуммами не менее 99 и не 

боиее 101%, О потерями ПРI ПРОК8И1ваНIИ дnя гравитоидов не бо

пее 2%. Анапизы пород, в названиях которых вотречвдиоъ опреде~ 
пения метаООК8тический, гибридный и т.п. вы6раковываписъ. Пред

вsритеnае 'l8il, ГАе-l1bll8 возмоuостъ (.Бвтенёвская асооциации), . 
ототраиваnИ8Ь охемы аетрохммичеокого опробовании . по каждому 

маосиву, ПОК8заВllие, что в общем аХу.чае ареапы бопее иии менее 

равномерно опробоваиы по воеltплощадн нии по разрезу. В 01l8бо 

опробованных ареаи8Х проводииои допоииитеиънКЙ . отбор петрохмми

чеоких проб . Так, дия Федотовского ареала проаВ8nизирована 21 
проба базитов 11 14 проб граНИТОJlДОВ, дли Дуде.текого ареа1,щ по 

р. Дудет равномерно отобрано 9 прОб. В случае явного переопро

~Qвании (обычно на участках меоторождений) из каждой разновид

НОСТII · ПОРОД испе~8~вал&Оь ТОВЬКО одна. проба в цепях предотвра
щения омещения выборок в оторону переепр&боввнинх разноотеЙ . По 
этой .е . причине маломощные даЙковые · образовання иокпючены из 

раоомо~рен.я . Практичеоки в гранитоиднне породные группы вошли 

породы BO~X гранитоидных теп о Ь' от о до 12,5 и 8102 от 63 до 
75%, что, ооглаоно петрохкмичеОКИМШКЗJl:ам (3,12,17), отвечает 
граНОДИОРИ1'ам (гранвОJilенитам) - гранитам. Характерио .тиХа Q 

(10). в этих породах не опуокаетоя ~ижв 15 (за нвмвегими ИСКЛЮ

чениями). Поре~ о инымИ ПОК8за'1'е~ разобраны в составе бази
товой груnпы. СИ8I1J1ТЫ, аоооциирующие О граШlтоидами в некоторых 

ареалах, здвсь не раовl8ТРlваю!Ов . 

В таблице 1 приведены петр~химичtокио 8'1'81Н8'1'ИКИ ГРЗНИ'1'о

ндов, а в '1'sбпице 2 - базитов баЗИТ-ГР8нитоидннх·оериЙ Вооточ

ного окпона Кузнецкого АnaТ8У (Батенёвокое ПОДНRJив). Уzе . о;цио

го 8нализа этих '1'абnиц достаточно, чтобы убедитьоя в единообра

зии, 11 цецем, ХИlQl8ма как грани~еиДов, так и багитов ' Р8.ЗПНЧНЫХ 

ареапов ЭТОЙ оерии. Тем не менее некоторые рааnичия, оообенно ~ 

гранитово! чао!_, как будет ПОК8З8не НИ., ИIl8I>Т принципиалъное 

значение. Проввдввное о'!аТИО'1'и.чеGквв оравнение (t - критерий 

при 99%-НОМ доверите1IЪВОII уровне) породных групп, а жакzв рао-

зз 



Т8БШIЦ81 

ПвТРОХК~Ч80КИ8 отатиотики rР8ИИ!ОИ~ОВ ВООfочиоrо ОКИОН8 КУ8иецкоrо АИS!8У -ПО'РОХ!II. 1 2 3 4 5 
ПОКВЗ8'8Ш1 

Х s Х s х s 1 5 j{ s . 
510г 69,73 3,43 68,41 3, 07 68,23 3,63 69,58 3,88 70, 97 3,60 
Т10г 0, 36 0.23 0,40 Од8 0, 42 0,21 0, 33 0,21 0,30 0,18 
АlгОз 15,49 1,22 15,62 1, 16 15,47 1,28 15,25 1,35 15,07 1 , 59 

!'егО) 1,48 0,80 1,18 0,63 I, 56 0,65 1,БI 1,00 I,16 0,80 
!'е0 1,61 0,83 2,06 0,73 1,86 0,98 1,47 0, 78 1,52' 0,49 
lInO 0, 05 0, 03 0,06 0,03 0,07 0,09 0,07 0, 16 0,04 0,02 
MqO 0,67 0 ,44 0,99 0,59 1,12 0,66 0,80 0,72 0,48 0,38 
СаО 1 ,75 0,89 2,59 0,98 2 , 57 1,45 ' 2,12 1,18 1,35 0,72 
На20 4, 57 0 , 67 4,47 0, 68 3,80 0,73 4 ,4! 0,84 4,I8 0,55 
К2О 3,47 0,67 3,23 О,8! 3,91 0,98 3,60 0,73 4,03 0,67 

1'2°5 0,12 0 , 09 0,13 0,08 O,I5 O,I!i1 0,09 0,10 0,10 0,12 
В . П.П. 0, 37 0,43 0,69 0,42 0,57 0,68 0,56 D149 0,62 0,42 

а 14,7 1,6 14,4 I,4 13,9 1 , 6 14,6 1,7 14,6 1,2 
с 2,0 1 , 0 2,9 1,1 2,7 ! , 7 2,2 1,3 1,6 0,8 

'Ь' 4 ~ 0 1,8 5,0 2 ,1 5,4 2,4 4,4 2,4 3,3 1,4 
-r' 50,8 14, 6 56,2 п,? 48,6 13,7 54,! 14,,3 5! ,4 20,3 
,.' 19, 2 9,5 28,3 10,2 27,6 12,3 22,3 I2,4 14,4 8,6 

• с'(-а) - 26,9 23, 7 -5,2 20,3 -13, 3 27,9 -!2,! 27,2 -31,5 25,3 
n 66, 8 6,6 67,7 7,9 ~9 , 6 8,5 64,6 8,0 БI,1 6,3 

" 22,2 10,4 17,9 7,4 0,3 7,3 25,3 12,4 20,8 14,8 
t 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 
Q ... 24,0 7,3 ... 22,8 5,7 ... 23,3 6,7 ... 24,0 7,4 т26,5 8,3 

ПРИIIОЧIjВlе . Х - cpв~He8 8РlфllвтичеОК08; s - 0!8ИД8РТJ~8 ожкиовеВИ8; 8,0 и ж.А. - чио.о-
вые харак,еРИО'ИКI А.Н.ЭаВ8ркцкоrо . Ь' - lоправ.еВВ8R характеРIОТИКВ Ь (по Д.С.ШжеlВберrу, 

1964).1 - .5 - аР88JШ (в окоБК8Х Чlопо 8В8пиаов): .1 - СареUНQХIЙ'( n = 48); 2 - TlrepTWII-
окий ( n = 125); 3 - ТУИIIОКIIЙ ( n • 47); 4 - Уllбатоккй ( n = 92); 5 - СакоырокlII (n. 31). 
Иопохъаованы Xillчеокие ава пизы, опубпккованвые в оБОРВИК8 В.Я.ХОlIвчева (24), а TaKZ8 вео-

пуб.lковаВВЫ8 А8НВЫ8 А.Ф.RОРОбвlввкова 11 В.С.Муравиа. 



Т8бпца 2 
П8~РOXlМ8чеС •• 8 C~8~.O!IКI б88.~ОВ Вос~очвоrо окнова KY8Beцxoro AH8t8Y 

П8!rРOXlI. 1 2 3 4 5 
ПОК888!еU 

! S У s 7 s У s У s 
8102 56.48 3.72 54;66 4.59 52.27 5.72 53.45 3.80 49.04 4.95 
Т102 0.95 0.32 0.98 0~38 0.94 0.55 1.04 0.34 1.32 0.63 
А12Оз 17.99 1.01 16.58 1,63 16,37 3.29 17.36 1.43 17,92 2.13 
,е20з 3.06 1.26 2.90 1.05 3,34 1,~ 3.83 1,17 4.17 1,91 
РеО 4,35 1,22 5,46 1,75 5,25 . 3. 08 4.40 1,12 5,51 1 ,57 
1In0 0,09 0,09 0,12 0,19 0,12 0,07 О,II 0,07 0,13 0,04 
IIqO 2,74 1.13 4,52 1,98 6,00 4,50 3,97 1,42 5,48 2,38 
СаО 5,34 1,65 6,94 2,33 9,92 4,72 7,34 2,25 9,30 2,72 
На20 4,67 0,45 3,69 0,83 3,03 1.52 4,19 0.88 3,53 1,04 
К<!О 2,67 1,16 1,97 0,96 1,63 1,07 2,32 0.В7 1.63 0.В9 

P20s 0,29 0,19 0,29 0.24 0,16 0,21 0,45 0,26 0.38 0.38 
П./J.п. 0.63 1,00 1,49 0,93 1, 01 0,80 1,18 0,71 1,35 0,49 

а 14,9 1,6 П,2 2,8 9,2 4,2 12.9 2,6 10,5 3,5 
с 4,7 1,4 5,7 1,7 6,5 2,9 '5,5 1.5 7,2 2,2 
Ь В,7 4.3 18,7 5,8 23.6 9,5 16,3 5,2 23,3 7.6 
f' 52,0 10,9 44,0 9,2 37,4 14,2 43,7 7,8 41,3 9.4 
,.' 32,8 8,2 40,6 7,0 40,7 13,0 37,2 5,5 40,4 7,0 

c'C-а') 9,7 15,1 14,5 8,1 21.0 15,0 18, ? 9,6 18,4 6,2 
n 74,1 6,0 75,1 9,3 73,6 13,9 73,6 7,7 77,9 7,6 

',' 20,3 8,7 14,4 5,7 13,5 7.9 19,1 6,3 16,3 6,0 
t 1.3 0.4 1,4 0,6 1.4 0,9 1.5 0~6 2,1 1,2 
Q -1,6 7,4 +0,4 7,6 -3,6 9.4 -4,8 7,1 -10,4 6,5 

ПРЩЧ8В1', 1 - Сврвп.вопll 8р88П ( n = 13); 2 - Тиr8Р~blIIIОКИВ ap881l ( n = 150); 3 - Ту.м-
ОКIII ajl~ J: ( n z 44); 4 - :1Iб8'1'ок.II 8pe81l ( n = 77); 5 - c8KcыpкIIII 8р88/! ( n = 37); ИОПОIIЪ8D-
В8ИН ~8 lUI пе'1'РОХИМ8Ч80ltll8 II!IЖ8РИ811Ь1. из ~8X z8 ИСЖОЧНIКОВ, ЧТО В Ж8БН. 1. 



омо!ревие варвационных диаграмм (рис. I) выявиио сneдующее.Раз
личвй меаду оараnинскими и уй6атокими грани!оидамм пр. оравне

нии породных групп не зафикоировано. В б~ЗИТОВОЙ группе Уйбат

окого apeana, В отхич~~ ОТ Сараиинокого, кроме диорит-монцони -
ТОВ ПРВОУТОТВУЮТ И га66ро, чем и оБЪясняютоя повыиенные оодер

аании Mq О, СаО, пониаенвые значения З1~, ' показатеJIЯ "а" 
(та6п. 2)- в 68зитах Уйбатского ареапа. На , вариационной диаг

рамме (рис. 1) в пеЯкегранитах 1й6атского ареапа Обнаруаивается 

повышенное сеiерssние капия (пивия 120 (3)3( знаЧИ!8iЬИО Bьuue 
ПИИМI 120 (5). Соотноwение щепочей капиевонатриевое в лейкогра
НИТЦ Уlбатокого ' ареа.lа (пинии На20 и 120 обпиаевы и переоека
IIТОЯ), в ОТlllчие ОТ СарапинокlIX пеЙRограиитов,где ОВО ватри~вое 

(липия на20 (5) значвтеnъво BЫllle пивии К2О (5). Саралипские гра
нитоиды, по сравнению о тигерткмскиМl, имеют пониssнвые ' значе

нии РеО, еаО, 60пее высокое Q t но примечателъно то, что баланс 

содерzaНИЙ ,NагО и 120 у них даае в леЙRогранит8Х сходен, имен

но lЧа2О выше на I-I,5%, чем lгО (рис. 1). 
В отномеНiИ 6азитовых групп оказанное ВlШе оправедnиво и в 

случае сравнения Саражинокого и Тlгер'ЫШОКОГО ареалов. ' 
По отношению к туикокик сараJIинокве гравитоиды содераат 

М8иъwе СаО и 60nъ.8 Nаг~' , ЧТО ХОРОВО видно из РИО. I, где пиния 
NazO (2) отвечае! наименьшему значению. Соотношение щелочей в 

грани!ах и лейкограни!ах Туимокого аре8JIЗ, в отличие ОТ Сара

пивского - бо~ее кахиевое (nиния- КгО (г) пвре~екаетоя о линией 

NazO (2) уЕВ В гранодиоритовой чаоти шкалы). БаЗIТОВ8Я группа 

Туикского ареала, в оравнении о одноименной группой СараlИНОКО

го, характеризуетоя повышенной ивлезистоотью, кагвезиапъноотью, 

калиевоотъю, пониивиноМ 06~8Й кремнеэе .. ~~rыl и щелочноо!ью, 
что обуоловлено вё повышенной 6а8ИТОВОС~ЬЮ. Саралинокив граив

тоижн по -отне.еиню к овкоырским неоко.иько боиёе механократовые 
и поэ~ому о~хичаDТОЯ ПОВЫ8енвыми содерианиями иелеза, магния, 

кальция, натрии. Соотношение щелочей в оакоыроких гранитои~х 

- натр.евое на уровне гранитов и капиево-наТРlевое на уровне 

пеlКограиктов. Соо~ие.ения в баэитовой группе, аналогичные уае 

отмечеивым, но в оицу заметно 60пее меланокра~ового характера 

и номер ареаиа 
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оаксыроких баЗИТОВ, еще более резко выражены. Допохнитеnъные 

разnичии "уотанавnиваmоя по 8102' более высокому в оакоыроких 
баэи'f8Х. -

Рис. 1. ВариаЦИ8ииаяиетрохимичеекаи диаграмма бази!-гранитоид
ной оерии iОО!8ЧНОРв окиоВ8 Кузнецкого Аиатау. 1-5 - ареаиы ое

рий: 1 "- ТигертЫDОКИЙ, 2 - Туамский, 3 - Уlбатокиl, 4 - Сакоыр

окиИ, 5 - СаралинокиЙ. Вариационные nинии (ОК. рио. 2) обозна

чают: а - общая щелочнооть (показатевъ Па" А.Н. 3аварицкого), 

б - общая железистооть (р), в - содержания СаО; г - содержания 

N ага; Д - оодерzaния К2 О. 

Тигертышокие гравитоиды, по сравнению о туимокими, харак-

теризуютоя ПОИИ1lВНВЫМИ РВ20з' КгО и повыllенныIIи РеО, N а2О, так 

что обаяй балано zenеза и щелочей остаетоя примерно на оДвом 

уровне, но специаuэация щехочей, как уже ясно IIЗ оказанного 

BЫlle, разная: на!риевая в ТиrертЫlDСКОМ ареале 11 к аnиево-натрие

:вая до калиевой - в ТуимСком.ТИгеРТЫDlокие грани!оидн - менее 
жехезиотые, чем уЙбатокие. По а/с последние ЯВЛНЮТСи более ще

nочными. ТуИМОКИ8 гранитоиды по отношению к уйбатоким оказалиоь 



П~ШЬ более каnиевыми. Следует отметитъ wирокое развитие в гра

витоиАВОЙ группе С8ксырского ареала граносиеНIТОВblX разностей. 
При сравнении базит.овых пороАВЫХ груnп Тигертышского, Туим

ского, Уйбатокого и Сакоырокого ареаиов следует пре~ воего 

отметитъ повышенное содержание железа, в том ЧИОП8 повышенную 

отнооитеnъвую ЖВП8зиотооть габбро (рио. 1), повыwенную натрие

вооть, титаниотооть, известковиотоотъ (кроме туимоких):в ба8И

тех Сакоырокого ареаиа, а также повышенную (отпичаIOЩyЮОЯ от 

воех) ИЗВ80ТКОВИО!ОСЖЪ Туимокого ареаns и пониаенвые оодораания 

MqO :в ТигеРТbl80ХОМ и Уlба,оком ар8аП8Х. Базиты Сакоырокого 

ареала дИв о:воего уро:вня мепанократо:вооти и креквеаёкистости 

отличаютоя ПОВЫ88ВНОЙ общей щелочноотью. 

Выи:впеввые разnнчия, хотя, на первый ВЗГnЯД,и небоnьаие, 

оказы:ваютоя ваЖВЫМI при ана&lЗО с:вязвй ооотава магкатиэма и 

оруденения. Равее (16) вами 6ыns отатиотичеоки показана ввибо

пее оиnъвая оопряаенвооть различного орудевеНIЯ, аОООЦИИРУЮЩ8ГО 

с грави,оидаки, о такими петрохимичеокими показатеlИКl, как 00-
отно.еине ватрия - калия и общая щеиочвоотъ. Сущеотвенно, чжо 

поцучевные нами резуnътаты при авализе химизма ареало:в едивой 

базит-граиитоидвой оерии, раз:витой в пределах одвой тектовичео

кой зоны Кузнецкого Аnsтау, подтвеpIДают эти о:вяэи. Дейот:ви

~nЪHo, зопотое промышпенное оруденевие фМкоируетоя в тех ареа

пах (ТигеРТЫ80киl, Сараnннокий), гдо натрий везАВ, даже в леl

кократовых граНlтах, на 1-1,5% пре.обладает над капнем. МопCSдз

новое орудевенив, к которому в oTдezьвыx ареаnsх приооединяетои 

медвое и ВDnъфрако:вое, отмечаетоя в тех из них, где капий начи-

на8Т преоБП8Д8~ над натр.'. в rраИI!ОВЫХ чпенах сер_в. Так, . • ПРОUbllленное М6дво-мопибденовое оруденевие с оопутотвующим 

воиьфрамок paaB~TO в Туи.ском ареахе, где 120 праобхадвет вад 

Na20 в иеякократовblX граиодиорвтах. В llбатском ареахе (о ~про

КЫ8lенйым молибденовым оруденен.ем) 120 начинае! ПР80биадвть в 

деlкогравитах. Из друrих пеТРОXlМlЧ8СК8Х особеН800теl, YB.8bl
ва~оя о характером орудеН'НIВ, коаво отмет.ть повы.енное 00-
держан.е ваио~оrо жеХ'38 в баЗIтовоl групп, 1 БОl8е ВЫООКУЮ от

НОСIтаnную жеJ1еЗIО!ООТЪ (в М8I8НОКр8'10ВП габбре), а так. 06-
IQII dАО·ЧВОСn в Сакоырокок аре8Ае, сепровоца.,..,.оя 8а.бохее 

раЗВIТЫК zеиеаоорудеН8Нlем. Эдеоь отметим, что баЗlтовая группа 

CaKowpoKoro ареаив ИВЖЯ'Т08 ваlБОИ88 ВIЗКОК8пиевоl. 
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В целом, дnя Оа81т-гравитоидвой оерии ~ооточвого оклова 

Кузнецкого Апатау характерны Оле дующие П8трохимичеокие oqoOeH -
вооти: 06~я повыженная щелочвооть (оценки по шкале (3» ~o 

воем ряду, начиная от меЛ8вократо~ых гаОбро и ковчая лвlкогра

витами, выоокое оодераавиена2О при повышенном оодерzaвии К2 О, 
выоокое оодеР&аНlе извест. в Оазитовоl группе. Наиболее выоокий 

уровевъ оО.еl щелочнооти примерно oДlHaKo~ в ряду от кварцевых 

диоритов до лейкогравитов, причем в гранитах и лейкогравитах 

ОТД8ПЪНЫХ ареалов зтот балано сохравяетоя БЛ8го~аря оОратно ме

НJlющемуоя Na20 11 ~O. 
Пр. об.е. раоомотрении химизма Оазит-гранитоидной оерии 

Западного оклона Кузнецкого Апатау (табл. 3,4) уст~авпиваетоя 
прежде воего её общий натриевый характер, оохраниющийоя ~o воех 

типах пород и даже" в лейкократовых граНlIтах (рио. 2), общий бо
пее меланократовыI уклон гранитоидов при весьма ограниченном 

учаотии лейкократовых гранитов. В полном ооответотвии·о этими 
фактами находитоя и оопутотвующее этой оерии наиболее развитое" 
про.ышпеННQе золотое оруденение, к которому в отдельных ареалах 

приоое~иннется zелезное и вохьфрамовое оруденение. Породы имев

во этих ареахов обладают некоторыми другими петроХимическиМl 
оообенноотями. Гранитоиды жак называемых Западных плутонов-аре

алов (Оnгинокиl, 1Рl'0;цатско-ФвДQТО~СКИЙ ареаш) и гравитоиды 

Кувдатского и Дудв!Окого ареаnoв заметно ОТIИЧ8ЮТСI от гpaH~

тондов Цевтрапъиивского и Кожуховокого прежде воегоповышенной 

щепочноотью и калиевоотъю. Вое ареалы (кроме КОЖУХОВОКОГО,Цент

рапънинокого, Кундатокого), неоущие наряду с золотым и желе -
зоору~енеи.е, включав приведениый вами (табл. 3,4, стоnбец 9) 
~H оравнения Лебедокой аров.. раоположенный Н8 сопредельной 
территории . Горного Алтая. и.е.т повышенное К~lичеотво ОУММ8РНО

го жеие88 в 6аЗIТОВОЙ груnпе: 9,5-10 вес.% против 7,5-8,5 не

жеИ8ЗОНООВЫХ ареалов • 
• IIроведеНВ08 ИСС118доваНJlе ПО.ЗВОХIl8Т отметИТЬ оледующее. Ба

зит-граиитоидные оерии Кузнецкого Аиатау в разиичиых ареаиах 
варьируют по ооставу (химиаму) . В соответотвии с изменениями 

хи.изма H8XOДlTOB и ассоциированное оруденение. R ареахах, где 

оерии характеризуютоя натриевой специахизациеR щеиочей во воем 

ряду пород (вкnюЧ8В и l1ейкограниты), ваиБОl1ее оильно развито 
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T.601111 3 
П8f'РОXlМIЧ80118 O!3'1'IOIfIlKI rPSИl'!ОIАDJ ЗаО8АНОГО оиова K'888цxoro .1:8,81 

Пе.ро:u •• ~ 9 
001888t80 

r s r s r 8 r s r s r '8 r s r 8 r 8 

8102 б8,50 3,09 70,~6 _,"7 66,85 3,08 70,04 4,06 67,72 3,26 б7,Н 2,05 67,16 3,92 68,10 2,92 67,06 ~,26 

1'10а О,Н 0,17 0,35 О,2б О,4б 0,22 0,32 0,22 0,31 0,15 0,39 О,II 0,44 0,18 0,32 0,21 "0,42 0,20 
А12Оз:- 15,06 1,30 13,82 1,74 15,82 1,11 15,18 1,42 15,~7 r,58 16,27 0,89 1б,03 1, 56 15,48 1,20 I~t41 1,22 
ве2о) 0,98 0,51 1,54 l,б1 1,42 0,68 1,44 1,24 1,46' 1,29 1,52 0,54 1,47 0,83 1,18 O,~9 г,ОО 1,25 
вео 2,41 0,70 2,32 1,36 2,71 0,87 1,98 1,00 2, 79 0,94 2,б5 0,83 2,П 0,75 2,24 0,81 1,99 I,Н 

lbID 0,07 0,02 0,06 0,07 0,08 0,05 0,09 0,06 0,08 0,04 0,07 0,03 0,07 0,03 0,05 0,01 0,07 0,05 
IlqO 0,76 0,29 1,00 0,55 1,28 0,81 0,73 0,57 1,29 О,б5 1,00 0,39 1,27 0,72 1,02 0,47 1,34 0,72 
сао 2,83 0,64 2,13 1,05 3,04 t,35 2,31 1,15 2,88 О,9б 3,58 0,73 3,14 1,17 2,б8 0,77 3,44 1,34 
11"20 4,Н 0,45 4,23 1,08 3,96 О,б3 4,07 0,71 4,43 0,96 ",41 0,38 4,б6 0,78 5,03 0,77 4,25 0,97 
К2О 3,7d 0,54 3,37 1; 31 3,09 0,77 2,791,05 2,30 0,86 1,77 0,65 2,75 0,91 2,88 0,62 2,51 1,08 

P20s 0,12 0,07 0,05 0,08 0,08 0,08 0,05 0,05 0,03 ' 0,05 0,10 0,08 0,09 0,09 0,06 0,07 0,15 О,lб 

о.п.п. 0,53 0,39 0,53 0,25 I,П 0,5б 0,46 0,51 0,97 0,57 0,79 0,49 0,71 d,53 0,82 0,86 0,84 0,51 
а 14,7 1,4 13,8 1,4 13,1 1,7 12,7 2,0 12,9 2, 3 12,3 1,3 14,1 1,3 15,0 1,5 13,00 2,0 
о 2,7 0,8 1,8 1,1 3,4 1,4 2,7 1,5 3,2 1,3 4,2 0,8 3,2 1,0 2,4 1,3 3,б 1,4 
Ь' 5,2 1,4 5,8 2,9 6,4 2,5 4,8 2,6 б,3 2,2 5,7 1,4 6,1 2,9 5,б 1,7 S,б 3,0 
t' 60,7 8,3 55,5 Н,8 52,2 1I,5 51,S' 13,0 54,2 10,7 57,8 12,0 49,4 10,1 50,б П,I 53,9 10,8 .' 2~,5 6,5 26;9 9,7 27,7 12,8 19,2 П,8 28,5 П,I 24,9 8,9 29,1 9.3 26,7 9,5 30,7 11.0,3 

0'(-0') +I~,O а,е +3,2 21,8 -П,О 24,4 -28,4 21,3 -П,5 19,1 -12,0 19,7 -7,9 В,} 2,9 28,2 -0,5 20,8 
n 63,0 3,3 65,3 13,0 66,2 6,7 69,2 10,0 74,5 8,9 79,5 6,0 71,9 9,3 72,5 б,О 72,2 11,1 ., 15,5 7,8 19,2 14,1 1б,3 6,9 17,3 1I,5 16,б 13,1 19,6 7,3 16,9 8,1 1б,1 6,8 25,7 14,4 
~ 0,5 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,4 0,3 0,5 0,2 
Q +22,9 б,8 +2б,б 9,4 tlZ,l 5,б +28,1 7,7 +23,7 8,0 +24,4 5,4 +19,8 7,7 ' +20,' 5,5 +23,4 8,2 

1i2UUUI1. Ape.rм: 1 - OOr •••••• ( n ~ 12); 2 - 1pr."".ko-Фе"О'ОIС' •• (n. 20); 3 - TeU60.0X •• 
n. 66); 4 - Ор.о ..... ( n • 34); 5 - KOZ1XO •••• ' ( n • 31); 6 - иеН.рап .... К •• ( n • 33); 7 _ 1,.-

..,"'Х •• (n. 20); 8 - .111"'''' ••• ( n • 1б); 9 - lе60 ... "оl ( n. 53); И.п.па .... w •••• p •• rм .... р .. : 
I.В.Ааб.u, и.Н •••• КоКого, А.Р.АВВНИ:ВS,В.И.БвПВDВ8, В.I.БОГ.IС10J8, Б.Д.В80.lЪава, В.J..вр,БЖВIОВ:ОГО, 
H.!.TaapIX, г.Ф.горежо_а, I.H.Дac'!SBOIOI, ,и.О.ИJlОUН8, В.Г.КОР'IИ • II.П.КОР'tl00В8, H.M.K,.uns,oro, 
А.Е.К1Р ••• 1.1.IIIBI88, В.I.МОВIЧ8, В.С.IyР81Н8. Б.Ф.наJl~'ОJ8. J,.B.Rlao80]l8. Б.'ВlфвВ'!ОВ8, В.И.СIВIIКОJ8. 
O,I.T8IolOro, А.Б." •• u, В.II.Ярlll' •••• JIP. 



ra6UIII4 
п.'Р .... аоа ... !8 •••• IU 1Ia'."B ЗаIl8Ц." .ка ... 17 ••• щrо 1&8"7 

••• paxu • 2 .. 5 6 7 8 Э 
...... !tu 

% 8 :r а I 8 r 8 r а r з 1 s 1 8 1, ~ 

8102 5'.52 '.34 54.9'/ '.16 51.'" 5.5Э 49;86 ".68 54.Э' ".27 55.11 '.78 ;S.~ ".21 50.'1 ".55 52.22 б.б5 

flD2 0.Э2 0.36 о.э, 0.25 1.01 о.зэ I,OII 0.36 0.9'/ 0.41 I,25 0.35 1.00 0.28 0.77 0,36 1 ... 7 0.71 

~ОЗ 16.87 1.б8 1б,2" 1.ЭS 18.'1 1.85 18.3' 2.46 17." 1.50 17,'8 1,б5 I8.87 0.95 18.53 2.48 16.60 2.75 

J8t'з г.б2 1.011 3.26 2.27 3,31 1.73 3,1Е 1,33 2.7" 1.00 2.67 1,1б },Об 1,2B },"О 1,82 5,32 3,04 
J80 6.22 1.37 5.96 1."В 6.49 2.26 6.OZ 1.63 5.69 1."Э 5,75 1.1В 4,57 2,19 5,50 2,09 4.88 1,70 
IIDO О.П 0.08 0.16 0,05 0.16 0.07 0.14 О,II 0,12 0,05 0.09 0.03 0.1" 0,011 0.2" 0.30 0.1" О.Об 
8qa }.78 1.42 4.37 1.49 ... 34 1,33 5,"3 2,41 }.58 1,31 3,34 1.19 2.96 1,Об 5.76 3.41 5.П 2,56 
"-о 8.20 2.34 7,75 1.83 8."5 2.91 9.78 },12 6,64 2.03 6,69 1,98 5.89 1.5Э 9,82 ',41 8.28 2,70 
.Ч' 4,О} 0.66 $.34 0.116 3.15 0.85 3,22 1.18 },94 0.89 '.90 0.61 4,50 0.60 3.19 1.19 3.20 1,Об 
к,.о 2.27 0.89 1.35 0.56 1.36 0.Э2 0"82 0,61 1,73 0,68 1.79 0.66 1.95 0.77 1.29 0.98 1.26 0.71 

!: Pi's 0,2" 0.1 .. 0.t18 0.17 0.12 0.17 0.02 0,05 0.22 0.18 0.32 0.18 8.14 0.21 0.10 0,13 О ..... 0.36 ...... 1,00 0,83 1,.6 0,82 1,68 О,7О 1.57 1.06 1,67 0.92 1."0 0.78 0,62 0,30 0.73 0,59 1,54 0.63 .. 12.4 1.8 ?',5 г.2 9,3 2,5 8.6 3.3 П.6 2.4 11.5 2,0 в.г 2.1 9.2 3.9 9.1 2.8 .. 5.3 1.6 6.4 2,1 8.1 2.5 8.6 2.6 6.1 1.6 6.1 1.6 6." 1." 8.2 2,5 6.7 г.5 
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Рис. 2. ,ВариациовВ8Я П8~рохимичеОК8а диаграмма базит-гранитонд

ве. оерии Эапцв&!'е окиова Кузвецкоrо Апа'1'8У и оопредеш.ноЙ 

теРРl!ОРIИ Горного Литая. 1-5 - ареалы оерии: 1 - Центраш.ни~. 

оки •• 2 - Кундатокий и . ДудетокИЙ. 3 - Т8ш.бесокиЙ. 4 - Ош.гии

ский И Федотовокий. 5 - Лебедокой. 

ПРОКЫ811еНВО8 80И8~О8 ОРУД8вение. К Т8М ИЗ них. где повы.аетоя 

оодержание К8111И. и как OI8JC~Ble, раоТ8Т общая щелочноотъ.при

ооеАиаЯ8Т8Я вош.фрамовое ОРУД8В8ВИ8 (Кундатокий~ Дудетокий), 8 
там. ГД8.варвду С повыIIни811 \UИОЧНООТИ гравитоидов, породы бе

зитовой группы оодераат ваlБОХЬ8ие оодераавия вапового хепоза. 

601180 оииъво ВРОВВИ8вв Х8118зоорудонеRИ8 (Ош.гинокиЙ. Са коыр

оки •• lебедоко. аР'8ИЫ). в· apea~x. характР.ризующихоя общей по

ВНD8ННОЙ ще110ЧВООТЪЮ ВО всем РядУ. о К8~натриевой ИДИ каПИ8ВОЙ 

ОП8циа11Изацией гравв~овой части пород предотавпено ПРОМЫШnОВВ08 

мвДВО-МОдИ6девовое орудеН8НI8 (ТуИIIОКИЙ. УЙбатокиЙ). К которому 

иногда ПРlсое~ВII8~ОЯ смбо проввпеиное вольфрамовое • Мощное 

раЗВlfИ8 баЗIТОВ. ЦР8ДJ1ео~в"ЩJIX граИI~ОИдам. оопригаетоя о 

оуш.фИ.ВЫII ~paKT800M асооцииру~.го ОРУД8И8ВИЯ. Так. ОУЩ80Т-



ванно зовото-хварцевЬ!Й тип ору;ценеНIIИ с умеренвым развитием 

СУПЪФИ;ЦОВ явлиется гпавным пишъ в тех аопо.то.нооных ареапах,г;це 

базитован составпlШI,8Я оерий угнетева (Центрапъниноuй, Кун;цат
охий). 

При аН8Ш!,8е ОВИ8ей петрохимичеокого со.отава базит-гранито
JlAВЫX оерий оору;ценеНlам Ц6пеоо.обраано: 1 - IЗУЧ8'lЪ о.со.бенноо

ти ХИМИ8ма не то.хько ко.МПП8хсо.в В цехом, во. и IХ аР8аиов; 2-
испо.ПЪЗDва.тъ не топъко. пороДВЪ18 груl1JUl, но и тИПЫ поро;ц, выис

НJIJI8ВОПЮЦИЮ соотава поро.;цных групп во времени; 3 - поохо.пьху 

И8 _8почеМ наlбо.I88 ЧУВОТВИТ8пъВвм ' к изменению характера ору;це
нении явпиетои капиИ, оцевху специализаций щело.чности важно. 

прово.;цить отдепъно по. натрию и каиию. 
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Б.Ф. НалёТОll . 

КОРРЕН~Я ХИМИЗМА ВАБИТОВ И ГРАНИТОИДОВ 

В БА3ИТ-ГРАНИТОИДНЫХ СЕРИЯХ 

При ФОРll8ЦИОННОII аН8иизе ОЛОЖИЫХ базит-граl:lJlТОИДВЫХ аооо -
циациИ 1Iа)lИ"1I авлектем явпяетоя выяонение овизеИ lIеждУ со.ставом 

граиитомдов и авооциированных бааитов. Меиду теll, этот вопроо 

предотавпиетоя совершенно не изученным. Имеется ли такая уотой

ЧИВая QВЯЗЬ вообще? Еспи да, то по каким компонентам и HaOKOnЬ

ко ОlnЬИ8И. Так, на при lIер, в слеzных вулкаНlческих коuппекоах 

запада Аnтае-Саянекой ~облаети (5) между бвзаnЬТОИ;ЦНЫIIИ и сали

чеСКИIIИ эффуаИВ8I1И выявпеиа несипьная связь только по каnию и 

деиветоя вывод об отсутствии постоянной прямой корреляции в 

ооотаве назввнных групп пород. Неясно такие, как меняетоя опе
ЦИфика и характер такой ОВЯ8И 0'1' рагиона к региону, в облаотях 

о оущеотвенно сахичееКIII профилвм магмаТИ8ма и 06иаСТRХ феми

чеоких, а также ОТ ДраВНIХ оерий к 60лее МОЛОДЫМ, с прео6ив;цвю

щим развитием пород 6азн'I'ОВОЙ rpYnnbl или, нао60РОТ - ккопой, о 

асооциированным оруденеНlеll иn. безрудных сер_И, корреnируют~я 

ли вое типы пород базитовоЯ группы с rраиитоидами,ИЛИ тохъко 
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наиболее киохые - диориты И кварцевые диориты и т.д. ' Поцутно за

метим, что совершенно неяоно, существуют ~ какие-либо связи по 

составу между 6азитовыми и щелочнооапическими породами в . соот

ветотвующих базит-оиенитовых аоооциациях. Лишь в самое послед

нее время появились работы, в какой-то мере ОТВ8чащие на чаоть 

поставленных вопросов. Г.Б. Ферштатером (5з,54) подмечена пря

мая овязь Me~ 6азитами и оопряженными гранитоидами в разпич

вых lЦIооивах Урала, IIJroдaap ~ некоторых зарубежных стран по 

об~й жепезистооТl, каЛИЮi кальцию. И.И.Абрамович и И.Т.Клушии 

(1) отмечают овязь Me~ баэитами и гранитоидами по глинозёму, 

магнию и общему железу в олоzных разновозраотных оериях и ~ ое

риях о различной распространенноотью базитовых иии киолых по

род. на примере оалаирид Центральной (Енисейской) геоантикли

наnъной облаоти и окружающих её линейных прогибов уотановлено, 
что в предеnaх геоантиклинаЛЬRОЙ облаоти как граНIТОИАЫ, так и 

пред8еотвуюЩие· им 6азиты обладают повышенной щелочноотью и ка

пиевоотью, а в прогибах - низкой общей щелочноотью и, в основ

ном, натриевой специализацией (41,42). 
Нами ДЛЯ исоледования сопряженности соотав.а гранитоидов и 

ассоциированных базитов был ообран обширный материал по разным 

регионам СССР и некоторым зарубеJНЫМ странам. Он распредепилоя 

таким образом. 1 Р а л о - Т я н ь m а н ь о к и й р е r и -
о н: буруктальокий комплеко (15), базит-гранитоидная аосоциации 
Bepxotypoko-ВеРХИО8тскоrо uегантиклинория (10), rороб~агоД8Т

ский комПП8КО (выборка И.И.Абрамовича), плаrиоrраНI~-габбровая 
формации Myгo~p (материалы А.Т.ТеЛЬГУЗИ8ва), магнитоrорскиЯ 

КОМПХ8КО (48,52), оарбай-ооколовский компиеКQ (6,16), плаотов

ский компжеко (32) ,каледонокая плаrиограни~овая формация Урана 
(выборка Г.И.Самаркииа), еоекжаnьокий комплеко (50), · каледон

окая ва~ровая формация Тагильского прогиба (33,38), капинатро

вая rранодиоритовая формация Восточвого 1рапа (33,38), Бока:пин

ский IВ!РУЗИ~ (21,36), кабу~крымский коwппеКQ (материалы 
B.A.Ky~eHцa), КуnъщктВ'уский ареал куль;ц.ук~аускоЙ серии (21, 
37),. Каратюбинокий ареал той же серии (21,37), Северо-Нуратин -
оки! ареал нуратинской серии (21,37), Южно-Нуратинокий ареал 

той же оерии (21,37)" монцонитои;цный комплек~ (материалы 
Т.А.Додоно:вой). К а а а х с т а н с к 11 Й Р е l' I О в: сары

коnьскиl комплеко (материалы Н.В.ПолянОкого), кунушскиl комп-
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пеко (30) (материаmы В.В.Аопатвикова), саурская серия (18),крык
кудукский комnпвкс (материалы Э.U.СПИРiдонова), стеПНЯКСКiЙ тип 

крыккудукокого комплекоа (тот же автор), Алтывэмельск_. плут он 

(материаnн Т.Г.ДобрецовоЙ), праиртышский комплекс (30), змеино
горский комплвко (30), 6ааит-гранитоидиая ассоциация Саяксхой 

MYnЬДЫ (44), балхашский комплекс (вы60рка В.С.Попова), кокдом-

6акокий комппекс (тот жв автор), кан-чивгизсквй комплекс (мате

РИ8nН Н.В.попявокого), кусuyрунский комплекс (тот 38 автор). 

А л т а е - С а я н с к и й р е r и о н. Ареалы раннепалео

зойской баЗI~гранитоидной ассоциации западного СКЛОН8 Кузнец

кого Алатау: Тель6есекий (7,28), ОртонскиЯ (28) (выборка 
П.Е.ТВнского), Верхне-Кондомсиий (материаnн Б.Ф.НИфантова, 

А.Б.Шепеля), Центральнивский (4,27,28), купдатский (27,28), Ко
~XOBCKa~ (без Тылинского массива) (27,28), Ургодатско-Федотов
екай (28) (данные Б.Ф.НаЛётова), Ольгинско-Аыnылакекий (3,26, 
27,28), Дудетский ар~ал (12,13,27,28) (данные Б.Ф.Налётова ). 
Ареалы раннепалеО80ЙСКОЯ 6азит-гранитоидной ассоциации восточ -
ного склона Кузнецкого Алатау: Саралиисквй (28,55), ТИгертыш

оквИ (8,28,55), материалы В.С.Ыуравна, А.Ф.КОРОбеИвикова), Ту

имский (28,55), Уйбатский (28,55) (данные Б.Ф.Налётова), Сах

аырский (28,55), Аскизский (28,55). Кроме того, в Кузнецком Ала

тау ареалы: Кундустуюльский (27,28), данные Б.Ф.Наnёtова), 
Тыдыи-МедвежаНСКИI (34) (выборка ДОЛГУ8ина, " даннЫ8 Б.Ф.Налёто

на); В Горвом Алтае: ле6едской комплекс (матеРИ8ХЫ Н.Н.АМlИН

окого, И.М.Волохова, в.я.Ярыгива), таДЖВЛИВОЕМИ комплеко (35) 
(мвтериахы В.А.Скурндвиа,А.Н.Ковонова, Ю.С.НОСК$ва), оаракоК8НВ

оинА коuпnеко (выборка А.Н.Коновова), яломавский комплекс (25) 
(данные Ю.С.Носкона); в Туве ареалы раввепаиеозойской 6азит-

гранитоидиой аоооциации: Каахемский (материалы H.C.~xapOB8, 

Т.Н.Ивановой, П.А.Петрова, Г.В.ПИJУО8, Я.Д.ШеВКМ8ва), Та"иву-

олъокий (М8~еРlаlН Н.Н.!uwинского, Т.Н.ИвановоЙ, П.А.Петрова, 

Т.Н.шапо.иико.а)~~ Вооточном Сакне: сумоунурский КОМПХ8ко (2), 
КУТУРЧlнокий комплекс с преДlеству~иМl 688НТ8МИ (М8т&риаиы 

В.И.ЯщyRа), ареалы раннепалеоэойской б8зит-rР8Н1!ОIДВОI сери. -
ШИНДВВОХ_Й плутон (14,40.51,56,57), Таят-Та6ратеКII (14,24,40), 
данные Ш.Д.КурцераАте), Баэы6айский (14,31;40); ирбlВСКl9 (рав
НИ8) ГР8НИТОI~ (17); в Западном Саяве - маннак_й комnпеко (49), 
М8тери~лы П.С.Антонова, В.И. БогНИ60ва). П р е и м у • е с т -
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»' е н н о м е з о зой с к и е 8 с с ~ ' ц и а Ц и и 3 а -
б а й к а л ь я и В о с т о к а С С С Р: нижнеамурокая се-
рия (20), дуганджинскиИ комплекс (материалы ~~н.МуОИН8). уруп
ский комплекс (данные К.Ф.Сер!-'еева), га66ро-пла.гиогравитная 

формация Камчатки (39), тугурский комплеко (материалы В.М.Сухо
ва), верхнеудоминокая серия (20), баЗИТ-ГР8витоидная ассоциация 
Балыгычано-Сугойского райова (43), эзопский комплекс (мате'риалы 
В.М.Сухова), бута-коnпинская серия (матеРИ81Ш М.В.Мартынюка), 

.ЯО-Ч8НСкая серия (20), б8челаЭСК8Я серия (20) (выборка В.С.Ива

ВО»8), габбро-гранодиоритоваи формация Камчатки (39),щахтамин

ский комплекс (11,47) (материалы И.Н.Захарова. Р.В.Лесника), 
Аманан-Сарыгичинский ареал амананскбго комплекоа (22), тунгиро
олёкминский комплеко (материалы В.К.Путинцева), тывдинско-бака

ранский комплекс (материалы В.К.llyтинце»а), базит-гравитоидвая 

ассоциация Bepxhe-БИкивского района (материалы И.8.~рьявовоЙ), 

дальвегорский »уnкано-плутонический комплекс (выборКа 

И.8.ДурьявовоЙ). Кроме того. ' были использованы данные по витим

ка вокому комплекоу (45) " 9урвабад-Д8mкесанскомуплутону (23), 
серии Бавг-Санг-Пиа-Биок (19), Орду6адо-Мегринокому плутону 
'(36) и некоторым другим комплекоам. 

По бааитовой и гранитоидной породной группам изученных 

серий подочитывались средние П8трохикические показатеnи, кото

рые затем испоnьао»аиись при раочете корреляционных матриц. Ре

зудьтаты с»еД8НЫ в таблицы 1,2. Как следует из таб~иЦы 1, по 
общей выборке пар базит-гранитоид (столбец 6) значимые положи.

тельные овязи (о 95%-нымдоверителъным уровнем Me~y СОСта»ом 

базитов и гранитоидовjустанавливаются по гдинозёму, окиеному и 
оуммарноку железу, марганцу, натрию, калию, общей щелочнооти и 

ПОК8эатsлю 11 n 11 А.Н.3аварицкого, т.е. по большинству компонен

тов, причем по N а20, К2О, "а", "n" И Ре20з они могут классифи

цироваться как оильные и умеренно сильные. Характерны для всех 

perlUHoB, каg 'И в целом по общей выборке, значимые поЛожительные 

овязи по натрию и калию (за исключением · КазахстаНСКОГQ региона) 

и как следотвие - по общей щелочности (покааатеиь "811), & также 

яатриеВООТИ-КЗЛlIевости (показате1lЬ "n"). По пооледнему не за

фиксирована овязъ TOдiKO » Дальневосточном регионе. Выявлены 
также СИЛiные положительные связи в Казахстанском регионе по 
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Таблица 1 
Коэффициенты корреляЦlИ 

между П8!рохимическими показатехями базитов и гравитоидов 

в базит-гранитоидиых сериях 

IlеТРОХИIIИ- 1 2 3 4 5 6 
чвскне по-
каэа'fехи 

Т102 -0,I9 0,29 0,02 0,26 -0,29 -0,08 
А12О з 0,19 0,58 0,35 0,39 0,22 0,47 
Fe2О з 0.76 0,79 0,25 0,23 0,82 0,72 
Z FeO - 0,10 Q.& 0,05 ы2 0,20 0,30 
МNO 0,83 -0,05 0,10 0,56 0,41 0.47 
MqlJ -0,29 -0,31 -0,17 :0,28 0,22 -0,21 
СаО 0,06 0,27 -О,II 0,37 -0,32 -0,22 
Na20 0,22 0,69 0,48 0,57 0,69 ~ 
К2С 0,48 Q.&. 0,48 0,79 Q..& Q& 
р , 
- 2С5 0,46 
а 0,62 0,59 0,58 0.85 0,8'7 Q& 
.з Qa.& 0,69 ~ 0.64 -0,03 0,77* 

.~' 0,85 -0,17 -0,14 -0.24 0,50 0. I8 

Примечавие. 1 - аосоциации Казsхстанского региона (n =13). 
2 - аоооциации Урал~Тянъюанъокого региона ( n == 18)~ 3 - аооо

циации Аn'lsе-Gаянокого региона ( n = 30). 4 - ассоциации Алтае

Gаянских салаирид ( n = I2) (ПО , Дsнным ·Г.В.ПОnЯКОВ8, А.П.Кри-

венко. В.И.БоГВИ60ва, 1977). 5 - преимущественно мезозойские 

ассоциации Восточной Сибири и Дальнего Востока ( n = I8). 6 -
общая выборка, Т.е. чиоло серий ( n = 76). "а", "n" - числа 

А.Н.3аварицкого, Р - общая аелезио'fОО~Ь. КРИ'lическ"е значения 

r \9): ПРИ n = 12, r == 0,532; n = 13, r = О,514; n = 18. 
r = 0,444; n = 30, r = 0,349; n = 76, r = 0,225. Подчеркнуты 

- ЗНачимые коэффициенты корреляции. 

* Объеll выборки по s~o~y показателю равен 112. 
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окисноuу железу, марганцу; сильные поло&Ительные овязи по окис

ному железу и умеренно оильные по глинозе~ и оуммарному железу 

в 1рала-Тяньmаньокоu регионе; в целом, в Ал~ае-Саянском регионе 

устанавливаетоя слабая положительная связь того же знака по 

глинозему, а в оалаиридах Ениоейокой геоантикnив8ль~ой области 

и окружающих её линейных прогибах такая же умеренно сильная по 

общеиу жвлезу. В Дальневооточном рвгионе проявлена оильная по

ложите1lЬная связь 110 окиеноиу железу. Интересно, что в поолед

нвм регионе, как и в К8захотаноком~ фиксируются значиыые поло

жительные умеренно оильная и е~ная ооответотвеяво связи по 

общей железистости, в то вреня как в 1рало-Тяньmаньеком и Ал
tae-СаЯВQКВХ - неэначииые отрицательные: 

В табл. 2 приведены коэффициенты корреляции покаэателвй 
щелочности и натриввоети меж~у типами пород ~азитовой группы и 

rранитоидаки в разных сериях. 

,.. 

Таб;вица 2 
Козффициен~ы коррелации показателей 

щелочнооти и натриевости между разными типами бази~ов 

и граНИ10идаuи в базит-гранитоидных оериях 

д.иориты пеЙКОКS8то:вое 
га бро 

иезокра~овое 
Г8~бро 

а n а n а n 

а 0,64 -0,37 0~50 -0,31 0,77 0,32 
11 -O,I9 Ot7~ -0,40 0,73 -O~II O~71 

Пыимечавие. ~ориты - 68 оерий~ 15< Ъ' :5 20 
JlеIRоира,о:вое 

га6бро - 28 оерий, 20< Ъ'.::: 25 
Uезоира'l'О:ВО8 

габбро - 13 серий, 25 <: Ь' ~ 30 

Расоиотрэsие т.абпицы показывает, ЧТО по общей щепочвоо!и и 

ооотношению щелочей вS6пюдаетоя УОТОЙЧ~В8Я попожительная корре

пяция (преИ!ilYщеОlfВ8ВИО оsuиая т У/48ренно ОИ1IЬИ8Н) 1i18Щ диори

тамк, лейuократовыми rа6бро~ М8ВОКр8'l'ОВЫНИ rаб6ро и гранитоида-
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ми в сложных · сериях. Тем самым показано, что эта связь обуслов

лена какими-то общими устойчивыми факторами, дейотвующими при 

формировании ба8и~граНИТ9ИДНЫХ аоооциациЙ . 

Таким образом, в результате исследования преимущественно 

на материале СССР уотановлено, что между составом базито:в и 

гранитоидо:в в сло_ных базит-гранитоидвых сериях проя:влена устой

чивая ПОЛОZlтельнвя овязь (за некоторыы исключением) по калию, 
натрию, Общей щелочнооти, глинозему t J18леэу, MapraHЦY 9 допо;пня

емая в' некоторых регионах овязью по Общей железиотосТи . Специ~ 
фива и характер овязей в разных регионах меняется, что укаэыва

ет иа нео~ходимооть изучения этого :вопроса отдельно :в каждом 

случае. 

Выя:вленные факты о:виде~едЬСТ:ВУЮТ 06 определенной :взаимо-

связаннооти и унаслвдованвос ти процессов образования 6азитов и 

гран~тоидов в сложных сериях, обусловленных, вероятно, прежде 

всего'исторически унаследованным составом соответствующих суб

стратов коры и мантии в крупных зонах континентоВ и, о другой 

отороны - уотойчивым составом иитратеnпуричеоких потоков, оти

мулирующих нвгмообразование, осиов~и агентами которых явля
ютоя каnий и натрий (29). Связь по окисному железу вполне объ

ясняется фактором фациапьнооти. 

Автор призватехен Э.П.Изоху за содействие в работе . 
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А.Г. Владiмиров, П.В. Ер_опов, в.д. Хо_яков 

ГА.ББРОИ~ 3АПА,1UЮЙ ЧАС'N ВАЬНСКО2 QКJl.ЦЧАТОЙ СИСТЕIIЫ 
И их PYJOHOCНOCTh 

Запа~1I Ч8в!~ Зайоанекой окпадчатой системы SВnll8TOII 06-
180T.B .иреК8~8 · рв8ВИ'ИII &Ововверо маrма,из~, проsвивmеrООIl 

как в ЗФФУ8ивве-оуб:ВУХК8ВВЧ80КОЙ, так и в ппутоничеокой формах. 

за ПООJ1e~8е Д80IiТIП,/l8 в peaYJ1ЪT8'1'e поиоково-съеllОЧВЫХ и ,е

ма,.чеоках ИООП8двВ8ВIЙ 688.ТВ раочаеневы Н8 В08Р80твые и пет

роrрафъfЧ80КII8 l'РУПIIЫ и УОТ8ВО:Вn'ВО, ЧТО BBKO'fOpble ив нах П8.РС

п,к~ввн Н8 М8дн&-ивкевввое орудевение. Одвако вопрооы 'пвтроnо
rви и рудовввнеот. бавитов Р800М8ТРИВ8ИИОЪ NИМЬ в О'fИ08еиии ОТ

дехъиых возраотных rpy~ (2,3t4)~ в те время К8К орввнитеиънwй 
аНlXl8 б88И'ОВ о ЦlпаЕ вwВвжеНI. o,por~ кр.тервев О'fИlЧИII ах 
;црур О! ;цpyra по O".OfВy ве . ПРDВО~ИОI. Вмеоte о Т8_, В ОВIЗ. 

О раоа.рением J perl •• e по.сковкх рабет не ,,~ве-вик.х.JО' ору
:48B8U8,0'faHOBlte. 8к!уапвоl 88Д8Ч8 вннвиеВI. 18 :всеро uoro:" 
обрааlll ба'I'О:& тех ,ипов, КОТОРН', 'по YZ8 OJlO&ll8101011 ПР8~О-
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тавлевиям, являютоя перспективиыми на медио-никелевое орудене -
ние. С этой цеnъю в отатье в оравнительном плане раоомотрены 

геология, вещеотвенный соотав и рудоноонооть базитовых комплек

оов западной чаоти эаЙоано.коЙ окладчатой оиотемы и даны их 
главные диагноотичеокие признаки. 

Раооматриваемая чаоть Эайоанс~ойокладчатой системы на ое
веро-воотоке ограничена Чароким .офиолJ4т~вым пояоом, а на юго
западе - каледонокими отруктурами Чингиза (рио. !). В её отрое
нии принимают учаотие три отруктурных этажа: докембрийский, ка

ледонский и герцинокий. • 
Докембрийокий комплеко, предотавляющиЙ . кристалпичеокиЙ 

фундамент, обнажаетоя в Чароком ОФИОЛИТОВОII поясе и в Егинды

буЛ8КСКОМ тектоничеоком блоке. В Чароком Офиолитовом пояое o~ 

мечаются лишь гnыбы и небоnъшие блоки метапород, включенные в 
оерпентивитовый меЛ8ИZ. ПО ооставу и условиям метаморфизма 

• 
здеоь вblДелаются два комплекоа пород: высоких давлений (эклоги-

ты, глаУКОфансодержащие породы и зеЛlзнооланцевые диафториты по 

ним) и низких (гракулиты, амфиболиты, . габ6ро, плагиогранитоиды 

и зеленые оланцы). В Егиндыбулакоком тектоничеоком блоке, рао

положенном в юго-западной чаоти Э~йоанской ~CTeмы, кристалпи

чеокий фундамент предотавляют полевошпа~мусковитовые, попево

шпаТ-ДИОТ8н-ставролитовые, полевошпат-дистен-гранат-мусковито' 

вые и другие оланцы, отвечающие успов,иям Аисrен-сланцевоИ фации 

метаморфизма. Среди 'них отмечаютоя набольшие тела nдагиокпазсо

держащих пироксенитов, метаморфизованных в уоловиях той же фа

ции. 

Каледон~кий ст~уктурный этаж соотавляет юго-западное 06-
раМ11ение 3айсанокой складчатой системы. Он оложен преимущеот

венно вулканогенными ·породаки андезитов ого и андезит-базальто -
вого COO~BOB при подчиненной роли кислых и терригенных пород. 

Каледонокие интрузивные образования формиру~т базитовые • комп
лекоы и .бавит-гранитоидные оерии с резко выраженной натровой 

щелочноотью. 

ГерЦlНСКИЙ отруктурвый KOМnlleKO западной чао'fИ Эайсанской 

складча'fОЙ оиотемы регионаnьиымв 8еоогхаоиями А8ЛИТОЯ на три 

зтаzв: геОСИВКnИН8ХЬВЫЙ, орогенный и суБПЛ8тформеннblЙ. 

ГеООИНКllИН8ХЬНЫЙ отруктурный ЭТ8Ж ( D2gv-C, ) сложен МОРО-
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кики теРРИl'енlШIUI и в УПК8Н 01'8 инЮIJI отложениями. Состав и фа-

циаnЪНЫ8 условия накоплении ОС8дочно-вулканогенной толщи измени

дись по латерали, что позволиет различать здеоь две ОТРУКТУРНО

фациапьных зоны: юго-западную Jaрма-Саурокую и оеверо-восточную 

Чарокую. ГпавН8Я ОКдВдчатооть проявилаоь на границе нижнего и 

ореднего кар60на. С нею овязано BHe~peнмe ОИНОРОl'енвых интрузи

вов саурокой га66ро-диорит-товаиитовой оерки. 

ОРОl'енный струхтурlIЫЙ этаж (С2-Р) в ооновном оложен серо

цветной ноласооl (6уковьокая овита С2 ). Выше неё залегает пест
роцветвая вулканогенная lIопасоа, вкхючающая вулканитЫ дау6ай
ской свиты С2-3 ' краоноцветные отиожения майтю6Инской свиты то
го же возраста и ~аЦlТ-ПИnaритовую толщу С3• ИНТРУЗIВНЫЙ магма

тизм этого периода представляют кали-натровые 6азит-l'ранитоид -
ные СSiДЫркинокаи и тастауокая оерии (С2_3) и ассоциации су

щеотвенно гранитоидных КО)lШI&КООв (Р). 

Су6ппаТфорненный струхтурный этаж характеризует семейтаус

кая вулкано-плутоничеокая базит-гранитоидная оерии (Т1 ), оло

женная 6азалътани, монцонитаки, пипаритами и гранитами о резко 

выраженной калиевой щелочноотью. 

Из приведенного выше краткого ~еологического 06зора видно, 

что интрузивне 6азиты ~ той ИдИ иной мере характерны почти для 

воех - магнатичеоких комплекоов западной чаоти ЗайоаНОRОЙ оклад

чатой сиотены, но наиболее широкое раопространение имеют пят:ь 

главных типов: lIIокnaртаоский (ре? ), чарский _ (Д-С1?), оаурокий 
(C1n) ' аРl'имбsйокий и какоутокий (С2_3). 

1. Га66РОI)tЬ! Вlo~napTaooKoro 'fипа ( ре?) опагают одноимен

ный ин!руэив , локализованный ореAl крио!аииичеоких оланцев 

ЕГВНАы6упакокоrо тектонического би&ка. Интрузив оложен в оонов

ном горВ6иеНAlтами , среди которых вотречаD!СЯ реликты первичных 

ПИ8г.окла8ДОД8Рza~х пирокоени!ов. Пирокоени!ы интеноивно амфи

бопвзироваиы , катаклазированы и пересечены жилами гранатовых ам

фиБОЛИтов, которые выходят и во вмеща~И8 метавороАЫ. 

Плаl'иоклазоодержащие nирокоеИIТН оио:аены 'ilомбilЧ80КИМ - ( 50-
6~) и монокИ8НRЫМ (IO-I5%) пирокоенаМI, nлаГ.ОКЛ88Dк (10-15%), 
6уроИ . роrовоЙ обманкей (5-10%), охнв.ном (5-10%), рудным мине

ралом (2-3%). маКРООТРУКТУР8 ГИПIIДИОМОРФВ08ерниотая, участками 
куммулв!ивная . Ронбичеокий Пlрокоен ПР8~ОТ8влеи двумя разновид

ноотями, ОАна из которцх образует ДnИННОПРИЗМ8ТИЧ8ские, хоромо 
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Рис. 1. Схема размещении габ6роидных интруэв»ов » структурах 
эапа~ей чао!и Эайсанской складчатой системы. 

1- рыхиые ОТ110zевии 3айсаВ,скоtkвпа,цивы; 2-4 - герцинский 

структурный КDмпхеко: 2 - ?убплатфо~енаыЙ. 3 - орогенвый, 4 -
геооинклинахьНblЙ; 5 - каледонокий отруктурный комплеко; 6-7 
»ыходы докем6рийокого криотаппичеокого фундамевта': 6 - конти
нентального типа, 7,- Офио~то»ого типа; 8-15 - магматичеОКИ8 

комплекоы: 8 - позднегерцинскив граИИТНЫ8нерасчлененныв , 9 -
оацырJOlНОКИЙ и 10 - тастауокий bynkaHO-Пllутовические гранооие

вит-гранитные, Сз, 11 - аргимОаяокиЙ ' га66роидиый С2_3 ' 12 -
макоутокий габ6роидный, С2-3 ' 13 - бугазокий тонахито»ыЙ. С1 , 

14 - оа~рс~ий габброидиый, С1 , 15 - иокпаР'l'аоокий И чароки! ти

пы габ6роидов нераОЧ118ненные; 16 - разрывныв нару.ввии; 17 -
га66роидиыв массивы, упоминаемые , в текоте: 1 - Койтасокий, 2-
Какоутокий, 3 - Wокпар!аоский, 4 - Прео6раzевокий, 5 - Аргим -
байокий, 6 - НИКО118ВВСКИЙ, 7 - Тастауский, В - ПетропавповокиЙ. 
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ограненные криоталлы, " з другая преДОТ8~леиа коротко призматичео

кими и округлыми зернами. По общей железиотооти обе разновид

нооти являмоя БРОИЗlIтами: Bg = 1-,692(Пи 1) и Bg= 1,702(Пи П). 
Мопоклинвый пирокоеи образует ПРИ8мзтические кристаллы, передка 

оодержащие ВКИDчения ертопирокоеиа. По оптичеоким конотантам 

ОН относитоя К ряду диопоид-оалит: Ig = 1,713; 2VNg= 45-5i; о: 
lig = 40-420. Пдагиов:паз (44-41% An) ола60 зонаl1ен, иног~ об

разует таблитчатые криотаnпы, но чаще выполняет ролъ цемента.Из 

акцеооорных uи"ера~ов приоутотвум апатит и зекеная mпинелъ 
( N = 1,787). PY:lUlble uинерЗШI (пирротин, Х8лъкопирит, реже маг
нетит) 06разуют раооеянную вкрапденнооть. 

Химичеокий ооотав пирОКО8НИТО~ охарактеризован одним ана

лизом: 5i02 = 49,67%, Т102 = 0,27%, А12Оз = 6,96%, Fе2оз = 1,49%, 
FeO= П,69%, мno= 0,17%, MgO= 20,37%, СаО= 4,00%, На20 = 

2,76%, К2О= 0,83%, Р205= 0,12%, п.п.п. = 1,21, оумма:: 
99,54%. 

С ~окпартаоок.м интрузивом проотранотвенно о~язана зона 
орудеиения, цредота~вяющая ообой маломощную кору выветривания 

по цирокоенитам и оложенная вторичными медно-иикелевыми минера-

118МИ. В практичес~ом отношении оруденение интереоа не предотав

ияет. 

2. Габ6роиды чарскоrо типа (Д-Сr?) известны толъко в одно
именном ОФИОЛIТОВОМ повое. Чаоть из вих предотаВARе~ ообой бео

корневые глыбы и обломки размером де первых деоя!Хо~ метров,ко

торне участвуют в отроеНlИ оерпевтивитового MelВК18 11 соотавля
ют га66роидвую часть офиолитового комплекоа. 1В~ие глыбы прост

равственно обычно асооциируют о включениями безгранатовых ПIВ

ГИОКIВ80ВЫХ амфи60nИТОВ и ОфНолитовых плагиограиитоидов. Наряду 

о НlКВ отмечаютоя крупиые выходы гаО6ра.дов, простРвНОТВ8ВВО 
сопряzeниых О Дlори,ами, товаЛlтами и дайками киолого СОСЖ8ва. 

Они такае не образуют оамоотовтехъных маоо.вов и предотав~яют 

ообой БЛОКИ, раэделеНИЫ8 оерпен,.sитеВЫМ'.еланае •• Вероятно,эти 
габброиды такжв принаAlеzaт ОфИолитовому комnлекоу, но предс

таВЖJU)'f ообой боЖев крупные в менее деЗIвтеГРlрованнW8 маСОIВЫ. 

Воараот габброидев Г80ИОГlческ..и данвыми отрого не ОБОоновав. 

На.боиее вереи,не, ч,е формирован_ие их проиохо;цило в пер_од 

закры,ия РВф'8вей 88ВЫ в уоловиих В8~_ГOBЫX двиZ8ВИЙ. Время 

8акр,ытия Чарокой РИФ!овоа зовы по В08Раоту ОЛIОТОСТРОМЫ опреде-
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ляется в интервале визе-намюр. По особенноотям химичеокого 000-

тава габ6роиды чарокого типа и оопряженные с ними тоналитовые 

породы не сопоставл~ся ни с одним ив верхнепалеовойоких ин-

трузивных комплекоов, но имеют много Общего с ниzнекаменноуголь

ным саурским габбро-диорит-товаnитовым коuпnекоом. 

Наиболее крупные выходы габбро-диоритов и диоритов извест
вы севернее пос.Николаевка, где они образуют разобщенные тела 

среди серпентиRИТОВ, вулканогенных и терригенных пород нижнего 

палеозоя и ни.него карбона. Контакты их с вмещающими поро.l'JlUИ 

тектоничеокие. текотура пород гнейоовидвая, реже маооивная. Ши

роко проявлена налохенная аМфИболитизация. 

Минеральный ооотав габбро и габбро-диоритов: плагиоклаз 

(40-50%)t бронзит (20-30%), клинопирокоен (10-15%), бурая рого

вая обманка (1Q-,15%), ,апатит (I-2%), рудвые UIlнералы (2-3%). 
МИКРООТР1ктура габбровая. Плагиоклаз по соотаву отвечает лабра

дору (55-60%,An), иногда олабо зовалев. Бронз.т ( Bg=I, 702, 
2 УНр = 70-720) обрвзует ИДИОМОрфные призматичеокие криоталлы. 
Клинопирокоен ( Ng = 1,707, 2 VNg = 56 о, о: Bg = 35-40) предо
тавлев беоцветными КОРОТКОПРИЗ)(8тичеокими криоталлами. ДурыИ 

амфибол реакционно замещает ромбичеокий и МDНОКnИННЫЙ пирокоены. 

Диориты олохены плагиоклазом (50-60%), роговuй обманкой 

(20-25%), калишпаток (5-10%), кварцем (5-IO%), рудными минера
лами (1-3%). в роговой обманке сохраняетоя реnиктовый кnинопи

рокоее. Микроотруктура ГИПИДИОМОРфвоЗерниотая. Плагиокиаз имеет 
соотав олигоклаз-андезива (28-3Q%Anj. leлто-зеленая роговая 
обманка ( Ng= I,655, '2Унр = 870) слагает грубопризuaтический 
каркао, промежутки в котором выполнены плагиоклазом. Из вторич

ных минералов отмечаютоя хлорит и пренит ( Нр = 1,638, 2Ун = 
6з0). g . 

По вещеотвенному ооотаву (ом. табл. 1,2) габброиды чароко
го типа имеют лейкобазитовый уклов (Ь' = 21,13 ± 2,97)* при 
умеренно низкой щелочнооти ( а = 8,~5 .t 0,47), а ДИОРIlТСИДЫ -
леЙКОбазитовЬ!Й ( Ь' = 14,84 .t 0,46) и оу6щзпочной ( а = 13,46 .t 
1,67) уклоны. К общим особенностям химического соотава относят
оя пони_енная железиотооть и низкая титавиотооть (Ti02 <. О, 75% в 

* Оцевка среднего при 95%-ном доверитеиъном интервале. 
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Тs6пца 1 
П8ТРОХIМlЧ80КI8 OTST80'1I1 6а81'0. 

8SП8А1101 Ч80та Эаlоsнокоl ОIlIl8J1;Ч8'lоl 080"l1li 

П8'lро- ЧSРОII •• Чарооll ТИП, Cs1g0KJl1 'JlП, Са1ропll жап, Арrl1lб8101l. )(а'К01 то 011 
XII. 'IП, дlОPl'lОИ;I\Ы ra 6pOI;I\Ы Jl;IOPITOlr ,ма 'IП, 
nOlls- rs6C1pOM;I\Ы J( = 7 11- 59 Ii= 4 rS~6роци rS6C1pOI~ 
88те.I в·4 111= 54 111 -

1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 
51°2 50,·39 2,62 59,46 0,90 47,9В 3,89 58,27 2,42 53,56 3,70 51,28 3,54 
!Ц02 . 0,46 0,29 0,51 0,09 0,84 0,33 . 0,63 0,19 1,3В 0,41 1,70 0,62 
А12Оз 17,82 I,В9 16,79 0,53 19,94 2,f>7 18,13 1,45 . '16;7В 0,82 16,70 1,98 
1'020з . 1,08 0,27 0,71 0,35 3,В5 1,31 2',51 0,76 3,59 ' 1.09 2,66 1,85 
1'еО 5,92 2,15 3,91 0,56 6,03 1',39 4,ОВ 1,07 4,82 1,34 7,41 1,94 
1In0 0,14 0,03 0,10 0,02 0,14 0,05 О,II 0,05 0,13 0,03 0,16 0,04 
lIgO 6,41 2,33 4,78 '1,66 5,4В 1,6В 3,09 1,09 3,99 1,57 6,44 2',72 
ОаО 8,62 0,56 5,68 0,73 10,50 2,15 5,79 1,16 5,Ю 1;77 7,05 1,25 
lIа20 2,ВО 0,50 5,07 1,29 2,00 0,88 4,15 0,79 4,68 Й,9В . 3,57 0,65 

.&:2° 1,06 0,71 1,71 0,61 0,63 0,41 1,77 1,1В 1,56 0,79 1,40 0,60 
п.п.п. 2,18 1,27 0,85 0,51 1,41 1,04 1,14 0,72 3,16 1,33 0,71 0,56 

1'2°; 0,08 0,05 0,,08 0,02 0,14 О,II 0,17 0,10 0,50 0,23 О,3В 0,40 
8 8,25 0,72 13,46 2,22 7,52 2,33 12,03 2,63 13,04 2,49 10,03 2,02 
о В,71 1,76 .4,40 1,30 10,57 3,20 6,28 1,33 5,02 1,60 6,36 1,73 

1)' (Ь) 21,13 4,22 14,84 0,58 22.84 5.12 12.65 3,07 17,20 4,53 22,96 5,В3 

t' 33,23 6,16 29,50 4,80 43,40 6,97 49,13 8,60 47,65 8,53 42,79 В,31 

ш' 53,07 7,41 . 53,87 6,01 42,85 6,75 40,67. 7,42 38,94 10,23 47,09. II,32 
·n 80,311'3,75 80,93 9,02 87,80 9,12 79,18 9,12 82,21 7,47 79,90 6,39 ., 4iВI 1,45 4.,06 1,97 15,63 4,63 17,22 4,87 19,40 9,51 10,27 5,93 

' Q -1,41 7,55 3,29 5,80 -7,58 5,91 6,96 7,09 -2,18 6,52 -5,15 5,68 
l' 37,99 5,20 34,83 4,96 . 49,92 7,27 '54.,18 8,24 54,93 10,47 47(55 10,66 

П!)J1I8ЧSIll8 • I - ОР8А1188 аРИфl!SТIЧ80К08; ii - СРВAIIВ8 К1!SДР8ТIЧВОS О'l'ltIlОИ8ИIl8;S102 ,!r!0 Al О 
. • • 2' 2 3' 1'82оз,1'еО • т.п. - веоовые СОllеравПIЯ Оllиааов; .,с.Ь (Ъ),_ ,t,~ ~ ,Q - ЧlОIО1!Ы8 

хаР8к,аРIО'lИКI по А.Н.Эа1!8РИЦIIОМ1. 



f Та6лица 2 
Распределение 6азитов по меnанократовости (Ь' (Ь) ), железистости (Р), натриевости (п), 

глиноземистости (АI2 Оз) и титанистости_ ( Ti02 ) . 

ТИПЫ га66роидов 

. I.ЧарскиЙ,га66роиды (D-C,) 
2 . Чарский,диоритоиды(D-O,?) 

1-2.ЧарсКИЙ,о6ъедивеН.(D-С,?) 

3 .СаурскиЙ,га66роиды (01n) 
0\ 4 .СаурскаЙ,диоритоиды (01n) 
\101 3-4.СаурскиЙ,О6ъединен. (01n) 

5.АРГИIl6аЙскиЙ,6азиты ~2-3) 
6 .МвgcутскиЙ,6азиты (02-3) 

5-6.06ъединен.6азиты 
аргимбайокого и 
максутского типов 

(°.2_3 ). 

I ~ Численность выборки и 95%-ные доверитепыше интеРВ8nЫ доли 
: ~ 8. пород (в %) с содержаниеll: 
.., о () ---------------------------
~:;~b·(b»25 F>50 n>75 .А12Оз >'7,о Тl02 > 0,75 

4 0(0-60) 0(0-60) 2(7-93) 2(7-93) l(i-81) 
7 0(0-41) 0(0-41) 5(29-96) 3(10-82) 0(0-41) _ 
1! 0(0-29) 0(0-29) 7(31-89) 5(I7-77) 1(0-41) 
59 18(19-44) 33(38-66) 59(94-,00) 52(76-95) 32(42r67) 
45 0(0- 8) 36(66-90) 33(57-85) 35(63-89) П(12-38) 

104 18(11-27) 69(50-70) 92(80-94) 87(69-90) 43(36-58) 
54 2(5-13) 39(58-83) 46(72-93) 24(31-59) 48(77-96) 
46 21(3~1) 18(25-55) 35(61-87) 17(23-52) 45(89-100) 

100 23(14-31) 57(45-66) 81(72-88) 4I(30-51) 93(86-97) 

Примечание. 1. Грани~ содержаниИ Ь'( Ь), F , ,n , .1120з' Ti0
2

, по которым оцениваются . 
петрохимические уклоны, ВЗЯТЫ из (6). ' 

2. Оценки допей альтернативного распределения при 95%-ВОII доверительном 
IHTepBane ВЗЯТЫ из (1). 



59-100% случаях). Отметим, что диоритоиды в 5 анализах из 7 име~ 
ют повышеннУю натриевостъ (n > 75). 

Габброиды саурского комnлекоа (C1n) входят в состав одно

именной габ6ро-диорит-тоиатолитовой оерии (4). Интрузивы саур

ского комплекоа размещаются в герцинских структурах3айсанской 

системы и в её юго-западном каледnнском обрамлении. Базиты са

урского комплекса включают га6бро·, га66ро-нориты, оли:виновые 

габбРО"аМфИболовые габбро, а также горнблендиты, габбро-диори-. 

ты, ~ориты И кварцоодержащие диориты. Как правило, они образу

ют сло_ные маосивы о тесиымпрост.ранотвеннык переплетением вы

шеперечисленных пород. Отмечается контроль региональными раз

рывными нарушениями оеверо-западного простирания, не проявпена 

овязъ о верхиепапеозойокими наnоженными структурами, характер

ная для более поздних габброидов арГИМбайского и макоутокого 

типов. К ва_ным диагноотическим признакам саурского типа отно

оятоя их гнейоовидноотъ, 0006енно .отчетливо проявленная в дно

ритах и габбро-диоритах, и поотмагматичеокая амфибопизация, ко

торая иакладываетоя иа габброиды и вмещающие породы и при водит 

к образованию wироких ореопов аМфИбопсодерzaщих нетасоматичес -
них пор&д, вплотъ до мономинеральиых горнбпендитов. 

Оливиновые габбро и га6бро-нориты являютоя наиболее древ

ними ~6развваниями комnлекоа и схвгают коенолиты и крупные 00-

танцы в более молодых га66роидах. Оливиновые габбро сложены 

форотеритом (30-35%), К1IИиопирокоеном (25-30%), ВВ = 1,710,6И
товиитом (40%), 86% An. j га6бро-норитах отмечаются пабрадор 
(57-60%), 50 An, К11Инопирокоен (20-25%), Вр = 1,692, 2Ун :=500, 
гипеРО'fеи (10-12%),Ng= 1,710, 2VNp = 56-600, 6уро-зеленаf рого
вая обманка (3%), м~гнетит (5-7%), апатит (менее 1%). 

Габбро и амфи60ховые гаБОро образуют взаимопереходы о рас

плывчатыми кон~актами. Они ооотоят 18 лабрадора (52-68%), 55-
75% An, хлииопирокоена (20-25%), Ng = 1,705-1,710, 2VNg= 400 и 
8aMe.a~el его роговой обманки (10-30%), Bg = 1,690. 

диори!ы и кверцооJtер~lI,IIе диори!ы ИН!8IЮИВНО • катаклвзиро
ваны и резгнейоовены// Ч'fО ПО8воuет lIегко ОfUчатъ их от :других 

т.пов базитов. Они оло.ены зоиаиъвым ан,цеви,ROМ (40-60%},48-22% 
An, 6уро-звnеной роговой обманкой (15-45%), Bg = 1,680-1,695 и 

кnинопироксеиом (Bg= 1,695), который вотречаетоя ИСКnЮЧlтеиъно 
как реllИКТОВЫЙ мине рап. К этому главному парагеН8ЗИОУ до6аВIИ-
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ется в различных маосивах калишпат (4-6%), биотит (I-3%),кварц 

(3-5%) • 
По химическому составу (табл. 1,2) саурский комплекс гете

рогенен и отчетливо разбивается на две группы пород: га~брои
ды, включающие оливиновые га66ро, га66ро-нориты, га66ро, · габ-

6ро-диориты и диоритоиды~ Для их различения построена дискри

минаН'fная функция: D(x) = -0,0185102+ 0,007 Тl02 - 0,007 А12Оэ 
-0,007 Fе2Оэ -0,007 FвO +0,101 МNO +0,007 MqO +O,OI7 еаО + 
+0,017 На20 -0,005 К2О+О,964 , позволяющая дия целей диагности

ки исполЬзовать единичные химичеокие анализы. Еоли д(х)< О,то 
анализ отнооитоя к ДИОРИТО-ИД8ll, если д(х):> О. - К га6брои;цаl4 . 

эмnиричеокая оши6ка неправильной класоификации равВ8 3,8%. 06е 

выделенные группы характеризуютоя лейко6азитовЫ» уклоном (СМо 

таб:х. 2) о умеренно низкой щелочностью (а = 7,52 .t 1,8.5) для 

га66роидов и су6щелочным уклоном (а = I2,03 .t I;85) для диори
· тоидов. Га66роиды характеризуютоя также высокой натровоотью 

(94- IOO% анализов в выборке Имеют . n ,.. 75) и высокой гхин()зе
миотоатью (В 76-95% олучаях Al2Оэ '" I7%). Диоритоиды 6лизки К 
НИК по соотношению щелочей и глиноземистости, но имеют повышен

ную железиотость и весьма низкую титаниотооть (СК. табл . 2). 
4-5. Верхнепадеозоlские габброиды (аргиыбайский и накоут

ский комплексы СZ_З) входят в состав гетерогеННОЙ , вулкано-плу

тонической габбро-граносиенит-грани~ной (базальт-;цацит-липари -
товой) серии, характеризующейся определенными ареальными осо

бенностями. В . Сиректасском, KOKORЬCKOM и . Ордатаоском ареалах 

проявлена Н8полвая существенно гранитоидная, кали-натровая ИВТ

РУЗИВВ8Я оерия (оалдырминская), в АргИМбайоком и Петропавлов

ском ареаВ8Х - непоивая оущественно 6sзитовая серия (аргинбай
ская), в Т8стауоком и ПреО6рахеноком ареаиах - полная га66ро

граносиенит-гранитная калинатровая серия . (тастауская) 
Вотроении арГИМбайокого комплекоа участвуют габ6ро-диаба-

8Ы, габбро-диориты, диабазовые ПОрфириты, простравственно соп

ряженные с ареалаии развития базаnьтового вулканизма С2_з о 

В строении IIВKOYTOKOГO комnлекоа - ОЛИВИ~ОВЫ8 га6бро-диабазы, 

га6бро-нориты, га6бро-диори'lЫ, · локализованные как в ар.еаnах раз

вития базитов аргим6айакого типа, так и внутри более молодых 

bynkaHO-ППУ'fониче~ких гранитоидных ОТРУКТУР С3 • Прямые возраст-
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ные- взsимоо,номении габброидов обоих типоВ наблюдалиоь в Петро
павловоком ареале, где линейное ,ело габбро-~абазов максутоко

го типа интрудирует дайКу ~а6аэов аргиМ6айского типа • 
. Базиты аргим6айокого типа олагают линейные ~епа и удлинен

ные маооивы, которые на выклинивании оменяютоя роями даек. Инт

рузивы и дайки раополагаютоя преимущеотвенно ниже отратиграфи

ческого уровня комагматичнЫх о НИМИ . 6азальтов, однако отдельные 

тола прорывают нижние горизонты 6азальтоидной толщи. 

Выделяются четыре ареала развития аргИМ6айоких га66роидов: 

Коконьскиli, ОрдвтаОQl(ИЙ, Петропавловокий 14 АрГИМ6аАокиЙ. Из них 
только в . АргИМбаЙоком и Петроnaвловоком ареалах отмечаютоя от
нооительно крупные маосивы площадью до Z0-50 км2. В оотальных 
ареалах преимущеотвенным развитием пользуютоя дейки и не60льшие 

линейные тела мощноотью до первых деоятков метров и ·протяжен

ностью до 1,5-2 км.' 

Га66роиды аргИМбайского типа в главном объеме предотавлены 
га66р~диа6азами и оу6щелочными га66ро. Их оостав: плагиоклаэ 

(50-70%), КЛИliоnирокоен (г0-25%), 6урая' роговая 06манка (2-7/0), 
биотит (0-5%), кал.иевыЙ полевой шпат (0-5%) ~ магнетит, ильменит, 
апатит. Микроструктуры га66ровые, офитовые, пойкилоофитовые и 

диабазовые. 

Плагиекла8 опабо зонален м имеет соотав аНlезина (40-50% 
An) . Клино~ирокоен ( Ng = 1,718, 2 VN q == 56-660, с: Ng = 40-5з0) 
П() химичеокому ООС.'811. отвечает .собственно салитам а~гитового 

ряда, имеющими ПОВЫЕ8ННУЮ гпиноземистость. Дурая роговая обман

ка ( Ng = 1,682, о: Ng = 19-20°) образует саuостоят.ельные зерна 
и каймы вокруг клинопироксена. Биотит ( Ng = 1,627) приоутству
ет практичеоки повсе~еотно и является характерным минералом 

ЭТИХ га6броидов. 

Ос06енностью га66роидов этого типа является ПО9тоянное 

сонахождение их с оубщелочныlIИ га66ро-зсоекоитами и плагиооие

витами . плагиосиевиты образуют &ИЛЫ ' в габ6роидных интрузивах 
МОЩНО.отью до первых сантиметров и очень редко - единичные дай

кообраэные тела мощноотью до 20 м. Га6бр~эосекситы слагают 
шлироо6рааные ·тела ореди габ6рОидов. контактовые зоНы вокруг 
плагиосиени'lОВЫХ жил,, расоекающих гаБОро-диаБазы, реже жилы. 

Габ6роиды М8коутокого комnпекоа в региональном плане также 

контролируютоя·баэальтоидиыми вулканичеокими пояоами, ' НО в 0'1'-
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личие от габброидов аргИМбайокоготипа локализованы как в ареа- , 

лах развития базит,ОВ аргимбайского типа, так и 1IНУТРИ 1Iулкано

плутоничеоких структур салД~рминокого и ~aOT8YOKOГO гранитои,ц

Hых КОМШlеКО01l ~ ИЗ1lеотно ше.от:ь ПРОЯ1lJI8НИЙ га66РОИД01l W8KOYTCKo-
1'0 типа. Это - МаООИ1lЫ . )lакоутокиЙ, Буконьоки •• . свверный и юzный 
Койтао, 1'руппа Пвтропавловских интрузивов, а также неболъmие 

твла и орволы OCтajlЦOB В Ко.коНъОКОII, ПреОбрsJtвноком ~ Тастаус
ком гранитоiJдных маосивах , (рис. 1). 

Главной 'пеТРО1'рафичеокой разностью во воех масоивах мак-

оутского КОМШIвкоа являютоя оливиновыв га6бро-диабазы и оливи
новые 1'а6БРО-НОРИТ!l. В ПреображеНОКОII маосиве, кромв того, . ОТ
мвчаютоя габ6Р8-дJIОРИТЫ, а в Макоутском - пna1'иоклаэовые пери
ДОТИТЫ. РаСОIIОТРИМ OTдenЬHO петрографию габброво1'О маооива )lак

сут, предота~ляюще1'О оообый интерео ' ~лаго;царя одноименному мвд
но-никеl1евому ме.оторож,цению, пространотве нно • 1'енетически 'ОВЯ

занному (J ним (3). В формировании Максутокого масоиваучаствуют 
три ИНТРУЗИВ,ные фазы. . 

Оливиновые 1'a66po-диабаЗЫ(1 фаза) - раВRомернозерниотые 
черные nopo,JUi, оложенные зонаnьИWI ПJ18i'ИQкпа зом (60-7$%) , 55-
35% ~,оливином (5-20%). Ng = 1,765';'1,768, 2 УВр = 78-820, f = 
48-52%, КlIИНОПИРОКО~НОJ4 (5-12%), Ng= 1,710-1,722, 2VNg = 42-
480 , е: Ng:: 42-52, f:: 31,4%, биотитом (3-4%) ,lig:: 1,640-. 
1,660', амфиболом (менее 1%), гиперотеном (менее '1%), Kal111eBыII 
ПОl1евым IIП8ТОМ, ма1'нетитом, ИJ1ЪмеНИТОII и апатито... МИкроотрук

тура оуБОфитоваи. 

Jlейкократовыегаб6РО-НОРlТЫ (2 фаза) - крупвозеРlfиотые по

роды, оложенные ла6радором (60-75%), 62~48% Аn, гиперотеноы (5~ 
10%) t Ng:: 1,696, f:: 23,0%, роговой обманкой (10-20%), 1Ig= 

1,683; 2Увр:: 7з0, биотитом (2-5%), Ng:: 1,68~, f = 29-34%, 
клинопирокоеном (менее 1%), апа~итом, цирконом, 6аддеneитом, 
И1lЬМ8НИТОII и мaГHeTII~OM. Микроструктура га6С5ровая, у~астка1lИ 

га66ро-офИТОВ8Я. 

Трет,ья фаза представхена плагиокl1азовыми пеРИДОflтами и 
мезократо~ыми ОЛИВIIНОВЫМИ норитами. Пl1а1'ИОRхазовые перидо~иты 

сложены пnаГИОКЛ8Зnll (18-23%), 72-67'fo An, 01lllВИНОII (55-60%), Ng = 
= 1,698-1,798, f:: 15-20%, гиперотеНОII (10-15%), Ng= 1,681 -
1,690, f= 14-20%, КJIИНОПИРОКС8НОМ (1-3'fo), Ng= 1,706-1,712, 
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коричнево-краоной роговой обманкой (2-4%) t 2 VNg = 48-800 t C:Ng = 
= IL-140, биотитом (2-4%), Ng = 1.,600-1,615 и титаномагнетитом 
(1-2%). Мезократовыв_ оливиновые нориты сло_ены лабрадором (53 -
68%), 65-56 Аn, оливином (18-23%), Ng= 1,702-1,706, f = 16-
19%, гиперстеном (13-18%), Ng:;o 1,690, . f= 20-22%, коричнево

красной роговой обманкой (3-4%), Ng= 1,680-1,682, биотитом (3-
5%), титаномагнетитом (2%). Встречаются единичные зерна клино

пироксена. 

Рудная вкрап.пенность (пирротин, хаnькопирит, пентландит) 

характерна длЯ габброидов всех трех фаз, однако максимальные 

концентрацИи медно-никелев.ых минералов (до 2-5% и :выше) отмеча
ЮТСЯ в габбро-диабаsах первой фазы. 

Дия других М8ССИВОВ максутокого типа 'приве~ена обобщенная 
петрографическая характеристика га6броихов. 

Оливиновыв га6бро-диа6аэы сложены зональным плагиокла80М 

.(57-67%), 65-57-18% An, оливино .. ( f = 40-45%), содержание ко

T0.p0ro в различн.ых Мl:(ссивах варьирует от 3-4% до 10-15%, клино
пирокоеНОII (13-17%), f = 35-40%, иногда гиперотеНОII (5-10%),f= 
= 35-40%, роговой обманкой (I-5%), и 6иотитом (7-16%), железио
тость которого резко варьирует от маооива к маооиву. 

Га66ро-нориты оложены плагиоклазом (50-70%), 60-45%Аn, . 
оливином (2-8%), Ng= 1,723-1,730, клинопирокоенок (5-15), Ng= 

~ 1,714, а также роговой обманкой (2-12%) и ~иотитом (4-10%). 
Габ6РО-ДИОРIТЫ, извеотные TOnЬKo в Преобрааеноком JВооиве, 

оложены зонаnьвым плагиоклазом (57-68%), 44-22% Аn, RЛИНОПИРОК
оеном (1-5%), Ng= 1.714, гиперствном (1 ... 2%), Ng = 1,730, рого
вой обманкой (10-20%) и биотитом (8-12%). 

По пеТРОХИllИческиu оообеяноотЯII (табл. 1,2) габброиды ар

гим6аИоlCОГО и макоутокого ' типов имвют лейх06азитовый (Ъ'<'25) и 
оубщелочиой (соответственно а = I3,04 ± 2,01 и а = 10i03~lt57 ) 
уклоны. К общим признакам необходимо такжв отнеоти натровое со

отношение щелочей и УИ&ренно высокую титаниотоотъ. Однако по 

ряд3 петрохимнчеСRИХ при знаков базиты этих ~BYX типов значимо 

отличиlIЫ при 95%-НОМ ;цоввритеnьиом уровне:' содерzaния Si02 , 
Ре20з' Ns20 выше в га6броидах uзкоутокого типа,а TiOz, РеО, 
ИnО, СаО выше в га6броидах аргимбаЙского ' типа. ДИЯ ИХ различия 

также поотроена диокриминантнан фуНКЦИЯ (ом. табл. 3), позволяю-
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щая классифИЦИРОвать интрузивы по е~ничяым химическим анали -
зам. 

ПровеАенное иоследование позволило Сформулировать главные 

~,гностические признаки выделенных типов габброидов западноЯ 

части эайсанскоЯ складчатой системы (см. табл. 3), cpe~ кото

рых к потенциаnьио рудоносным относится только максутскиЯ тип. 

АргИМ6айокий тип га66РОIДОВ,В отличие от маКСУТОКОГО,имеет маг

Н8!ит-ильмеВIТОВУЮ акцесоорную опециализацию и в отношении мед

но-никелевого оруденения интереса не представляет. • 
Шокпартаоокий 'IП га6БРОIДОВ, весмотря на имеющиеся приз-

наки медно-викелевого ' оруденения,не перспеКТlвен ввидУ крайне 

ограниченного развития в данном регионе. 

Саурский и чарокий типы габброидов, учитывая их coc~aB, 

приблиzaющийся к ооотаву Офиолитовых габброидов, отсутотвие 

призваков расолоевия и ыедно-викелевой минерализации даже в ак

цесоорной форме, а также резкое отличие от известных рудоносных 

га66ровых интрузий как в изучеННОМ,так и в других регионах, по
видимому, ЯЮIЯЮТСЯ бесперспективными на медно-ниК'елевое оруде

нение. 
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в.И.·Богнибов, А.П. Кривенко, Т.Р. Вицина, 

П.А. Баnыкин 

АПАТИТОНОСНОСТЪ 

КОГТАХСКОГО ГАББРО-дИОРИТ-МОНЦОНИТОВОro КОМПЛЕКСА 

в КУЗНЕЦКОМ АЛАТАУ 

Среди разли~ных типов габброидных интрузивов Алтае-Саянской 

области относитеиьно высокие содержания фосфора характерны 

тоиько для базитов сиенит-габбровой и га66ро-диорит-монцонито -
вой ассоциаций (рис. 1). Наиболее интересными с точки зрения 

поисковых перспеКТИБ являются маССИВЫ габбро-диорит-монцонито -
вой ассоциации, предотавленной в раосматриваемом регионе ког

тахоким комnлекоом. В составе комплекса выделяются породы ДВУХ 

ГРУПП: ранние ueпанократовые га6броиАЫ и боиее поздние леtко-6а

зиты повышенной ~елочности (диорит-монцониты, эссекситы, авгит
биотитовые диориты). Характеристика KorTaxcKoro комплекса и!! 

о тдеиьных , входящих в его состав ИНТРУЗИВОВ,содержится в рабо

тах С.Л.ХаЛфина (9). В.Н.Довгаля (4), Г.В.Полякова и др. (8), 
А.П.Кривенко и др. (5,6), П.А.Бапнкина (2). 

Размещение маосивов KorTaXCKoro комплекса в пределах Ба-

теневокой зоны восточного оклона , Кузнецкого Алатау покаэано нз 

рио. 2. Масоивы Обнаруживают вариации по составу, что позволило 
выделить неокоиько ареалов, в пределах квждого из KOTOPkX раз

виты однотипные иитрузивы. Когтахскиl ареал пр&дставпев собст

венно Когтахским масоивом, для которого характерна ассоциация 

меланократовых эвкритовых габбро с вед~оыщеввыми кrеllН8кислотоА 
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Рис. 1. Средние содержания и 95% доверительные Iнтерваnы 
PzOs в габброидах различных формаций: 1 - дунит-пироксеиит-га6-

бров&я (масоивы л'l'.8иык' Лыоогорсиий ,Шаман); П - троктопит-лейко

габбровая; Ш - сиенит-га6бровая; 1У - габбро-норитовая; У -га6-. 

бро-диорит-монцонитовая. 

оливин-авгит-БИОТИТ~ВЫIlИ диорит-монцоиитгми. Балахчинокий аре

ал включает ряд масоивов (Балахчи~ский, Солгонскнй, Базаново -
кий, Кашпарский и другие), преобладающими .породами в которых яв

ляютоя биотит-двупироксевовые диорит-монцониты. От диорит-мов

цонитов Когтахского маооива ЭТI породы отличаются большей насы
щенностью кремнеКIСЛОТОЙ( табл. 1). Не случайно в массивах Ба-
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хахчинокоrо ареапа появляютоя кварц-оодерzaщие разнооти диорит

монцовитов И совершенно отсутствуют породы сопивином • 
. Uепанократовые rа66роиды первой фазы в пределах Бапахчин

cKoro ареаха развиты оrраничено. Упомянутые ~a ареаха масоивов 
RorTaxcRoro комnпекоа имеют некоторые оообеннооти, а именно: 

широкое развитие ДИОРИТ-МОНЦОНIТОВ, т.е. nopo~, характериsую

щихоя параrенезиоом андезина и ортокпаза, взаимоотноwения кото

рых 06уопавпивают МОВЦОНИТDИДНУЮ OTPYXTypy.~6a ареаП8 зани~ют 
северо-западную чаоть Батеневокой зовы. 

В центре Батеневокой зовы раопопо.ен крупныЙ Уй6втокий 
ареап маооиВов.коrтахокоrо комnпекоа. Породы первой фазы в этом 
ареапе предотавлевы rпавным 06разом иедавократовыми poroBoo6-
манковыМи га66ро, в меньшей отепеНI мепанократовыми оnивиновыми 

ra66po, rа6бро-перидотитаu. Среди ;аейко-6азитов пре06хадают 
биотит-авrитов.ые ;циориты, чаото о опи;вином,_ опивив-авrитовые 
зооекоиты, в мень.ем копичестве приоутотвуют авrитовые ;циорит

монцовиты. В Уl6атокий ареап входит Чаотаlrинский масоив и вео

KOnЪKo 60лее мепких интрузивных теп в 6аоо. реки Биокамаа,круn

ные, во плохо · изучеввые маооивы в верховъях рек Уl68та и Терен

оу, . СартыrоЙокая дайкообразвая ИВТРУЗIВ и рид ме;аких теп, с ох

раниваихов в виде оотавцов среди rраВIТОИДОВ оеверной части 11-
6aTpKoro ПИУТОJ8 (рио. 2). 

В юrо-вооточвоl чаСТI Батеневокой зовы обоообпяетоя ~xaH
куиъокиl ареап мепках интруsивных теп KorTaXOKoro комnпекоа. 
Породы первой фазы эдеоь, как и в Уlбатоком ареапе, пр~дотаВП8-

вы преи~щаотвевво мелааократовыми роrовообмавковЫМI rа6бро. 

ПреобхаД8~Я пейко--баЗИТОВ8Я чаоть кокппекоа . имеет оостав ав
rит-биотитовых I оиивин-авrит-биотитовнх диоpJ!ОВ и зооекоитов. 

06щим дия KorTaXCKoro комппекоа явлветоя ero двухфазное - отрое -
Вllе, резко МlJванократовый ооотав ra66pOIAO·B, оформировав.поя в 
первую фазу, КОXllчеОfВенвое прео6падаиие иейко-6азитов второй· 
фазы, .Х бопев ВЫООК8Н .епочноотъ . · И8Х18ВОоть в оравнен.. с 
друrlМИ rаббРОlдеМl Аатае-Саянскоl обиаоТl. lеЯко-баSIlТЫ Уй6ат

oKoro • ~иавкупъокоrо аРS8ИОВ явияютов боиее ватровыми, чем 

oooтвeTOTBy~e породы oebepb-заП8~ЫХ аре8ИОВ раопростраВ8Н1В 

KorтaxoKOrO комппекоа. 

СодерааВlе фООфОра в каОСIВах IЗ раавых ареапов 'разиичво. 
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Таблица 1 
Химический состав га66роидных пород некоторых массивов 

когтахского комплекса 

1 ( n= 28) 2~ n == 33) 3( n = 29) 4( n = 37) 5( n = 10) 6( n = 23) 

i s х s ;{ s х 5 Х S Х s 
SiU2 54,88 2,82 43,45 2,94 52,39 2,2'9 50,40 2,68 44,91 3,72 52,П 2,69 
Ti02 1,11 0,14 1,40 0,44 1,24 0,24 1~37 0,28 1,68 0,90 1,34 0,43 
Al 2OJ17,53 О,БI 14,54 2,65 19,52 2,09 . 16,91 2,05 18,35 2,84 18,вб 1,79 
Fe20J 1,56 0,56 4,31 1,61 2,23 1,03 4,25 1,20 5,52 2,47 2,71 1,07 
FeO 5,60 0,50 7,15 1,43 5,51 1,51 5,48 1,18 6,45 2,32 5,42 0,92 
ИnО 0,13 U,U2 0,16 J,05 0,11 0,04 0,12 0,07 0,14 0,03 0,14 0,06 
MgO 4,36 1,41 9,97 2,61 3,44 1,10 5,25 1,62 6,59 1,I:П 3,93 {,60 
СаО 7,08 1,58 16,09 1,65 д,28 1,95 9,78 1,44 12,48 2,П 7,95 2,05 
Na2U 3,92 0,46 0,87 0,19 3,70 0,61 , 3,75 0,69 2,68 0,80 4,32 0,76 
К2О 2,48' 0,86 0,45 0,31 3,01 1,31 1,92 0,67 0,72 0,43 2,59 1,10 

Р20 5 0,40 0,08 0,53 0,44 0,56 0,21 0,76 0,21 0,47 0,55 0,63 0,23 

Пl2имечание: - число анализов, вошедших в подсчет среднего: 1 - Балахчинокий массив; 2-3 -
Когтахский массив (2 - габоро, 3 -диорит-монцониты); 4 - Частайгинский массив; 5-6 - район оз. 

Буланкуль (5 - га60РО, 6 - диориты). 
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Рио. 2. Геологичеокая схема размещения массивов когтахского 
комnпекса в структурах восточного склона кузнецкого Алатау. 

1 - Эффузивно-осадочные 06разования девонских проги60В. 2 -су
щественно карбонатные и вулканогенно-терригенные отлоzения нии

него-среднего кем6рия; 3 7 вулканогенно-осадочные позднедок~м6-
рийские отлоSjlВИЯ (в соответствии со стратиграфИческой охемой 
кгу). 4 - средвепалеозойские (?) нордмаркиты и щелочные сиениты. 
5 - раннепалеоаойская гранитоидная формация; 6-7 - массивы KOr

тахского комплекса: 6 - существенно га66роидные, 7 - диоритовые 

и диорит-монцонитовые; 8 - га66ровые М8ссивынеясного типа; 

9 - поля развития су6вулканических тел га66роидов (6Юйский, ТЮ- ' 

римский И др. комплексы); 10 - разломы. 
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Наиболее богаты фООфором магма~ИЧ80Rие породы, развитые в пре

делах Уйба~ского ареала (ОМ •. данные по Частайгивскому маСОIВУ, 

рис. I, ~абл. 1). Не случайно, видимо. в этом раЙОН8 были 06на
рухены ПРОRвлеИlЯ апатитовой минералИзации. проо~ранствеино 
овязанной с породаМи когтахокого комплекоа (3). В пределах это
го ареала вами была ВЫRвлена повышеввая концен~раЦlЯ апа~lта в 
метасоматичеоки измененRЫX га6броидах в районе отанции Ербин

ОRОЙ. Здеоъ в вооточном КОНТЗRте lйбатокого граНl'fОИДНОГО пцу

тона (на левобереIЪ8 реки БюРИ) прослеавваетоя полооа метаоома
тичеокИ1С ПИРОКС8н-пожеВОllIlатовнх пород с оставцsми . измевеввых 
габбро, подрОБНО охараК'tервзованнаR в монограф)fв Ю.А .Кузнецова 

11 др. (7). 
Осo:rанец из.ененвых габбровдов нахо~тоя приБJ1Изи~еJIЪВО в 

5 к. юавее отанции ЕрбинокоЙ. размеры его I.512,5 км (рио. 2). 
АПОГ8ббРОВЫ8 М8'!аООМII'fИ'fЫ ПРЦО'!8ВII!М ообой oreuиo-cepse пороАЫ 
с хоро.о заметной 0PJ8HTIPOBKOI минералов, видимо унаследован

ной o'i 'раuтоидных габбро. Вне.Н8 з~.породы оиnъно напоминают 
келанократовые габбро ког~ахокогокомnиекоа, однако ооотавы по

родообразующих минералов в них оущеотвенно О'AlЧВII'fОЯ от ооота

вав i::оотве'!о'l'ВУЮЩИХ минералов неИЗМ8ненных габброидов. Это хо

ро.о иллЮстрируе'! гиотограмма раопределеввя плагиоклаЗОВ разно

го состава, поо',роевиая дШl келанократовых пород ЕрБИНСКОГО 
учао,ка (рио. 3). TOnЪKo дия неБоnыIйй чвоти пород уста~влены 

каnъциевы, плагиоклазы, свойотвенные габброидам. 

Невзкеьенные или слабо . измененные r а б б ро слагаю'! 

неБоnыIйй учаоток в верховьях лога АеIlИН 'И пре.цО'l'аВЛ8J)~ собой 

оотаН8Ц первично-магма~ичеоких пород (ок. рис. 4). Плагиоклаз в 
ИИХ . обычно ове~й иии оХ860 ооосюритизированный, кеотаки эпидо-" 

~Н8ИРОВ8Н, вOO~BeTa'!ByeT оановному да6радору(6З-?Q%Aв).Кnинопи
рокоен в шлифе беоцветный, оерый, иногда О:l1або зелензватыЙ. Ро

гов8я обманка окрашена в зепеный иди БУРG-зеneиый цвe~, ~леох

роируе'! досве,ло-.еитоrо, 06разует удлиненные ХРlотапnы. об

раотает и замеща8' КlИнопироаоен. Рудный мивераа, постоянно 

ПРIОУТС~Ующиlв коиичеОТВ8 3-5%, ксеномортен по отношению к 

ппагиоклазу ,пирОКО8НУ и ввогдароrовой обманке. Чаще же зерна 
рудных 'минер8:1l0В окру.еныкаеllRaIIи аМфибола. Апати, . встречаетоя 
в виде меnких Rnроткоо'!охБЧВ'!НХ _11 _ЗОМ8ТРIЧВЫХ крисor8~ОВ, 

равномерно раопредеаеввblX в породе (I-3%). Количеотво плагио-
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клаза в га66роидах меняется от 60 до iЫ%, таким образом, здесь 
присутствуют как мвланократовыв, так и относительно лейкократо

вые га66ро. Состав этих пород, в целом, ' является типичным для 

габброидов когтахского комплекса. 

Частота 
всmречае мости 

в i!o 
30 

го 

10 

30 

n=5't 

40 50 60 70 %АН 

Рис. 3. Гистогр~мма распределения ппагиоклаза 
разного состава в меланократовых породах Ербин

ского участка. 

Габ6роиды окру_ены меланократовыми пир о к с е н - а м -
фи60л-плагиоклазовыми мета аома-

т и т а м и, внешне почти не отличимыми от габбро. Однако пла-

гиоклаз в этих породах повсеместно представлен андеЗIНОМ, а 

КЛИНОПИРО!(()8" обладает зеленоватой окраокой, характерной для 

салитов. Оптические СВОЙС'l'ва пироксенов (2V = 600, Np = 1,693-
1700; NG = 1,723-1,730, cNg = 450) не отличаются от констант 
этого минерала из магматических пород. Химический же анализ по

казал (табл. 2), что зеленоватые пироксены из апога66ровых ме

тасоматитов де~ствительно являются ()алитами, то есть содераат 

ничтожно малое количество ГЛИНОЗfща, в отличие от обычных авги

тов нз магматичеQКИХ га6броидов. Другой особенностью состава 

салитов янляется высокое содержание кальция, не характерное для 

магматических г.ород когтахского комплекса. Пироксен и плагио-
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Рис. 4. Схема геологического отроения ЕрБИНСКОГО проявления апа
титовой минерализации. 

1 - габбро; 2а - салит-амфибод-плагиоклазовые породы ; 2б - МВ

лавократовые салит-плагиоклаз-аМфИболовые породы; 3 - плагио

клаз-салитовые породы; 4 - лейкократовые оалит-полввошпатовые 

породы (чаото о амфиболом или БИОТИТОМ, воегда о калиевым поле

вым шпатом или антипертитом); 5 - грават-антипертитовые породы; 

6 - граноо·иениты Уйбатокого плутона; 7 .. дайки И штоки лейко

кратовых гранитов, гранит-аплитов играносиенитов; 8 - меота 

ОТбора образцов о выооким содержанием апатита; 9 - позднедо

кембрийокие мраморы, кварциты и др. породы вмещающего комплек

са; 10 - полосчатооть И ориентировка ' минералов в га66ро и мета
ооматически~ породах; 11 - четвертичные отложения. 

Полый квадрат о точкой внутри означает вершину с тригопувктом. 
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клаз в метаооматитах обладают одинаковым И~ОМОрф.змом, так что 

структура этих пород практически не отличнма от структуры габ

бро. Лишь в одном случаа на6людаnaоь жилка мелкозернистого зе

леноватого салита, переоекающая кристалл плагиоклаsа. 

Зеленый, сильно плеохроирующий амфибол замещает салит и 

образует вокруг него каемки, так что по времени образования он 

следует за оалитом. В некоторых породах встречаютоя крупные 

кристаллы амфибола и скопления его в виде пятен, к которым ОБЫЧ

но бывают приурочены 60лее мелкие зерна апатита, сфена и рудно

го минерала. Сфен - характернейшийминерал салит-амфи60х-пла

гиоклазовых меТаСОМ8ТИ~ОВ. Обычно он образует зерна не прави ль
ной формы, часто довольно крупные, коеноморфные по отношению и 

ппагиоклазу, пирокоену и амфиболу. Нередко сфен образув! орас

тания о пирокоеном или амфиболом 10 аССОЦИllрует о рудным мине

ралом. Апатит в виде меnких изоuетричных зерен или короткоото~б

чатых призматичеоких кристаллов поотоянно приоутотвует в оалит

амфибол-плагиоклазовых породах в количеотве 1-3%. Иногда встре
чаются сравнительно КР1пные изометричные кристаллы (около 5 мм) 
и гнездообрааные окопления ззрен апатита - до 1 см в поперечни
ке. Хиuическим анализом в одном образце богатой апатитом породы 

установлено 3,6% РгО5 (табл. 3). Объем обо~ащеннЫх апатитом по
род среди салит-амфибол-плагиокЛ8ЗОВЫХ меТ800М8ТИТОВ незначи
тельный. Они образуют пятна или линзы до 0,5 м МОЩВDОТИ и 2-3 м 
протяженнооти • 

. Салит-амфи60л-плаГИОКЛ8зовые метаооМ8ТИТЫ, хотя и являютоя 
В целом меланократовыми породами (среднее содеРZВИlе плагиокла

за около 63%), но довольно широко варьируют по соотношению пла

гиоклаза и темноцветных минералов. Среди ОТНОСIтельно лейкокра

товых разноотей чаото встречаютоя полоо~ и линзы более мелано

кратовых пород (рио. 4), вытянутых соглаоно ориентировке мине

ралов. Возможно, такая полосчатооть унаследована от полосчатос

тв дифференцированных магматичеокlIX пород, ни не исключено, что 

она возникла в процеосе метасоuaтического преобразования га6-

брондов. Среди меланократовых метаооматитов встречаются иноr~ 

структуры, не свойотвенные магматичеоким породам , в частности -
резкий ксеноморфИзм салита по - отношению к амфиболу, образующему 

идиоморфные кристаллы. В М8ханократовых MeTacoмaTlтaX очень 

часто преобладающим TeMHoЦВ8TSЫU Мlиералом являетоя зеленовато-

79 



Таблица 2 
Содержания ~eKOTOpыx окислов в сали,ах 

из апогаббровblX метасоматитов ЕрБИНСКОГО участка 

и авгитах из магматических пород Когтахского плутона 

N!f! Название породы MgO СаО 
обр. 

),Iетасоматиты Ербинского участка 

5014 Амфибол-са лит-а ндезиновая П,23 24,26 
порода 

5018 Салит-андезиновая порода П,96 24,74 
5019 То же 1I,49 23,02 
5021 То же П,S7 23,69 
Б-866 То же П,69 24,62 

Породы Когтахского плутона 

3543 ' Эвкритовое габбро 14,42 20.18 
П-51 То же 14,25 19,94 
П-35 Диорит-монцонит 1:2,93 17,98 
II-37 То же 13,20 rf1,04 

А12Оз 

0,47 

0,37 
0,91 
0,47 
0,40 

4,34-
4,76 
3,28 
3,I7 

Примечание. Анализы минералов из ~етасоматитов выполнены Б 

Институте геологии и геофизики на микроанализа торе М-46 

(Ю.Г.Лаврентьев), из пород Когтахского массива - в химической 

лаборатории ИГиГ (Е.Н.Жукова и П.А.Сердюкова). 

бурый амфибол, и тогда такую породу следует именовать уже са-

лит-андезив-амфи60ЛОВЫМ ыетасоматитом. 

Сра~нительно редкой разновидностью метасоматитов Ербинско

го участка являются б и о т и т - с а л и т - а н Д е з и н о -
в ы е пор о ~ Ы~ ОНИ состоят из андезина, отчетливо зелено

ватого салита, буро-зепеного биотита, раЗБивающегося по салиту, 

кр~пных KceHoMopwHblX кристаллов сфена, ~патита и рудного мине

рала. 

С рассмотренными выше метасоматитами ассоциируют с а л и Т-

-п л , а г и о к л о з о в ы е и n И , а r и о к л а з - с а -
л и т о в ы е пор о Д Ы, слагающие мелкие линзы, а иногда 
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Т86nица 3 
Химичеоuй OOO!raB 8ПОl'а6бровых MeTaCOIf8.T8TOB 

Еpdивскоrо участка 

окиспы 5255 5256 5257 Б-II486 

Si02 41,00 49~00 51,00 46,IO 
Ti02 I,90 I,43 0,82 0,51f 

АlzОз II,I5 I5.33 4,66 IO,34 
Fе2Оз 6,44 4,47 2,В2 I,42 
РеО 7,55 4,54 5,87 3,46 
MnO 0,22 О,П О,2! O,IO 
MgO 6,75 4,62 IO,I2 5,27 
ево I6,08 П,45 20,71 гr,т 

Na20 2,60 4,55 1,85 3,00 
К2О 0,78 0,98 0,17 0,17 

Р2О2 3,60 2,20 I,28 6,87 
Н2О 0,30 0,20 0,20 0,00 . 
н 0 + 0,61 0,69 0,34 0,76 

2 
Р 0,30 0,13 0,05 0,18 

------------- - --------------
Сумма 99,28 . 99,70 100,10 100,08 

Примечание. 5255 - С8лит-аМфи60л-андезиновая ПОРОД8; 5256-
БИОТИТ-С8ШJТ-8Ид8зиновая порода; 5257, Б-114Б б - салит-вндези-

HoBыe породы. 

Анализ~ выполнены в химической fi8 бора ТОРИИ ИГиГ Е.Н.lyко-
вой. 

и крупные участки . KoHTypы которых не всегда согласуются с об

щей структуроИ массива, вывпяемойй по ориентировке wtнералов .• 
Породы СОСТОят ИЗ кислоl'О андезина и ОтчетЛИВО зеленова того са
лита, по содерzaнию магния, кальцwи и алюминия идентичного пи

роксену из акфибоп-содерхащих меТ800матитов (см. табл. 2). 
Плагиоклаз и nироксен чаще воего обладают одинако~ыM идио

морфизмом, во в некоторых случаях на6~аются С8ШJТЫ с правиль

ноИ кристаллографической огранкой, :в то время как ллагиоклаз 

ксеноморфан. GфеН приоутот:вует в этих ПОРОД8Х :в количеотве 1-

• 
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4%, иногда до 9%. в IIUфВх обычно BIUbl ро .. БоJllдвыe .а клино -
видные сеченJUI кристаппов офtиа, реае во'речвИОJl крупвыe зер
на, коеноморфные по 0'Н08евмю к ПlаГИОКJa8У. Ин,ереоно, что 

рудный мивеРа.: ~веРОJlТНО, магне,ит) коеИОIlОРфен по 0'H08eВDI к 

офвНУ. Так ... · обрезо .. , вое IIIhep8J:b1 "oau,-nлaгиокиазовых метаоо
матитов, включая ру.1tвый' пеиоs ново06разованныIII' а не ре

nиктовыми. В неБоиыI •• коnичеотве в 8'8Х nopoJ8x во'речаютоя 
гуо,о-зепеныI аМфиБОЛ, изредка каnиевыI попевой ЕП8т и кальЦlТ. 

Апатит - посжоянная соотавная чао!Ъ ЭТИХ пород, причем коnи

чеотво его иногда превышает 10%. Он образует крупные кристаллы 

иа гнезда до 10 011 В поперечнuе. В иаборатории рентгенографии 
и молекулярной опеКТРОСКОПIИ иг.г (Д.К.АРXlпенко) быnи исопе;цо

ваны Iнфракра08ые спектры ПОГПОЩ8вмв апати,ов из апоraббровых 

lIетаООIl8ЖИТОВ и ДИВ оравнения - из габбро 1 ДИОРИ!-IIОНЦОНИЖОВ 
lогтахского 11800ива. В апатит8Х из межаООIl8ЖИ'ОВ. ког,ахокого 

габбро в облаоти 3400-3600 0.-1 06наруаев о,че,uвый IIИНИIIУ., 
Ko~~pыI интерпреж_руетоя как ПОИ8затель оваз. ~ - ОН в минера

ие. · В апаЖIТ8Х из ;ЦВOp.Т-MOHЦOВlTOB тако' IIИВВМУ. не проявпен. 
По вабору 84емевтов-пр~меое • . (!8бп. 4) апатиты IЗ меТ800.аТIТОВ 
и ког,ахоких габбро идент_чны, но ОТ&lчаиоs от апатита IЗ ~o

рит-.оицонитов. Вое это - допоив8,еиькыI аргумаи, в ПОЛЬЗJ то

го, ЧТО 118!800ма,иты образоввXlОЪ в реЗУlЪта~е преобраэоваНIВ 

габбро ког!ахского типа, а не ;ЦВОРlt-МОНЦОВl'ОВ. 

В !аби. 3 приввдевн АВа хи.ичеоких аН8IИ88 l18и8нократовых 
nnaГIОКП8з-оаu!овых пород. ОБРВ.ае! иа оеб8 JВlII8В1е выоокое 

оодераание еаО в Э!ИХ поро;цах, ч!о ооглаоуе!оя о ОООТ8ВО. кnи

нопирокоеН8 и приоу,о!В_ем ,аких богатых каЖЪЦlем минералов,как 

Офеи 1 аП8!ИЖ. В одно. 18 обра8ЦОВ ХИlllчесuм аиа11l80. обнsру

&8ВО 6.~ P20S. Боr8,ые апа!ИtОМ развоо!и 08П1~naaГИОКИ880ВЫХ 
пород обра8УЮ! небоиъ •• е питва • ИИН8Н, не IM8~8 четких огра

ВIЧ8ииl. В оомо!ренных иами обиаzeИIЯХ ва_БОl8е . крупваи иинЭ8 
бога!ых 8П8Т.ТОМ пород ИМ88Т .ощвоо~ ОКОПО 3 •• 

Ме18иокраТОИЫ8 I18таоома!.!ы · окруа8ВМ lеlкОКР8ТОВЫМИ оsПl!

попеВО8Па!овWIII породами, KO!OPЬ18 воег;це OO~8PI8! каи_евыl по

lевоl IП8т, чао!о pa8B.~~.OB по ПI8Г.ОКl88У О обра80вавием 

ан!_пеР!8ТОВ. ПОАРОбваи xapaK!ep_O!1X$ 8!IX пород и ОВИ88ИИНХ О 
п .. APyrlx п"рогреф8чеоuх развои.двоен! ПplвеД8ва в ЦlTIPO
вавио. у:о рабо!е (7). Вое М8tаОOll8!ltнПРОРВВВМ )l,8baMI 1 8'1'0-.. 
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Таблица 4 
Результаты количеотвенного спектрального анализа апа!и!о:в из ~етаооматитов 

Ер6инского учаотка и пород KorTaXOKQrO маооива (в вес.%) 

Эпеll8НТ 1 2 3 4 5 6 7 8 

5255 5253 5254 5256 5257 П-44 И-55 Кр-1683 

La 0,026 ' 0,023 0,023 0,020 0,028 0,023 0,012 0,045 
Се ' 0,14 O,I2 О,п 0,09 0,13 0.,12 0,04 0,3 
у 0,027 ' 0,015 0,026 0,,012 0,024 0,016 0,008 О,О3! 

УЬ 0,0028 0,0025 0,0025 0,0026 0,003 0,002 0,ЩЮ5 0,004 
Zr 0,0032 0,0021 0,0020 0,0000 0,05 0,0055 О,ОО2! 0,5 
РЬ 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0002 0,001 
Gd 0,013 О,ОII ' 0,012 О,ОП 0,012 0,014 O,O~ 0,020 
v 0,009 о.о! 0,007 0,005 0 .. 005 0,006 0,004 0,0007 
CU 0,00I6 0,0004 0-,0003 0,0003 0,0007 0,005 0,0008 0,0007 
~'i 0,05 ' О,! 0,045 О,! ' 0,1 0,05 0,05 

, 
0,025 

Ва 0,0004 0,0008 0,0003 0,0006 О,ООIВ 0,0003 0,0005 0,0005 
Sr ~0,3 ;;.0,3 ~O,3 ~O,3 0,I2 ~0,3 ;;.0,3 0,1 

Примечание: Анализы выполнены ~ спектральной ла60ратори, ИГиГ СО АН СССР В.И. Симо-

новой. 1-5 - метаооматиты Ер6инского учаотка, 6-7 габ6ро Когтахского маосива, 8 - диорвт-

-м~нцонит КОГТ8ХСКОГО маоаива. 



кообраЗНЫМИ телами гравооиевитов, лейкократовых гранитов и гра

нит-аплитов; оформировавшихоя в заверmающуюоя фазу становления 

lлень-Туимского комплекоа. 

концентрация ,фосфора в меланократовых апогаббровых метасо-

маТИ1БХ ЕрБИНОКОГО учаотка достигает промыmленвых содержавий, 

объем же богатых апатитом пород в пределах обнаженной 'части 

района невелик. СУЩ8ст~енным, однако, является то обстоятельст

во, что изученные нами метасоматиты Обнаруживают большое сход

ство с "iшатитовыми ДИОРИТ8МИ" . Ошурковского массива в 3вбай
капье, представляющего собой крупное промыmленное месторождение 

апатитового сырья (1). Общим для апогаббровых метасоматитов Ер
бинского апатитового проявления и Ошур!\ороких "диоритов" явля-

ется отнооительно выоокое содерzaние TeMHonвeTННX минералов, 

андезиновый состав плагиоклаза, постоянное присутствие сфена на

ряду с апатитом и рудным минералом. IIироксены Оmурковских "дио

ритов", судя по большому углу оптичеоких ооей и бледно-зеленой 

окраске, сходны с салитами изу~енных нами пород. Метасоматичес

кая природа Ошурковских "диоритов" признается БОПЬШИНСТВОМ ис- · 

оледователеЙ. Это позволяет утверждвть, что на восточном склоне 

Кузнецкого Алатау могут быть обнаружены апатитовые месторожде

ния Qшурковского типа. Наибольший интерес представляют не ло

кальные зоны и жилы о БЫООКИМ содержанием фОСфора, а крупные 

учаотки апогаббровых метасоматитов с · относительно бедной вкрап

ленностью апатита. Перопективными в отношени~ апатитового сырья 

являютоя масоивы когтахского комnлек~а, претерпевшие метасоЫ8-

тичеокие изменения под влиянием более поздних гранитоидов 1 11 В 
первую очередь масоивы в пределах Уй6атского ареала, поскольку 
здеоь магматические породы когтахского комплекоа наиболее бога

ты фосфором и. к тому же, уже известны участки с ВЫСОКОЙ КОН

центрацией апатита. 
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В.А. ЗИОБИН, А.П. Повомарева 

РА~ОАКТИВНblE ЭЛЕМЕНТЫ 

В ГРАНИТОИдАХ 3ОЛОТОР1ДНblX llPОВИН~Й 

Радиоактивные элементы широко вошии в практику геологичес

ких исследований (Л.В.компев, А.И.Тугаринов, Л.В.Таусон, 

А.А.Смыолов и многие другие). Во мвоги~ работах показана воз

мо_нооть их использо~ания для разделения интрузивных фаз, KOМn

лекоов, дпя выяснения при роды первоначаnьного оубстрата, усло

вий дифференциации, эволюции и кристаллизации магматических 

раоплавов. Следующей задач~й являетоя выявление wеталлогеничес

кой опециализации магматических пород по геохимическим и в 

чаотности по радиогеохимическим данным, выявление особенноотей 

pyДOHOOH~ waгматических образований и условий их формирования. 

С зrой цепью нами предпринято иоследование радиогеохИми-

чеоких ОООбенноотей золотонооных гранитоидов ряда провинций 

страны: Ениоейокого кряжа и Ленского района (складчатое докемб

рийское Обрамление СИбирокой ПnВТфорuы), Урапа~ 3ападного, Се

верного и Gеверно-Вооточного Казахотана (Калба-Нерымская зова), 

Кузнецкого Апатау и Западвого lзоекиотана, отнооящихоя к палео

зойоким окладчатым сооружениям центральной части Евразии.! ка&

дом из этих регионов на различном удаneнии o~ ЗОRОТОРУДНЫХ мес

торождений наблюдаются проявления гранитоидного магматизма (25). 
Гранитоиды и золоторудная - минераПИ8ация в названных регио

нах приурочены к одним и тем хе структурам глубинных разлоков, 

имеюцим линейНЫй (поясовой) характер. ilo ряду при знаков ме.ду . 

О'А&ИЬВЫМИ типами граВИТОВАОВ и зоиоторудной минерализацией оу

щеотвует овязь. Так, по геолоrичеоким данНым и а600ЛЮТНЫМ ВОЗ

раотам уотанавливаетоя оинхроннооть ИНТРУ8ИЙ и золотого ору де

нения. ~вогие зоиоторудные меоторождения залегают в интрузивах 

и дайках, тяготе~ к там или иным ИХ разновидноотям. Во миоrих 

опучаях отмечаетоя повышенная золотоноснооть интрузивных пород 

И связанных о ними продуктов поотмагматичеокой деятеnьности,ва

личие повышенЩIX концентраций зопота 11 контактовых ореолах. На

конеЦ, имеютоя многочиспенные данные о зональнооти золоторудной 

минераПИ88ЦИИ отнооитеnьно интрузивных 06разованиЙ. 

Геологичеокие, петрографические и пеТРОХИМllчеокие 0006ен-
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нооти золотонооных гранитоидов обнаруживают определенную уотой

чивооть В различных золотонооных Облаотsx. Как отuвЧ8ет ряд ис

следователей (25,7 и дро), они отнооятоя К габбро-диорит-грано

диори~овой формации (по Ю.А.Кузнецову) и характеризуются, как 

правило, высокой натров остью пород. Предотавлены золотоносные 

гранитоиды более или менее полными гомодромными рядами от га6-

6ро или диоритов до лейкократовых гранитов, а такж~ дайками,для 

которых характерна 06ычно антидромная последовательнооть. внед

рения. При подчеркнутой натровооти пород в процеоое фо.рмирова

вия гомодромного ряда пооледовательно возраотает роль калия,ко

торый начинает прео6ладать над натрием лишь в наи60лее кислых 

членах. Золотоносные гранитоиды обычно предшествуют становлению 

сущеотвенно калиевых гранитов с редкоме~альной специализацией. 

Подобные особеннооти типичны для воего Уральокого золото

рудного ndtloa и оообенно ярко проявляютоя на меоторождениях БВ
реЗQВQКОМ, Кочкароко-~ластовской, Айдырлинской, Кумакской груп

пы и многих других (23). в Западном Казахстане на месторождении 

ДЕетыгара (Кутюхин, 1952), В Северном Ка?ахстане на месторожде

ниях, связанных с гранитоидами крыккуДУкского и отепнякского 

комплексов (26,2I). в Калба-НарымскоИ зоне (6,4), кузнецком 

Алатау (27), в Западном Узбекистане (7). 
Близко к этой схеме формирование золотоносных гранитоидав 

. ЕнисеЙского кряжа (19,13,9). где наиболее вероятна связь золо
того оруденения о параавтохтонвыии позднеорогенными (синороген

ными) батолитами о "пеотрымtl на60РОМ пород: диориты, плагиогра

ниты, гранодиориты. адамелли'fЫ, граниты и особенно о гранитои

дами повыwенной ооновноотИ ангаро-аосольненского иnи татаро

-аяхтинокого комплекса (22) • 
. Аналогичная картина наблюдаетоя и в Ленском районе, . где 

для 60льшинства гранитоидных комnлекоов (особенно ранних) также 

характерна повышенная натровооть пород. Здеоь вблизи ()т участ

ков распроотранения жильных . и проzилково-вкрапленвых руд доста

точно широко раопроотранены мелкие интрузивные тела - штоки и 

дайки 6иотитовых И биотит-аМфи60ЛОВЫХ граНИТОR, из которых Ha~

более извеотен в верхних чаотях qатомской серии Константиново

кий шток (8,3). По А8нным Н.bl.Заири, С.Д.Шера в других, изотоп

.ный состав -серы из .ОУЛЬфидов Конотан!иновского штока и золото

нооных оуЛЬфидов из меоторождения проаилково-вкраплеННl~ руд 
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совпадает. В отложениях нижнего протерозоя располагается Кевак

тинский маСС1!В б1!ОТИХОВЫХ гранитов (8), на lIекотором удалении 

от которого также имеются проявления золоторудной минерализа

ции. В Денском районе большая часть фактов свиде те льствует в 

пользу связи золота с наиболее поздними этапами гранитообразо -
вания, выразившиwися во внедрении аллохтонных гранитоидных инт

рузий и лампрофИровых даек (25). 
Радиогеохимические осОбенности золотоносных интрузивов В 

той или ~ной мере уже ПРИБлекали внимание исследователей. Рас

сматривались основные черты распределения радиоактивных элемен

тов -, ( урана и тория) в породах габбро-плагиоrpанитной формации 
(1). Однако сведения о содержании радиоактивных элементов в ·зо

лотоносных гранитоидах сравнительно неМНQгочисленны (2О,21,1, 

14,10,15,16,24,17). Анализы . на радиоактивные элементы выполня

лись разными методами и в разных лабораториях. Сравнительного 

радиогеохимического анализа золотоносных гранитоидов разных 

провинций не прово;цилось, весьма немногочисленны данные о соот

ношении радиоактивных эл~ментов в золотоносных интрузивах и 

вмещающих их породах, а также в малоизмененных и гидротермаль -
но-измененных гранитоидах с ЗОJI0ТОРУ дной минерализацией. 

Данная работа основана на выполненных нами определениях 

радиоактивных ЭЛементов - ура на (по радию), тория и калия га м

маспектрометрическим методом повышенной точности 11 чувстви

тельнооти в лаборатории Ядерно-геохимичеСdИХ методов ИГиГ СО АН 

СССР. Uпиоание лабораторной установки и методов анализа имеется 

в публикациях (4,18). Измерения проводились С использованием 

большеобъемных кристаллов с колодцем на анализаторе АИ-128,ана

лизируемые навески составляли 350-400 г, лороговые чувствитель

ности - урана (по - радию) - 0,1 г/т, ' тория - 0,3 г/т. калия -
0,04%. 1l0грешность определения не (iолее 10-15% отн. 

Исследованы породы, непосредственно вмещающие золоторудную 

минерализацию: на Урале - дайки юврезовского wесторождения,пла

гиограниты Пластовского uассива"гранодиориты Айдырлинского 

месторождения, гранодиориты Акжарского и Джабыгасайского масси

ва; в dападном казахстане - плагиограниты месторождения , :жеты

гара; в CeJ; epHOK Казахстане - гранитоиды крыккудукского и степ

някского комплекса; в Кузнецком Алатау - центральни нский массив; 
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в Западном Узбекистане - Мурунтауские ~айки и штоки, а такие 

'магматиты, на овязь с которыми золотого оруденения имеютоя YKa~ 

зания в опуОликованных работах: в Кал6а-tlврымскои зоне - пла

гиограниты кувушокого комплекоа; в Кузнецком Алатау - Бврику~-

окнй маооив; в Западном 'збекистане - Бокалинокий маосив; на 

~исейском краже - Каламинский, ЧиримОинский, АяхтинокиЯ, Та-

тарский маооивы; в lенском раlоне - Ионотантиновский шток, Ке

В8КТИНОКИЙ маосив. Для сравнения в ряде олучаев приводятся 

данные по незолотоноонык интрузи~м в тех же районах: на &НI

сейоком кряже . - по Gтрелковскому маооиву,гранитам мыоа Скоро

дум на Aцrape, а также Согренским гранитам; ~ Иал6а-Нерымской 

зоне - по гранитам калбинского комплекса. Кроме того, по ВОЗ-

можнооти приведевы анализы радиоактивных элементов в породах, 

вмещающих золотонооные граНIТОИДЫ, а также в некоторых олучаях 

- золоторудную минерализацию за пределЗМИ интрузиввых массивов. 

Для П04НОТЫ характеристики закономерностей распределения радио

активных элементов в золотонооных гранитоидах приводятоя также 

данные других исоледователеЙ. Анализы, уоредненные по отдельным 

петрографическим разноотям, фазам, фациям, характеру гидротер

мальных изменений предотавлены в таблице 1 и вынесены на графИк 
(рио. 1). Порядковые номера в таблице означают: в чиолителе 
порядковый номер региона (ооответотвует номеру уоловных обозна

чений на графике), в знаменателе - порядковый номер исследован

ных пород в регионе (ооответствует цифровому обозначению точек, 

вынеоенных на рисунок). Раоомотрение полученных данных позволя

ет установить оледующее. 

1. РадиогеохимичеСКИ8 типы гранитоидов 
в золоторудных провинциях 

По концентрациям и ооотношениям радиоактивНЫХ/элеыентоъ , в 
неизмекенных И мвлоизменвнных разноотях выделяютоя уоловно 5 
радиогеохимических типов граНИТОИДQВ: 

. 1) выоококалиевые (К > 3,5-4,0%) , ВЫQокоториевыв (ТЬ. > 8-
10 r/;z) о высоким Th/u отношением (~ 3,5-4,0); 

2. выоококаШf8выв (И:> 3,5-4,0%) высоко ториевые ('fh ~ 8-
10 г/т) с низким . Т.ь. /1.1 отношением « 3,5-4,0); 
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21 

" 

C!:J, r:шJt ~, 0. 005 ш' ~7 ~. ~' 
[!Jю 00" 0,2 3[j,J 0" 0015 @ 

Рис. 1. РаопределеНlе радиоактивных эпементов в гра
НИТОИД8х ~опоторудннх провинций (пояонения в текоте 

и таблице 1). 

3) средвекап.6вы6 (И"- 2,5-4,0%) выоокоториевые (Th.?8-
IOr/T) о Бо1lыIмM ТЬ/ u отношением (> 4,0); 

4) оре;цнекаПllевые (К-2,5-4,0%) средветориевые (Th-5-IO г! 
т) ониаким Th./u отношением -(1-2,5); 

5} Нlэкокапиевые (К< 2,5%) ВИЭКОl'ориеВЫ6 (Th.~5-6 г/т) о 

низким ТЬ/и 0'НОllеИI8М (1-3,0). 
граиI'оIlды П8РВОГО типа -отнооятоя кчиопу И8ЗОJlОТОИООНЫХ В 

раооматриваемых зопотору;цвых провивцвях. Такими радиогеохимичес-

кики особевноотями обпа;ЦВD! на Ениоейоком-кряже породы гпуши-

хинского комnпекоа (СТР8ПКОВОКИЙ массив, граниты Mыаa Скородум 
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Таблица 1 
Радиоактивные элементы 

в гранитоидах зопоторудных про»инций 

N!Ie N! и ~~4Нa)Тh 1( 
Характериотика поро~ Th/u пп r т % 

1/1 Урал,Бврезо»окое меоторо~ениеt 
хила Иnьинокая,гранит-порфИРЫ l~ Ы 5.3 Ы 1,1 
цикла, uaлоизмевенные 1,2 0,6 0,5 

1/2 То хе, березитизироваивне .3 Ы Ы Ы 1,2 
1,2 0,7 0,3 

1/3 Там ха, жила Авдреевокая,гра-
5 В.В ш..i ы-. 1,2 вит-порфиры n цикла,малоизме-

венные 0,9 0,3 0,3 

1/4 То Х8,березитизироваиные 4 Ibl.u..i ~ 1,0 
1,3 0,6 0,2 

1/5 Там хе, жила Севаотьяновокая, 16 4,8 Ы ~ 1,3 плагиограниты ола60измевевные 0,6. 0,6 0,3 

1/6 То &е, 6ерезитизироваиные 12 Ы Ы Ы 1,4 
2,0 2,7 0,2 

1/7 Плаотовокое меОТОfождение,пла-
3 2,8 1.& ~ 2,5 гиограниты оерые ~ой фазы 

0,5 1,4 0,5 

1/8 Так же,плагиограииты оветлые 
10 Ы 2.a.Q '-a.L 0,9 2-0Й фазы маJ10изменеиные • 

1.8 1,0 0,3 

1/9 то хе, 6ерезитизировавные 10 3.9 iJL 4.4 1.2 
1,1 1,6 0,9 

1/10 Айдырnивокое месторо~ение, 
8 Ы ,Ы Ы 1,8 граио~ориты мавоиз»ененвне 

2.0 0,8 0,6 

1/11 То же, 6ерезитизироваИНЫ8 12 i& 8.6 Ы 2,1 
2,5 1,2 2,5 

1/12 Так · zе,аnпиты 6ерезитизировав-
3 7.4 Ibl. Ы 1,5 вые 

0,9 0,1 0,1 

1/13 Меоторо~еВИ8 .Кукак,гравоДиори-
21~ Ы ~ . 2,9 ты Акхарокого маооива 

1,0 1,6 0,9 
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Таблица 1, продоnzeние 

1/14 Меоторождение Кумак,nnагиограииты 3 О 
~ ы- 3,5 Акхарокого маоаива, 5 ~ 

. 1,1 2~7 0,5 

1/15 Так же,гранодиориты Дхакбыгаоай-
Ы. 4.6 Ы 3,2 окого маооива . 9 
0,3 1,2 0,4 

2 Там же,вулкаиогенио-ооадочвые 
45 Ы 5.7 ~ отложеНИЯ,вмещающие ИНТРУ8иа 1,7 

1,6 1,5 0,8 

3/1 Севериый Казахотан,крыккудук-
6 0,7 2.2 ы.... 3,1 окий коunnеко,кварцевые диори-

ты 1-0Й фазы 0,3 1,4 0,5 

3/2 Там же,тоналиты 1-0Й фазы 6 Ы 2,8 Ы 3,1 
0,8 1,5 0,5 

3/3 Там же, кварцевые оиенит-дио-
3 Ы ~ 2.0 13 риты 1-0Й фазы 

U,2 0,4 0,5 

3/4 1'а,ll ze ,Г~!lнодиориты-адамеп- . 
7 Ы 6 ... 0 2,8 3,7 ПИТЫ 2-0 фазы 

Щ6 2,0 0,4 

3/5 Там же, ПJIагиограииты г-ой 
9 ы- 3.9 Ы 3,5 фаЗЫ 

0,5 0,5 0,8 

3/6 Там же, граниты оиотитовые 1 1,9 10,3 4,1 5,4 

3/7 Там же,кварцевые диnриты ~по 
Смыслову, Шувалову, 1972 . 1,2 7,3 5,2 

3/8 Так же'гrано~иориты,плагио-
граниты по мыолову,Щувало-

2,2 1I,8 5,4 By,I972) 

3/9 Степиякокий кокппеко,габбро 
9 0.6 L2 .1& 3,1 1-0Й фаЗЫ . . 

0,6 1,5 0,3 

3/10 Там же,квавцевые диориты-то-
4 Ы 7.7 Ы 6,0 налиты г-о фазы 

0,1 0,7 0,2 

3/П Так же, ллагиограниты 2 2,5 4,4 1,1 1,7 
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Та6лица 1, про,цоджение 

4/1 Восточный Каза~стан, 18116а-
3 Ы ~ 0.8 1,4 Нарымская зона,КунушскиЯ мас-

сив, плагиогравиты 0,8 0,2 0,04 

4/2 Там же, кабсив lи11ам6ет,куну.s-
7 Ы Ы Ы 4,3 ский КОМn11еКО,ПJ1Эгиограниты 

0,1 0,7 0,1 

4/3 Там же, граво.циориты 3 0,6 1.7 1,1 2,8 

4/4 Там же, дЭЙКИ WШИТО~ 2 1,4 4,6 3,6 3,2 

5 Там ze,угдеро,циато-креывио-
32 Ы .ы ~ тые слаВЦЫ,выещающие меото- 2,6 

роz,цевие Бакырчик 0,4 1,0 0,5 

6/1 Там же, К8116инокий комnпеко, 
9 Ы Ы .blL 4,6 грано,цИОРИТЫ-8Д8меnnиты 

1-0Й фазы 0.,6 2,8 0,4 

6/2 Там zе,грано,циориты' адамеЛЛИ!ы 
4 2,,8 ~ Ы 2-3 IfвЗЫ 

1,2 3,3 0,5 
4,6 

7 Там же, славцы такырокой ови-
22 4,0 Ы Ы ТЫ,вмеЩ8ющие гравитоиды кал- 2,3 

6инского комплекса 1,6 3,0 1,0 

8/1 кузнецкий АJ1Зтау,Цевтраnьнин-
10 1,4 3,4 1,9 ский маооив,грано~иориты 2,4 

центральной части -0,8 0,6 0,1 

8/2 там же,' диориты краевой ' чаоти 7 Ы L§. Ы 1,6 
0,4 0,9 0,2 

8/3 Там же,finагиограниты (по А6ра-
ыовичу, 1963) 16 2,3 4 ,0 2,0 

8/4 Таы zе,Берикульский масоив, 
7 ~ Ы и граво,циориты 

1~'0 1,4 0,2 
1,4 

8/5 Там же, сиениты 3 !t..& 5.6 .ы. 1,4 
0,7 0,3 2,4 

9 Там же, .. граувlШRО -с nанцевые 
~тnоzевия,вмещаDЩИе Центраиь- 4 Ы Ы. Q,.2 2,3 НIIВСКИЙ мааоив 0,4 0,7 0,4 

10/1 Ленокий раЙОв,Конотантиновокий 
15 Ы 2.а.2 Ы 2,0 ШТОк,6иотитовые граНИТЫ,апnиты, 

гранит-порфиры 0,7 1,3 0,5 
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Таблица 1, прО;ЦОD8ние 

10/2 Там же, Ке»актинский масси», 
8 Ы 1ы 3.8 4,9 биотитовые граниты 

1,6 1,6 0,7 

I1/1 Там ze, криоталличеокие о;пан- 13 3.6 lQ...6 2.4 2,9 цы,»мвщающие кевактино~ий 
маоси» 1,5 1,7 0,8 

II/2 · Там же, оланцевые отложения в 
176 1..2 Ы Ы 1,7 районе Конотантиновокого штока 

2,0 1,2 1,1 

12/1 Ениоейокий кряz,Калакииокий 
-6 Ы IQ..,1 ~ 6,3 маооив,плагиограниты-адакмеп-

ли'Ш 0,1 0,9 0,3 

12/2 То же, граниты~ адамеплиты, 
пnагиог~аниты по Ноzкину И 

. др., 19 5) 
57 1,7 10,6 3,3 6,2 

12/3 Там же, гранооиениты • '-a.Q &7 3.1 7 7,4 
1,2 0,9 0,5 

12/4 Там Х8, гранодиориты эндо-
2 2,8 19,8 3,6 7,1 контакта 

12/5 Там же, пегматито»ые хилы . 2 0,6 2,0 4,3 3,1 

12/6 ЧирИМБИНСКИй маООИВ,крупно-
кристаллические биотитовые 

2 2,2 12,3 3,9 5,6 граниты 

12/7 Там же, средневерниотые 
7 3.5 11& .ы. 5,0 граниты 

0,8 2,0 0, 5 

12/8 Так же, адамеллиты РОГОВОDб-
~ ~ 3,0 манково-биотитовые 4 10,1 
0,9 2,6 0,5 

12/9 Там же, микрокпиновые граниты 2 6,8 37,3 5,0 5,6 

12/10 Там же s пегмати~овыв амин 3 ш.&~ Ы 2,3 
4,0 1,6 0,7 

12/11 Аяхтинокий маооив, граниты 
4 1,7. 8,5 4,2 5,0 · 6иотитовые крупнокристаxnичес-

кие центральных частей 

12/12 Так же, граводиориты-адаме;п-
Ы 1!ы. -ы 3,3 ;питы центральных частей мао- 7 

()ива 1,7 2,0 0,3 
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Та6пица 1, продоnxeНИ8 

12/13 Там жв, гранодиориты-ада-
9 .ы '-2.а1 ы. 1::!,3 МВJlЛИТЫ ЗНДОКОНfак,а 

1,3 4,7 0!4 

12/I4 там же, граниты 6иотитовы& мвл-
Ы lh1 Ы 5,0 КОЗВРНИОfЫВ 3-&1 фазы 5 
1,3 0,8 0,5 

12/15 Там же, 6иотитовые граниты 
5 5.4 ~ 4.0 4,5 ЭНДОКОНfакта 

2,0 4,9 0,3 

12/16 Там же, 6иотитовые граниты и 
граНИfо-гнейоы ЗНДОКОНfакта 2 5,6 62,'5 3,8 II,1 

12/17 Там жв, оиениты (нордмаркиты) 5 Ы ~ Ы 8, 3 
o,~ 2,8 0,1 

12/18 Там же, грейнизированныв гра-
12 6.0 lJ! 4,6 0,5 НИ'.rЫ 

3,7 2,1 1,8 

12/I9 Там sе,ДИОРИfЫ МИКРОКJ1Инизи-
3 2,'9 рованные 12 , 7 2,9 4,4 

12/20 КМВНОКИЙ маООИв,6иотитовые 
2 2.9 JJ..,.7 .ы. 6,1 граНИfЫ 

0,5 0,1 0,1 

12/21 Татарокий маооив~6ИОТИТОВbl8 II 3,6 l2.a.§. .Ь.L 5, 5 граниты 
1,6 2,4 0,7 

12/22 Ангара, мыс СкороДУм,порфИ-
2 ы! ~4 Ы . II,О ро6П8Сfичеокие граНИfЫ 

1,7 2,6 0,2 

12/23 То же, Вlnиры 2 3,5 69 ,2 4 , 6 19,7 

" 12/24 Стрелковокий маООИВ,6ИОТИfО-
2 Ы li.& Ы 6,5 вые граниты 1-0Й .фазы 

0,1 0,8 0,9 

12/25 Там же, 6ИОfитовыв граНИfЫ 
6 Ы ~5 . 4 , 9 14,1 2-й фазы 

0,5 3,3 0,3 

12/26 СогрвНОКИ8 турмаnИНlзированны& 
4 Ы 5.6 4.4 2,6 граНИfЫ 

I,I . 3,5 0,6 

12/27 СогреВОКИ8 .грвЙЗВНИ8ироваННЫ8 
7 l'l.a.!! Ы 4.0 2 ~ 6 граниты 

7,5 1,7 1,0 
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Табnица 1, продоnxeвие 

13 Терригенвые отлохения тейокой- 2,4 13,8 2,6 5,7 
-оухопитокой оери., вмещающИе 
гранитоиды Евиоейокого кряжа 

З,З ' 5,3 (по Эnобину и др., 1975) 17,6 3,3 

14/1 3аnaдный IЗбекиотаи,Бокалинокий 9...2. ~ L.Q 2,8 маооив, кварцевые .циориты 1-0Й 8 
фазы 0,2 1,1 0,4 

14/2 Там Ж8, грано;циориты-п:пагиогра- L.!. ~ 1.0 ' 2,0 ви~2~й~~ 8 
0,4 0,6 0,2 

14/3 Там Х8, граниты 5 ~ 3,9 L1 4,3 
0,2 1,6 0,5 

14/4 ГранитнЬUt дайки в районе Мурун-
Ы ~ 4,1 2,9 тау 7 
1,5 0,9 ' 0,5 

14/5 Д&йки диоритовых порфИритов, 
1 4,7 10,9 3,7 2,3 таМ,же 

15 ilирокоен-плагиок:паз-амфибо:по-
~ 4.7 1.4 вые РОГОВИКИ,вмеЩающие Бока- 5 2,0 

диноки"Й массив 0,7 1,1 0,5 

16/I 3апа;цвый Квзахотан,Дхетыгара, 
4 L.§ Ы Ы 2,8 диоритовые порфИриты 

0,6 0,7 0,3 

16/2 Там Х8,п:пагиопорфиры малоиз-
3 2.3 Ы 2.7 2.5 118ненные 

0,9 0,2 0,6 

16/3 То 18, беревитизированвые 3 2.8 hQ. 4.9 2,I , 
0,8 0,8 0,5 

16/4 Там же, микроклиновыi гранит 1 4,0 14,0 4,3 3,5 

на Ангаре) и oT;цenЬBыe разновиднооти татаро-аяхтинокого комплек-

оа Центральной золотоносной попосы. В Ка:пба~Нарымокой зоне к 

~иолу подобных гранитои;цов относятоя грани~ы ка:пБИ8СКОГО комп-

лекса. 

ГранитоиАЫ второго типа образуют в ряде золотору;цных про-

винций дайки, к которым тяготеет зо:потору;цвая мивврализация 

".' J\ 
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(Березовское месторождение на Урале, Мурунтау - в Западном ' Уз

бекистане) " 
Гранитоиды третьего - пятого и особенно четвертого - пято

го типов являются характерными представителяки золотоносных 

ивтрузивных образований во всех золоторудных провинциях и пред
ставлены, как правило, ДИОРИТ8МИ, кварцевыми диоритами. тонали

тами, гранодиоритами~ адакеллитами. плагиогранитами. 

2. Черты радиогеохимическог'О сходства 

золотоносных гранитоидов разныХ провинций 

Помимо уже откечавшейся как по петрохимическим, так и ра

диогеохимическим данным, пониzенной калиевости золотоносных 
гранитоидов, для большинства золоторудных провинций характерна 

пониzенная концентрация тория и низкое 'Th/u отношение в них. 

Исключение составляют лишь гранитоиды Енисейского кряza, отли

чающиеся повышенной ториеносностъю всех интрузивных пород. На 

графике (рис. 1) они попадают в верхнее поле 1. . 
Характерна близость абсолютных концентраций радиоактивных 

элементов и их соотношений в золотоносных гранитоидах различныХ 
провинций: по радиогеDхимическим характеристикам аналогичны 

между с060Й граниты Константиновского штока в Ленском районе, ' 
грансдиориты и плагиограниты, вмещающие золоторудную минерали

зацию на Урале. на месторождении ДжеТЫгара в Западном Казах

стане, породы крыккудукского истепнякского комплекаа в Север

ноы Казахстане и другие. На гр~фике (рис. 1) видно, что большая 
часть гранитоидов располагается в поле III низконатриевых ни~
кокалиевblx гранитоидов с низким Th/u отношением. 

В качестве оОщей тенденции для гранитоидов всех рас.смаТри-

B8eIiЫX провинций характерно возраотание КОlщеlfтрации !l:ОРИЯ о , 

ростом о оде ржания калия. Однако имеются многочисленные отклоне

ния от этой ОО\llеl тенденции. , Ураном и главНШI ооразом ' торием 

обогащаются оО~ЧНО все петрографические разности ИНТРУЗИВ8Ых 

пород в эндоконтактовых частях интрузивных массивов. что связа

но с оОогащением их акцессорlt:iми, ыинерала;.w по сравнению с 

центральными частями • а также 1iаиОолее поздние порции распла

вов. фОР~ИРУЮЩИХ поздние даИки. 
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3. Радиогеохимические различия 
золотоносных гранитоидов разных про~инций 

Провинциальные радиогеохимические особенности весьыа от-

четливо про являются при исследовании закономерностей распреде -
ления радиоактивных элементов в интрузивных породах в пределах 

протяженных ~олоторудных поясов. Так, в пределах Центральной 

золотоносной полооы Енисейского кряжа подавляющая масса грани

тов отнооится к разновидности высококалиевых - среднекалиевых 

гранитоидов о повышенными концентрациями тория и высоким Th/u 
отношением (рис. 1, поле 1). Для золотоносных массивов харак-

терно присутствие гранитоидов с относительно пониженными кон-

центрациями калия (до 2,&~) - плагиогранитов, адамеддитов, гра
нодиоритов. Однако и в них концентрация тория значительно воз

раотает в краевых фациях кассивов, что С:ВЯЗ81l0, как отмечалось, 

с обогащение·м эндоконтактов акцессорными минералами. 

По радиогеохимическим особенностям выделяются также золо

тонооные гранитоиды Уральского пояса (рис. 1, поле Il), харак

теризующегося раСПРОСТРllнениек в его пределах г.ранитоидов чет

вертого типа - среднекалиевых среднеториевых с низкик Th/u от

ношением. Примечательно радиогеохимичеокое оходство плагиогра

нитов даек Березовокого меоторождения, гранит-порфиров Березов

ского месторождения и гранодиоритов Айдырлинокого кассива, вме

щающих одноименное месторождение золота. К зтим z8 образованиям 
исключительно близки золотоносные гранодиориты Акжарского и 

Дхабыгасайского массива на ЮЖном Урале в пределах Кумакского 

.рудного поля (Ta6n. 1). 
Очень низкими концентрациями воех радиоактивных элементов 

(урана, тория и кадия) выделяются разные массивы ппагиогранитов 

кунушского комплекса в Каnба-Нарымской ЗОНе Северо-Восточного 

Казахстана (рио. 1. поле I~I). 
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.4. Совпадение радиогеохимических показателей 
гранитоидов и вмещающих их пород . 

в золоторудных провинциях 

Названная особенность проявлена достаточно отчетливо во 

многих З0ЛОТОРУДНЫХ провинциях. Так, на Енисейском кряже повы

шенной концентрации тория в гранитоидах соответствует тааже вы

сокая ториеносность вмещающих гранитоиды терригенных толщ сухо

питской серии, данные по которым систематизированы на!'и ранее 

(6). На Урале наблюдается соответствие между плагиогранитами, 
гранодиоритами и вулканогенными отложениями среднего палеозоя 

(Кумакское рудное поле). Ранее также отмечалось петрохимическое 

соответствие названных интрузивных пород и вулканогенных обра

зований (Ферштатер, Бородина, 1975) • .tS Ленском районе граниты 
Константиновского штока удивительно близки по ~онцентрациям и 

отношениям Th/u к терригеннык породам верхних-средних частей 

патомской серии (в частности к холдоминской свите, вмещающей 

ПРОЖИдКово-вкрапленную золоторудную минерализацию), а Кевактин

ский массив - к вмещающим его кристаллическим сланцам нижнего 

протерозоя. В Северном Казахстане близки по концентрациям урана 

и тория гранитоиды крыккудукского комплекса, особенно ранние 

фазы, и вмещающие их вулканогенно-осадочные отложения кем6рия 

- ордовика, данные по которым приводятся рядом исследователей 

(21). В Кузнецком Апатау наблюдается близость по концентрациям 
радиоактивных элементов Центраnьнинского массива и вмещающих 

его граувакко-сланцевых отложений. Аналогичная картина наблюда

ется в Западном Узбекистане на примере Бокалинского массива. 

В Калба-Нарымской зоне ыы видим соответствие по радиогеохими

ческим данным гранитоидов калбинского комплекса и вмещающих их 

такырских сланцев. Заслуживают внимания данные о низких кон

центрациях радиоактивных элементов в интрузивных породах кунуш

ского комплекса · в этом регионе и золотоносных пород опановской 

свиты с прожилково-вкрапленной золоторудной минерализацией. 

На графике (рис . 1) данные анализов по вмещающим породам обве

дены кружками. 
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5. Поведе~е радиоактивных элементов 
при гидротермальных изменениях~ 

сопровоzдaющихся зодоторудной минерализацией 

в золотоносных гранитоидах 

Наиболее характерным типом гидротермального изменения,со

провождающим золотое оруденение в гранитоидах, является берези

тизация (месторо:цения Урала, Джетыrара в Западном Казахстане , 

,Мурунтау в Западном Узбекистане) и реже грейзенизация с разви

тием мусковита и 'турмалина, несколько предшествующая, березити

зации (Аяхта нз Енисейском кряzе). Сравнение анализов малоизме

ненных разностей гранитоидов и их березитизированных разностей 

показывает резкое увеличение при гидротермальной переработке 

содержания калия. Концентрация урана и тория при этом близ~а к 

исходным породам (таблица I, данные по Березовскому, Кочкарско
Пластовскому, АйдЫРЛИНСКОМУ местороi:дению, джетыi'ре) •• В интен
сивно окваРЦОВ8ННЫХ участках происходит вынос всех радиоактив

ных элементов. Последние в весьма низких концентрациях на пре

деле чувствительности анализов обнаруживаются в золотоносных 

кварцевых жилах. 

Грейзенизированные с развитием мусковита и турмалина золо

тонасные граниты Аяхтинокого месторождения на Енисейском кряже 

характеризуются ' высокими концентрациями калия и веоьма 

Th/U отношением - 0,5, свидетел!>ствующим о выносе тори!! 
мущественном накоплении урана в измененных породах. это 

ет подобные образования среди всех гранитов Центральной 

посной полосы Енисейского кряжа. 
В' целом можно .отметить, что привноса урана и тория 

ни зким 

и преи

выделя

золото-

при 

гидроте·рuальных процессах, .сопровождающихся золотым орудене нием 

в ЗОЛОТОilОСННХ гранитоидах, не наблюдается н'и в одном случае . 

Uни подвергаются при гидротермальных процессах лиmьперераспре

делению в uгранич~нных мнсштабах. 

3аключение . 

~ассмотренный материал по радиогеО~ИllичеСКИII особенностям 
гранитоидов ЗОЛОТОРУДНЫХ ' провинций позволяет сделать следУющие 
выводы: 
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, I . Золотоносные гранитоиды в разных золоторудных провинци

ях имеют черты как радиогеохимического сходства, так и разли

чий. Черты радиогеохимического сходства обусловлены одним и тем 

ие типом щелочности магм. Раэличи.я определяются пр'овинциальными 
радиогеохимическими особенностями ТОЛЩ,за счет которых генери

руются магмы. 

2. По радиогеохимическим данным ВОЗМО.Н~ПРОВОДить парал

лелизацию (сопоставление) однотипных гранитоидов как в одних 

провинциях, так и разнцХ, что будет опособствоватъ более полной 

раошифровке условий их формирования. В частности, в . золотонос

ных интрузивах Урала, Эападного и Северного Казахстана, КаЛбы, 

Кузне~ого Алатау и в Бокалинском массиве Западного УзбекиСта- . 

на веоьма низкие концентрации радиоактивных элементов, прибли

жающиеоя по абсолютным концентрациям ~содерханию их в вулкано

генных породах основного-среднего состава, указывают, вероятнее 

всего, на выплавление магм (особенно ранних произ~одных) из су

щественно базитовых образований. В противоположность этому гра

нитоиды Енисейского кряжа, Ленского района, калбинского комп

лекса в Северо-~осточном Казахстане формируются за очет терри

генных толщ, обогащенных торием. Прим~чательно, что при росте 

абсолютных концентраций отмечаеТСЯ'сохранение низких Th/u отно
шений в различных производных золотоносных магм (Урал-дайки Бе

резов~кого месторождения, дайки Мурунтауского пояса на место

рожде.НИИ Ыурунтау в Эападном Узбекистане). 

3. Радиогеохимические признаки золотоносных гранитоидов 

можно выделять экспрессными методами гаммаспектрометрической 

съемки. 

4. Для оце·нки перспективности на золото гранитоидных мас

сивов заслуживает внимания Th/u отношение, которое минимально в 

тех Их раНDСТЯХ, которые вмещают непооредственно золото рудную 

минерализацию и в тоИ или иной мере подвержены гидр~термальным 
преобразованиям. На Урале зто отношение составляет 1,0-1,5 
(дайки Березовс~ого месторождения, плагиограниты Пластовского 

массива), на Енисейском кряже в !яхтинском месторождении - 0,5. 
Авторы пользуются случаем выразить глубокую приз'натель

ность Ь.А.Боброву, А .С . Степину, ~.M. Гавшину эв предоставленную 

возможность проведения измерений ра~оактивных элементов на 

гамма-спектрометрической установке в лаборатории Ядерно- геохи-
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мических методов исследования ИГиГ ~O АН СССР. мы также призна

Te.tlЬHЬ1 Б.Ф.Налетову, Е.И .Якобсу, В.В •. ЬiасленниJtОВУ, JI.H. Ястребо
вой за возможность иопользования ООбранных ими коллекций по 

Центральнинскому и Берикульскому массиву в Кузнецком Алатау, по 

Акzaрской и ~быгасайской интрузии на Южном Урале, по терриген
ным толщам с прожилково-вкрапленной золоторудноИ минерализацией 

Калбы и дайкам Мурунтау. 
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,р Е Ф Е Р А Т Ы 

удк 552.321 + 553.2 

ГАББРОИДЫ 3АllAДНОЙ ЧАСТИ 3АИСАНСКОЙ СКЛАдчАТОЙ. СИСТЕМЫ И их 
РУДОНОСНОСТЬ. Вл а д и м и р о в А.Г., Е Р м о л о в П.В., 

Х о м я к о в В.Д. Геология, петрохимия и РУДОНООНОСТЬ магма

тических формаций. НОВОСИбирск, 1978, с. 56. 

в пределах рассматриваемой территории известны шокпартас

ский, , чарский, саурский, аргимбайский и максутский типы габ

броидов. Шокпартасский тип преДСТ8влен плагиоклазовыми пироксе~ 

нитами, чарский и саурский - низкотитанистыми, высококапьциевы

ми, натровыми габброидами, приближающимися по своему вещеотвен

ному составу , к габ6роидам Офиолитового типа, аргим6айский и 

максутский - субщелочными, высокотитанистыми га66роидами. 

С целью выЯвления типов,перспективвых на медно-никелевое 

оруденение, проведен сравнитеnьный анали~ их петрографических, 

минералогических и петроХ!ИМических ОС'об6нностеЙ. :Выявлены диаг

ностические критерии каждого типа, а также построены диокрими

нантные функции, позволяющие в целях диагноотики иопоnьзовать 

oTдenЬHыe химичеокие анализы пород. ,Сделан БЫВОД о потенциаль

ной медно-никелевой рудоносности макоутского типа га66роидов. 

Табл. 3, ил. 1, 6ибл. 7. 

" 
удк 552.321 + 553.2 

КОРРЕЛЯЦИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ БАДJAЛЬСКОГО И комсомоль

ского РУДНЫХ РАiЮНОВ НА дАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. И 8 о Х Э.П. Геология, 

петрохимия и рудоноснбст~ магматических формаций. НОВООИбирок. 

1.978, о. 3. 

В обоих районах выделяютоя ранни~ натровые и поздние калие

вые магматичеокие комплексы, проявленные в резко различн~х ко

личеотвенных соотношениях, чем 06условлены кажущиеся резкие 

различия между рай,онами по составу магматитов • .вмеоте о, тем, по 
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вещеотвенным оообенноотям и ЦО геологической позиции (в том чио

ле по возрасту) комплексы в обоих районах легко оопоотавимы. 

В Б8;цжаnъском районе к ватровому к;пасоу относятся. аникокий ин
трузивный комп;пекс и предшествующие ему существенно киолые эффу

зивы к!, причем последние составляют г;паввую маооу вулканитов 
раЙова. В Комсомо;пьском районе им соответствуют пурильский ин

трузивныИ комплекс и вулканиты холдомивской свиты. Более поздние 

магма титы калиевого класса здесь преобладают и представлены 

амутокой свитОй и мяо-чанской интрузивной серией. В Баджальскuк 

районе им соот~етствуют локальные проявления калиевых липаритов 

и ивтрузивы калиевых гранитов. Эдесь развиты главным образом 

"KopOTK~e" (киолые) калиевые ассоциации, в отличие от Комсомоль

ского района, где проявлевы "длинные" ассоциации. Соответственно 

различаются и главные типы оловянного оруденевия. 

Выявление зак~номерностей формирования и размещения раз-

дельно взитых натровых и калиевых uнгматичеоких ассоциаций важно 

ДЛЯ прогнозировавия золотого оруденения. табл. 5, иn. б, библ. 

п. 

J4I 552.3(571.17) ~ 553.3/4 

ПЕТРОХИМИЯ РА~EDAЛЕОЭОЙСКИХ БАЭИТ-ГРАНИТОИДНblX АССО~А~Й 
КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ В СВЯЗИ С рудоносностью. Н а л ё т о в Б.Ф. 

Геология, петрохиыия и рудовосность магматических формаций • . 
Новосибирск, 1978, с. 32. 

На примере раннепалеозоИсRИХ 6азит-гранитоидных ассоциаций 

КузнеЦ1tого Алатау рассмотрены вариации оостава (химизма) и ас

социированного оруденения. Показано, что в · ареалах, где асооциа

ции характеризуются натриевой специаиизацией щелочей во всём ря

ду пород (включая и леiкограниты), наиболее сильно развито про

МЫlленное зопотое оруденение. К тем из них, где повышается со

Аержавие калия и, как спедсnие, раотет об.щая щелочность, пр.сое

диняется вольфрамовое орудевение. а там, где наряду с ПОВЫllеВИ8М 

щелочнооти гранитоидов породы 6аз.товоЙ группы содР.рzзт наи-
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большие содержания валового железа, более сильно проявлеuо желе

зооруденение. В ареалах с общей повышенной щелочноотью во воём 

ряду, С калинатриевой или калиевой специализацией гранитовой 

чаоти пород предотавлено проyыленноеe медно-молибденовое ору де

нение. ~ощное развитие базитов, предшествующих гранитоидам, со

прягается с сульфИдным характером асооциирующего орудевения. 

Табл. 4, ил. 2, биОл. 20. 

УДК 552.3 

КОРРЕЛЯЦИЯ ХИМИЗМА БА3ИТUВ И ГРАНИТОИДОВ ti БАЗИТ-ГРАНИТОИДНblX 
СЕРИЯХ. Н а л ё т о в Б.Ф. Геология, петрохимия и рудоноонооть 

магматических формаций. Новосибирск, 1978, с. 45. 

На обширном статистичеоком материале (свыше 100 ассоциа-
ций), заимствованном преимущественно' из отечественных работ, 

показано, что между составом базитов и гранитоидов в сложных 

базит-гранитоидных сериях проявлена устойчивая положительная 

связь по КгО и Na20, общей щелочности (параметр "а". А.Н.dавариц

кого) , . АI2О з , РеО и /,IqO. СпецифИка и характер' связей в разнЫХ 
регионах меняется. Выявленные факты ·свидетельствуют о некоторой 

взаимосвязанности и унаследованнооти процессов образования ба
зитов и гранитоидов в сложных сериях, обусловленных, вероятно, 

прежде всего исторически унаследованным составом соответствую -
щих субстратов коры и мантии ~ крупных зонах континентов и, с 

другой стороны,- устойчивым составом интрателлурических пото

ков. стимулирующих ыагмообразование. основными агентами которых 

являются "алий и натрий. Табл. 2. би6л. 57. 

" 
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УДК 552.321 t 553.641 

АПАТИТОНОСНОСТЬ КОГ'l'АХСКОГО ГАББРО-ДИОРИТ-ЫОНЦОНИТШЮГО комп

ЛЕКСА В КУЗНЕЦКОМ АЛАТАУ. Б о г н и б о в В.И., К Р и- в е н

к о A.li., В и Ц и н а Т.Р., Б а л ы к и н П.А. Геология,пет

рохимия 'И рудоносность магматических формаций. НовосиБИРСК, 

1978, с. 71. 

Когтахский габбро-диорит-монцонитовый комплекс на восточном 

склоне Кузнецкого Алатау iарактеризуе~ся относительно высоким 

содержаиием фосфОра и,с точки зрения поисковых перспектив на 

апатитовое СЫРЪ8,пре.1!став~яет определенный интерес. Массивы 

комплекса. обнаруживают латеральную изменчивость,И это позволило 

ВЫДелить ряд магматических ареалов, в пределах которых развиты 

однотипные массивы. Наиболе8 апатитоносным представляется УЙ

батский ареал. В северо-восточной части этого ареала, вблизи 

станции ЕрбинскоЙ,Обнаружен.о апатитовое РУДОПРОЯВЛ8нив в связи 

с останцом габброидов KOГT~XCKOГO комплекса, подвергшихся мета
соматической пере работке под воздействием более поздних гранк

тоидов батолитовой формации раннепалвозойского возраста. Ыета

соuaтиты эти представлены глаВНЫМ ' образом са лит-а мфибол-анде

зиновыми породами, содержание В2О5 в которых достигает 6,8%. 
Сущес твен ным яв ляется то обстоятельство, что эти метасоматиты 

' Обнаруживают большое сходство с "апатитовыми диоритами" Ошур-

ковского масс ива в Бурятии, представляющего собой крупное про

мышленное мес торождение апатитового сырья. Табл. 4, АЛ;l[. 4, 
библ. 9. 

УДК 552.31 :539 . 16 t 553.41:539.16 

РАдИОАкruВ!! blЕ ЭJ1ЕiiЕНТbl В ГРАНИТОWХ зодоторудных ПРОВИIl ЦИЙ. 

3 л о б и н Н . А . , П о н о м а р е в а А.П. Геология , петрохи

мия и рудоносность магматических формаций. ' Н овосибирск, 1978, 
с . 86. 

Работа основана на бо~ее 1000 определений концентраций ра
р~оактивных элементов гаuыа-спектрометричеСКАМ методом урана 
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(по радию), тория и калия на лабораторной установке ' с улучшенны-

ми характеристиками. Проанализированы золотоносные гранитоиды 

Урала (месторождение Кумак, Айдырля, Кочкарское, Березовское), 

3ападного Казахстана (Д1Iетыгара), Северно,ГО Казахстана (степняк"" 

ский и крыккудукский комплекс), Калбы (КУНУIIIСRИ'й и калбинскай, 
комплекс), -КузнеЦкого Алатау (Центральнинский и БерикуJ1ЬСКИЙ 
массив), Енисейского кряza (Каламинскнй, ЧиримБИНСRИЙ, Аяхтин

скнИ, Татарский, Стрелковский массив, граниты мыоа Скородум на 

Ангаре и оогренские граниты), Ленокого района (Конотантиновский 

шток, Кевактинский масси,В), За'падкого Узбекистана (Бокалинокий 
массив и Wурунтауокие дайки), а также в БолыIIнствее случаев по

роды, вмещающие гран~тоиды и золоторудкую минерализацию. На ос

новании этих данных выделены радиогеохимические типы гравитои

дов в ' золоторудных провинциях, общие радиогеохикические , особен

ности золотоносных гранитоидов, обусловленные одними тем же 
типом щелочности ~ГM,- и провинциальные различия, обусловленные 

особенноотями ооадочных и вулканогенно-ооадочных тотщ, в , кота
рых происходила генерация магм, выявлены радиогеохимические 

особенности золотонооных гравитоидов - , наличие разностеЙ · о по

НИЖ6ННЫМИ концентрациями калия и низким торий-урановым отноше
нием. Проолеzено поведение радиоактивных элементов при гидро

термальных изменениях гранитоидов, оопровоzдающихоя накоплением 

золота. Табл. 1, ил. 1, би6л. 27. 
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